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О Т РЕДАКЦ И И

Предлагаемая читателю работа В. А. Фроловой «Белудж
ский язык» входит в серию очерков по языкам зарубежного 
Востока и Африки, публикуемую Институтом народов Азии 
Академии наук СССР.

Отдельные очерки посвящены характеристике языковых 
групп, как, например: «Языки Индии, Пакистана, Цейлона 
и Непала», «Иранские языки», «Языки Юго-Восточной Азии», 
«Монгольские языки и диалекты Китая», «Языки Африки» 
и др.

В большей части очерков, как и в данном, описывают
ся конкретные живые языки различных стран Азии и Афри
ки: арабский, амхарский, турецкий, уйгурский, монгольский, 
персидский, пушту (афганский), фарси-кабули, курдский, хин
ди, урду, маратхи, ассамский, телугу, тамильский, малая
лам, китайский, чжуанский, тибетский, тайский (сиамский), 
бирманский, вьетнамский, кхмерский, индонезийский, тагаль
ский (на Филиппинах), японский, корейский, зулу, суахили, 
луганда, хауса и ряд других, а также языки прошлого, 
сыгравшие большую культурно-историческую роль в жиз
ни народов Востока: египетский, санскрит, пали, авестий
ский, среднеперсидский, древнеуйгурский и др.

Конечно, в построении каждого очерка имеются свои 
особенности и отступления от общей схемы, объясняемые 
спецификой описываемого языка и степенью его изученно
сти. Очерки, в которых дается описание языковых групп, 
композиционно и по объему материала несколько отличают
ся от очерков, посвященных конкретным языкам.

Очерки предназначены для широкого круга языковедов— 
неспециалистов по данному языку или группе языков, для 
преподавателей историко-филологических факультетов уни
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верситетов, педагогических институтов и аналогичных им 
высших учебных заведений, а также для студентов, изу
чающих восточные языки.

Учитывая возможное переиздание и тематическое рас
ширение очерков, редакция обращается к читателям с прось
бой присылать свои пожелания и замечания по адресу: Мо
сква, Армянский пер., 2, Издательство восточной литера
туры, редакция серии «Языки зарубежного Востока и Афри
ки».



ВВЕДЕНИЕ1

КРАТКИЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О БЕЛУДЖАХ

Число говорящих на белуджском языке, согласно пос
ледним данным, составляет примерно 2 млн.2.

В отношении этногенеза белуджей существовали разные 
точки зрения. Высказывались мнения об арабском, индий
ском и иранском происхождении белуджей. Наиболее обо
снованной следует считать иранскую версию.

Отправная точка миграции белуджей — север Ирана (юж
ное побережье Каспийского моря). Переселение белуджских 
племен с севера на юг Ирана (район между Фарсом и Кер
маном) относится приблизительно к V—VII вв. н. э. С X по 
XVI в. происходит постепенное передвижение белуджских 
племен в места их нынешнего расселения. Из Кермана белуд
жи двинулись в Сеистан, оттуда в Хорасан, а затем на юг 
и юго-восток — в Иранский и Индийский Мекран, который 
был основным районом расселения белуджей до XIII в. 
Но благодаря продолжавшейся миграции теперь уже в се
верном и северо-восточном направлениях большинство бе
луджей к началу XVI в. оказалось на территории современ
ного Пакистанского (Восточного) Белуджистана, Синда (где 
белуджи продвинулись на юг до Кара'чи и Хайдарабада) и 
юго-западного Пенджаба. Переселяясь на новые земли, белуд
жи смешивались с исконными обитателями, у которых господ
ствовали феодальные отношения. Это содействовало разру
шению родового строя и формированию у белуджей новых

1 В разделе «Введение» использованы материалы книги М. Г. Пику
лина «Белуджи» (М., 1S59) и других историко-экономических и этно
графических работ русских и иностранных авторов, а также издания 
справочного характера.

2 Точных статистических данных о белуджах нет. Цифры, приводи
мые в литературе, отличаются большим расхождением. В предлагаемом 
очерке использованы имеющиеся новые данные.
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феодальных отношений, установившихся у них к началу 
XVIII в.

В политическом отношении территории с белуджским 
населением подпадали под власть различных завоевателей. 
В период распространения влияния халифата в Мекране гос
подствовали арабы. В более поздние времена территории, 
населенные белуджами, находились под властью различных 
феодальных государств: Ирана, империи Великих Моголов, 
Афганистана. Во второй половине XVIII в. правителю Кала
та, одного из белуджских княжеств, удалось создать госу
дарство, включавшее все земли, населенные белуджами. 
С 1838 г. начинается английское проникновение в Белуд
жистан, в результате которого восточная его часть была 
захвачена англичанами. В 1947 г. Восточный Белуджистан 
был включен в состав вновь образовавшегося государства 
Пакистан. Господство феодальных отношений у белуджей 
сочетается с сильными пережитками родового строя. Белуд
жи сохраняют деление на племена. Эти племена, утратив
шие кровнородственные связи, являются уже чисто терри
ториальными объединениями.

Основное занятие белуджей — земледелие и полукочевое 
скотоводство. Среди, городского населения белуджи встре
чаются редко. Исключение представляет г. Карачи, куда 
они приходят на заработки. Некоторые исследователи со
циально-экономической организации белуджей указывают на 
зарождение у них с конца XIX в, капиталистических отно
шений и на тенденцию к национальной консолидации белуд
жей. Это в основном касается белуджей Пакистана, где 
процесс складывания белуджской нации идет довольно ин
тенсивно: расширяются экономические связи между рай
онами с белуджским населением, наблюдается стремление 
прогрессивной части белуджей к национальному самоопре
делению и развитию национальной культуры3.

По религиозной принадлежности белуджи — мусульмане 
суннитского толка. У них сильны атавистические доислам
ские верования и обычаи, значительно развито сектантство.

РАССЕЛЕНИЕ БЕЛУДЖЕЙ

Западный и Восточный Белуджистан, Синд и юго-запад
ный Пенджаб являются главными районами расселения сов
ременных белуджей. Эти территории входят в основном в

3  См.: А. М. Дьяков, Национальный, вопрос и английский империа
лизм в Индии, М., 1948, стр. 127; М. Г. Пикулин, Белуджи, М., 1959, 
стр. 30.
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ 'КАРТА РАССЕЛЕНИЯ БЕЛУДЖЕЙ 
(составлена по карте Дж. А. Грирсона, картографическим материалам, 

изданным ГУК, и литературным источникам)



состав Пакистана и Ирана. Часть 'белуджей проживает на 
территории Афганистана.

Центральный район распространения белуджского язы
ка—Белуджистан, оказавшийся вследствие колониальной по
литики Англии расчлененным на две части — Пакистанский 
(Восточный) Белуджистан и Иранский (Западный) Белуд
жистан.

Белуджи Пакистана (около 1 млн. человек) расселены в 
пределах Пакистанского (Восточного) Белуджистана, а 
также юго-западного Пенджаба и Синда. Они распадаются 
на две большие группы — з а п а д н у ю  и в о с т о ч н у ю ,  
которые отделены друг от друга племенами брагуев, рас
селившихся в центре Белуджистана (районы Сараван и 
Джелаван) полосой, проходящей с севера (от княжества 
Калат) на юг (до княжества Лас-Бела).

Характерной чертой расселения белуджей (как в Синде 
и юго-западном Пенджабе, так и в пределах собственно Па
кистанского Белуджистана) является то, что белуджи не 
составляют компактной массы, а живут среди других пле
мен и народностей — брагуев, пенджабцев, афганцев, ласов 
(ласисов), синдхов и др. Такая пестрота населения созда
ет благоприятную почву для взаимного влияния и смеше
ния этнически разнородных племен. При этом, однако, 
следует отметить, что ассимиляции подвергаются лишь бе
луджи, живущие вне пределов Пакистанского Белуджиста
на (например, в Синде), в котором белуджи сами ассими
лируют соседящие с ними народы. Так, белуджский язык 
усвоила некоторая часть брагуев и других соседних с бе
луджами народностей.

Белуджи Ирана (около 600 тыс.) живут в Иранском 
(Западном) Белуджистане, Хорасане и Сеистане. Встреча
ются белуджи и в Кермане. Иранский (Западный) Белу
джистан, в котором сосредоточена основная часть белуджей, 
отличается от Пакистанского (Восточного) Белуджистана 
однородным составом населения, — численность небелудж
ского населения здесь невелика.

Для белуджей Иранского Белуджистана, как и белуд
жей Пакистанского Белуджистана, нехарактерны процессы 
ассимиляции. Язык белуджей, их традиции проявляют боль
шую устойчивость. Ассимиляция белуджей в пределах Ира
на наблюдается там, где белуджи рассредоточены среди 
иноязычного населения, например в Сеистане.

Белуджи Афганистана (около 200 тыс.). Подавля
ющее большинство афганских белуджей живет в погранич
ных районах южного и юго-западного Афганистана, на юге 
Кандагарской провинции и Фарахской области (южнее реки
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Гильменд), а также в Афганском Сеистане. Немногочис
ленные группы белуджей встречаются и на севере Аф
ганистана.

Белуджи, проживающие в других странах. Кроме Па
кистана, Ирана и Афганистана, белуджи живут также в 
Индии (50 тыс. человек), в странах Аравийского полуострова 
(10 тыс. человек.), на островах Персидского залива.

Незначительное число белуджей живет в Советском 
Союзе, в пределах Туркменской ССР, где, по данным 
Всесоюзной переписи населения 1959 г., их насчитывается 
7,8 тыс. человек. Советские белуджи живут в нескольких 
районах Марыйской области Туркменской ССР (главным 
образом в Туркмен-Калийском, Куйбышевском, Йолотан
ском и Байрам-Алийском районах). Основное занятие их — 
хлопководство.

Белуджи Советского Союза, находясь в иноязычном 
окружении, пользуются и туркменским языком, молодое 
же поколение двуязычно. Однако туркменский язык не ока
зывает заметного влияния на белуджский.

МЕСТО БЕЛУДЖСКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ ДРУГИХ ИРАНСКИХ 
ЯЗЫКОВ И ИСТОРИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Белуджский язык относится к северо-западной группе 
иранских языков. Вопрос о месте белуджского языка сре
ди других иранских языков был решен не сразу. Вначале 
этот язык рассматривался как диалект персидского. Дости
жения сравнительно-исторического языкознания и распро
странение его методов на изучение иранских языков, в част
ности белуджского, делают очевидной несостоятельность 
подобного взгляда. Становится ясно, что белуджский язык 
занимает вполне самостоятельное положение в кругу род
ственных ему иранских языков. Успехи иранистики, отно
сящиеся уже к XX в. и связанные с исследованиями сред
неиранских турфанских текстов, позволили уточнить место 
белуджского языка как одного из языков северо-западной 
группы.

В диалектальном отношении белуджский язык распадает
ся на две большие группы — восточную и западную4. На 
диалектах, относящихся к восточной группе, говорят белуд
жи северо-восточной части Пакистанского (Восточного) Бе
луджистана, юго-западного Пенджаба и Синда. Диалекты, от

4 Некоторые исследователи восточную группу белуджских диалек
тов называют северной или северо-восточной, а западную—южной или 
юго-западной.
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носящиеся к западной группе, распространены в юго-запад
ной части Пакистанского (Восточного) Белуджистана, в 
Иране и Афганистане. В эту группу входит и диалект бе
луджей Советского Союза5.

Белуджский язык в прошлом не имел собственной пись
менности. В качестве письменного языка использовался и 
используется в настоящее время персидский язык, который 
бытует не только в Иране, но и в Пакистане. Причем, пер
сидский язык в качестве письменного языка белуджей Па
кистана употреблялся гораздо более широко в XIX и нача
ле XX в., чем в настоящее время. В последние десятиле
тия эта роль в значительной мере перешла к языку урду. 
В настоящее время наблюдается процесс становления бе
луджской письменности. В 30-х годах в Советском Союзе 
на белуджском языке (с применением латинской графики) 
издавались учебники (г. Ашхабад) и выходила газета (г. Ма
ры). С начала 40-х годов в Пакистане начинают появляться 
первые образцы белуджской письменности, использующей 
арабский алфавит. В пакистанских периодических изданиях 
печатаются произведения поэтов, пишущих на белуджском 
языке, Гуль-хана Насира, Азада Джамалдини и других; в 
течение ряда лет издаются белуджские журналы «Ум’ам» 
(г. Кветта), «Балучи» (г. Карачи).

Несмотря на то что белуджи не имеют письменной тра
диции, языковые нормы отличаются значительной устойчи
востью. Стабилизирующее воздействие на них оказывает 
богатая устная литература белуджей, для которой харак
терны эпические жанры - героический эпос, сказки.

Первые сведения о белуджском языке появились на стра
ницах французского журнала «Nouveau Journal Asiatique» 
(1833 г.), где был опубликован небольшой белуджский 
текст, сопровождавшийся дословным переводом.

В 1838 г. вышла первая работа по грамматике белудж
ского языка англичанина Р. Лича. Недостаток материала 
не позволил ему создать более или менее полную описа
тельную грамматику. Но собранный в ней фактический ма
териал дал возможность в дальнейшем норвежцу X. Лас
сену перейти к научному описанию белуджского языка. 
X. Лассен правильно включил белуджский язык в западную 
труппу иранских языков, но ошибочно считал его не само
стоятельным языком, а диалектом персидского. Эту ошиб
ку исправил Ф. Мюллер, заслуга которого состоит в том,

5 Диалект белуджей Советского Союза, являясь диалектом западной 
группы, вместе с тем имеет некоторые фонетические и морфологические 
особенности, отличающие его от других западных диалектов.
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что он первый применил в изучении белуджского языка 
сравнительно-исторический метод.

70-е годы XIX в. были отмечены появлением ряда прак
тических грамматик белуджского языка. Это работы Глад
стона, Пирса, Моклера, Марстона. В 80-х годах в связи с 
опубликованием новых текстов на белуджском языке была 
значительно расширена база для научных исследований.

К концу XIX и началу XX в. относится деятельность 
двух ученых — В. Гейгера и М. Деймса, труды которых 
значительно продвинули вперед белуджеведение. Отметим 
очерк исторической и описательной грамматики «Die Spra
che der Balūtschen», в котором В. Гейгер обобщил свои 
исследования в области исторической фонетики белуджско
го языка, этимологии, диалектологии.

К более поздним работам относятся грамматики Грир
сона и Джильбертсона. Обе грамматики носят описатель
ный характер. Одновременно продолжалось изучение бе
луджского языка и в теоретическом плане (П. Тедеско, 
Г. Моргенстьерне и др.).

Советские ученые внесли значительный вклад в иссле
дование белуджского языка. Пионером в изучении языка 
(особенно фонетики) и фольклора белуджей Советского» 
Союза является И. И. Зарубин. Фонетическое изучение 
языка советских белуджей было продолжено В. С. Соко
ловой, а морфологическое—С. Н. Соколовым.

Значительно скромнее представлена белуджская лекси
кография, которая в основном располагает лишь словаря
ми, служащими приложениями к грамматикам, и некоторы
ми работами по этимологии. Исключение составляют сло
варь Мейера и словарь Джильбертсона, несомненно ценные 
для лексикографов.

Хотя над белуджским языком работали многие ученые,, 
в основном зарубежные, он является одним из наименее 
исследованных иранских языков. Такие разделы, как ле
ксика и особенно синтаксис, не изучены. Сравнительно луч
ше изучены фонетика и морфология, но и здесь многое 
нуждается в пересмотре и дальнейшем исследовании.

Различная степень изученности тех или иных аспектов 
языка, разумеется, не могла не отразиться на нашем очерке, 
страдающем непропорциональностью в построении отдель
ных разделов и неравноценностью их содержания.

В процессе написания очерка привлекалась вся доступ
ная литература по белуджскому языку. В разделе «Фонети
ка» использовались преимущественно фонетические иссле
дования советских ученых—И. И. Зарубина и В. С. Соко
ловой, поскольку пока только эти исследования осущест
12



клялись на основе фонологического принципа путем при
менения инструментально-экспериментального метода. В 
«связи с этим описание фонетики белуджского языка неиз
бежно пришлось строить на материале диалекта белуджей 
Советского Союза, являющегося одним из западных бе
луджских диалектов. Что же касается вопросов фонетики 
восточной диалектальной группы, то относящиеся к этой 
области сведения в работах зарубежных авторов носят, во- 
лервых, слишком поверхностный характер, а во-вторых, 
не могут рассматриваться как абсолютно достоверные. 
Отсутствие фонологического принципа во всех этих фоне
тических описаниях, построенных на основании акустиче
ского впечатления, создает возможность для смешения 
фонем и их вариантов и приводит к многочисленным про
тиворечиям. Сказанное выше объясняет, почему в предла
гаемом очерке описание фонетики восточной диалектальной 
группы белуджского языка дается очень кратко и огра
ничивается по существу перечислением основных фонети
ческих особенностей восточных белуджских диалектов. 
Недостаточная изученность фонетики белуджского языка в 
делом не позволила также осветить такие вопросы фонети
ки, как слог и слогоделение, ударение и интонация и др.

Раздел «Морфология» строился в основном на матери
але трудов М, Деймса и В. Гейгера, сохраняющих свое 
значение до наших дней, а также грамматики Грирсона — 
одной из лучших описательных грамматик — и грамматики 
Джильбертсона, позднейшей из имеющихся грамматик бе
луджского языка. В значительной мере была использована 
работа С. Н. Соколова о языке белуджей Советского Сою
за, являющаяся новейшей работой по белуджской морфо
логии.

Разделы, посвященные синтаксису и лексике, не могли 
«быть даны в развернутом виде из-за недостатка или пол
нейшего отсутствия материала.

В очерке применяется международная иранистическая 
транскрипция на основе латинского алфавита. Из дополни
тельных транскрипционных знаков отметим: — (а) долгота, 
—(р‘) придыхание,— (d) ретрофлексная артикуляция, — (а) 
ударение.

Использованный в очерке иллюстративный материал, 
принадлежащий различным исследователям белуджского 
языка, в целях единообразия приводится, как правило, в 
принятой нами транскрипции. Однако в ряде случаев при 
обозначении гласных приходилось делать некоторые отступ
ления. Это объясняется тем, что в работах различных 
авторов существуют несоответствия в определении состава
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и характера гласных звуков. Устранить такие несоответст
вия в настоящее время не представляется возможным из- 
за слабой изученности белуджских диалектов, как запад
ных (кроме диалекта советских белуджей), так и восточных 
особенно.

ФОНЕТИКА 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Характерная черта фонетической системы белуджского 
языка по сравнению с другими иранскими языками—её ар
хаизм. Вокализм основан на противоположении долгих и 
кратких гласных. Такое деление гласных сближает белудж
ский язык с мертвыми иранскими языками — древнеперсид
ским и среднеперсидским—и отличает от живых иранских 
языков, в которых большое значение приобретает качест
венное противоположение гласных. Архаичность вокализма 
проявляется не только в системе количественного проти
воположения долгих и кратких, но и в самом составе 
гласных фонем, тождественном составу гласных фонем 
среднеперсидского языка. Таким образом, белуджский язык 
сохраняет среднеиранское состояние вокализма, и это- 
обстоятельство, разумеется, обусловливает важность изуче
ния белуджской фонетики для иранского языкознания.

Количественное противоположение гласных звуков вхо
дит в сложное взаимодействие с их качественным противо
положением. Кроме того, дополнительным признаком в 
противоположении долгих и кратких гласных является на
пряженность долгих и ненапряженность кратких, вследствие 
чего для долгих характерны полнота и чистота звучания, 
а для кратких—некоторая шумность и затемнение тона.. 
Сочетание всех этих признаков создает весьма своеобраз
ную систему вокализма.

Консонантизм в меньшей степени, чем вокализм, но 
все же также сохраняет среднеиранское состояние, особен
но это касается западных диалектов.

Интересной особенностью консонантизма является на
личие некоторых элементов щелевой артикуляции у смыч
ных согласных. В западных диалектах, более архаичных 
по своему звуковому составу, это обстоятельство не мешает 
сохранению во всех фонетических положениях смычных 
согласных (претерпевающих, правда, ту или иную степень 
спирантизации), но создает предпосылки для возможного— 
превращения смычных в соответствующие щелевые. В от
личие от западных диалектов в восточных более широкое 
развитие получили щелевые согласные, что наряду с на
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личием придыхательных согласных и создает те отличи
тельные фонетические особенности, которые разделяют две 
основные диалектальные группы белуджского языка.

Из других особенностей консонантизма следует отме
тить удвоение согласных между краткими гласными, а так
и е  сохранение звонкости сонантами и звонкими согласны
ми во всех фонетических положениях.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛЕКТА БЕЛУДЖЕЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Вокализм

Состав гласных и их характеристика. В системе вокализ
ма насчитывается восемь гласных звуков: пять долгих: ā , ī , 
ē , ū , ō и три кратких: a, i, u. По месту образования они 
делятся на гласные переднего ряда: i, ī , ē , гласные зад
него ряда: u , ū , ō и гласные смешанного ряда: а 6, ā.

Для долгих гласных ā, ī , ē , ū и о характерна стабиль
ность в качественном отношении. Особенно большую ка
чественную устойчивость проявляют звуки ā, ī , ū , почти 
не имеющие вариантных звучаний.

ā—долгий гласный сметанного ряда нижнего подъема, 
звучит как русский ударный «а» между твердыми соглас
ными, может артикулироваться с некоторым продвижением 
языка назад: шаг 'змея'  bālā 'наверху' , ādink 'зеркало' .

ī—долгий гласный переднего ряда верхнего подъема, 
напоминает соответствующий ударный гласный в русском 
языке, например: šīra 'сладость’, t īr 'стрела' . В закрытых 
слогах перед смычными ī выступает в несколько расши
ренном варианте: bī t ' будет' .

ū  — долгий гласный заднего ряда верхнего подъема, 
огубленный: mūd 'волос’, kadū 'тыква’; в наиболее прод
винутом варианте приобретает оттенок мягкости, что чаще 
всего наблюдается в закрытых слогах, например nūn 'те
перь' .

Несколько менее стабильны в качественном отношении 
ē и ō.

ē—долгий гласный переднего ряда среднего подъема, 
близок русскому «э» в его узком варианте, например: spē- 
tēn 'белый' , ē 'этот' , dēm 'лицо' . Для открытых слогов 
характерно сужение ē , в связи с чем происходит уподоб

6 Гласный а отнесен к смешанному ряду условно, так как его
артикуляция может осуществляться как в смешанном, так и переднем 
ряду.
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ление ē звуку ī и возникает иногда двойное произношение 
слов, например čē || čī ' что' . Узкий ē встречается также в 
соседстве со среднеязычным сонантом у: уē 'этот’, yēšī 
' его' . Довольно часто наблюдается дифтонгоидное звуча
ние ē . Однако оно ослабляется после глухих согласных 
и совсем исчезает после увулярных, ретрофлексных и со
норного согласного r . В начале слова встречается шумный 
вариант ē , создаваемый сочетанием этого звука со слабым 
сонантом у: ē š ī | |yēšī 'его ' .

ō  — долгий гласный заднего ряда среднего подъема, 
огубленный; общий характер его звучания ближе к рус
скому «у», чем к «о», например: gōš 'ухо'  kō 'гора' , kō
nag 'старый’. Открытый вариант ō характерен для закры
тых слогов: rōd 'река’, rōč 'день’. Сужение ō происходит 
в открытых слогах, что (как и в случае с гласным ē) яв
ляется основой наблюдаемого иногда двойного произно
шения слов: nēkō||nēkū 'дядя' .

Дифтонгоидный характер о проявляется в закрытых 
ударных слогах, чаще всего в положении после заднеязыч
ных, например: gōr 'могила’, gōk ' корова'.

В отличие от долгих гласных краткие гласные a, i, u 
проявляют большую неустойчивость в качественном отно
шении.

а — краткий гласный смешанного ряда нижнего подъема. 
Артикуляция может колебаться как по ряду, так и по подъ
ему. В открытых слогах в начале и середине слова арти
куляция краткого а в качественном отношении аналогична 
артикуляции долгого ā , например: adab 'воспитание' , kamē 
' немного' ; продвижение а вперед характерно для закрытых 
слогов и безударного исхода слова: bas 'хватит’, ǰōda ka- 
n īn '[я] приготовлю’; в положении перед у и i обычно 
происходит продвижение а вперед и вверх: bday 'дай’.

i—краткий гласный переднего ряда; по подъему арти
куляция колеблется от i до е: gis 'дом’, šikār 'охота’, bi 
предлог направления, i звучит «и»-образно в открытых 
слогах, а также в закрытых рядом с щелевыми: girīn '[я] 
возьму’, pis 'отец’. Расширение краткого i до е наблюда
ется в исходе слова, а также в закрытых слогах в сосед
стве со смычными и сонантами l, n, r , например: ki 'что’, 
'чтобы’, dil 'сердце’, bgir 'возьми’. Если слог закрыт дву
мя согласными, то расширение происходит и перед щеле
выми: ništ ' [он] сел’. Особенно широкий вариант i отме
чается в слоге, закрытом двумя согласными, перед сонан
тами: mōrink 'муравей’.

В зависимости от позиции i несколько изменяется и в 
пределах ряда: артикулируется с незначительным продви
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жением назад в соседстве с заднеязычными и увулярными, 
например: zardik 'морковь’, xizmat 'услужение' .

u —краткий гласный заднего ряда, огубленный; по подъ
ему колеблется от u до о: gul 'цветок' , guḍān 'потом' , 
du 'два' , и звучит «у»-образно в открытых, а также в за
крытых слогах рядом с гласными: gušin '[я] говорю' , āur- 
tun ' [я] принес' . В исходе слова и закрытых слогах (осо
бенно, если слог закрыт двумя согласными) и расширяет
ся до о, например: du 'два' , bguš 'скажи' , gušt '[он] сказал’.

Система противоположений гласных. Основой белудж
ского вокализма является количественное противоположе
ние гласных. Гласные противополагаются друг другу по 
долготе и краткости таким образом: а —ā, i <  īē, u < ūō. Не 
во всех фонетических позициях количественное противопо
ложение выявляется вполне отчетливо. В процессе речи 
в зависимости от тех или иных условий длительность как  
долгих, так и кратких гласных может колебаться.

Изменения в длительности долгих гласных обусловли
ваются главным образом характером слога и его местом в 
слове. В изменении же длительности кратких гласных ос
новная роль принадлежит ударению.

Взаимодействие условий, влияющих на изменение дли
тельности гласных, приводит к тому, что отчетливое коли
чественное противоположение долгих и кратких звуков мо
жет стираться. Наиболее рельефно количественное противо
положение гласных выявляется в открытых слогах в нача
ле и середине слова. Сглаживание количественного проти
воположения может происходить, во-первых, в закрытых 
слогах, особенно если закрытые слоги являются начальны
ми в двусложных словах (за счет сокращения долгих и 
сохранения длительности краткими гласными), и, во-вторых,, 
в ударном исходе слова (за счет растяжения кратких и 
отсутствия заметного удлинения долгих гласных). В тех 
случаях, когда сглаживаются количественные различия 
между долгими и краткими гласными, существенную роль 
играет качественное противоположение.

Рассмотрим соотношение а и а:
1. Положение, благоприятное для сохранения количест

венного противоположения (открытые слоги в начале и 
середине слова):

āšil 'урожай' и agar 'если’; 
bāzēn 'большой’ и kamē 'немного' .

В таком положении а и а качественно могут совпадать 
(гласные смешанного ряда нижнего подъема), могут не
сколько и отличаться друг от друга (артикуляция а с не
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которым продвижением языка назад, а—с некоторым про
движением языка вперед), но и в том и в другом случае 
противоположение идет не по качественному признаку, 
имеющему лишь дополнительное значение, а по количест
венному признаку, который не всегда единствен, но все
гда достаточен.

2. Положение, неблагоприятное для сохранения коли
чественного противоположения (закрытые слоги, исход 
слова):

sar 'город’ и sar 'хорошо’;
droga bgusln '[я] расскажу небылицу’ и joda kanln *[я] 

приготовлю’.
В таком положении долгий гласный а, сокращаясь, сбли

жается по длительности с кратким а (иногда становится 
равным ему), но качественно они различаются, что дости
гается путем изменения качества краткого а, который мо
жет значительно продвигаться вперед и вверх.

Несколько иное соотношение наблюдается между про
тивополагающимися сочетаниями i< I  и и<®. Краткие глас-

ные i и и противополагаются сразу двум долгим своего 
ряда. Но поскольку качественный диапазон кратких очень 
широк (i= i/e , u=u/o), всегда происходит совпадение или 
сближение с рдним из двух противополагающихся им дол
гих гласных. Однако возможность смешения кратких и 
долгих устраняется здесь постоянным сохранением количе
ственного различия между гласными. В открытых слогах, 
где не происходит расширения краткого i, он, качественно 
совпадая с долгим I, противополагается ему только коли
чественно и, качественно отличаясь от ё, противополага
ется ему и качественно, и количественно. В закрытых сло
гах, где происходит расширение краткого i до «е»-обра- 
зного звучания, он противополагается ё только количест
венно, атласному i—и качественно и количественно. Такое же 
соотношение существует между кратким и и долгими Q и О.

Итак, постоянное качественное сближение или совпа
дение кратких гласных i и и с одной из противополага
ющихся им долгих нейтрализуется постоянным сохране
нием количественного различия между ними. Количествен
ное различие между долгими и краткими гласными 
в условиях сокращения длительности долгих обеспечива
ется тем, что краткие i и и могут произноситься еще 
более кратко.

г. ЛВ противоположении гласных i< g  и и < 0, в отличие
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от противоположения а и а, качественный признак оказы
вается недостаточным в любом фонетическом положении, 
и основное значение, следовательно, сохраняется за коли
чественным признаком.

Сказанное выше можно проиллюстрировать следующей 
таблицей:

Открытые слоги | Закрытые слоги

т cTz€ 'нечто5

/
i Jinik 'девушка* 

\
ё getir 'лучше*

1 —1 
противопо

ложение 
по коли

честву

1 datl *[он] дал*

/
i/(e) * Jist '[он] прыгнул* 

\
6 prent '[он] бросил*

i/(e)—I 
противопо

ложение по 
количеству 
и качеству

i —ё 
противо

положение 
по коли
честву и 
качеству

i/(e)—ё 
противопо

ложение 
по количе

ству

a bnti *[он] был* 

/
u gudan 'потом*\ ■\

о gokan 'коровы

и—п
противопо
ложение по 
количеству

И zOrtun f[flJ взял’ 

/
и/(о) gust *[он] сказал* 

о g6§t гмясо’

u /(o )-fl 
противопо

ложение 
по коли
честву и 
качеству

и—О 
противо

положение 
по количе
ству и ка

честву

и/(о)—О 
противопо
ложение по 
количеству

* В скобках указывается реальное звучание гласных i и и в дан
ных фонетических положениях. Так, приведенные в качестве примера 
Jist '[он] прыгнул’, gust '[он] сказал’ произносятся соответственно: jest, 
gost.

Консонантизм
Система консонантизма в той его разновидности, кото

рая представлена диалектом белуджей Советского Союза, 
насчитывает 22 согласных звука.

р и b — губно-губные смычные согласные, р — глухой, 
b — звонкий: рас 'открытый’, prenta 'бросивший’, baba 
'дед’, bed 'ива’. Оба согласных могут незначительно пала
тализоваться.
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t и . d — переднеязычные дорсальные смычные согласные, 
t — глухой, d —звонкий: tOrag 'мешок', tar 'сырой’, dar 
'дрова’, deb 'див\

t и d 7 — переднеязычные ретрофлексные смычные со
гласные, t — глухой, (J — звонкий. По звучанию их можно 
сравнить с английскими t и d, t —в любом фонетическом 
положении, d — в начале слова, например: {ёк 'разбойник’, 
<J:gar 'земля’. Особенность в артикуляции противополага
ющихся звуков t, (J n t, d состоит в том, что белуджские 
t и d, являясь дорсальными, образуются путем смычки 
передней части языка с зубами и нижнёй частью альвеол, 
a t и <2 артикулируются при участии твердого нёба и кон
чика языка, находящегося в ретрофлексном положении.

к и g -  заднеязычные смычные согласные, к — глухой, 
g—звонкий: kas 'человек’, kabol 'согласный’, guja 'где’, 
gird! 'вокруг’. Оба звука могут незначительно палатализо
ваться.

Все перечисленные смычные согласные (за исключе
нием ретрофлексных t и d) близки к соответствующим пер
сидским и таджикским согласным. Отличительная черта 
смычных согласных состоит в том, что при смычном обра
зовании им свойственны в той или иной степени и эле
менты щелевой артикуляции. При образовании глухих 
смычных это проявляется в меньшей степени, при образо
вании звонких смычных — в большей. Наиболее четко 
произносится t, для которого случаи ослабления артику
ляции не типичны. Обычно артикуляция t во всех фоне
тических положениях имеет полносмычный взрывной ха
рактер и часто сопровождается придыханием. В ряду 
смычных звонких относительно более сильной артикуля
цией выделяется звонкий корреспондент t — согласный d, 
который артикулируется со взрывом в начале слова, в сере
дине слОЕа после согласного и в исходе слова; спиранти- 
зация же этого звука чаще всего i роисходит после 
долгих гласных, в интервокальном положении и перед ще
левыми согласными. В таких случаях d акустически может 
напоминать свой щелевой корреспондент о, встречающийся 
в восточных диалектах.

t в большинстве случаев имеет щелевой конец, осо
бенно характерный для интервокального положения, одна
ко в начале слова, как правило, артикулируется со взры
вом и придыханием.

7 Ретрофлексные t и d в других западных иранских языках не 
отмечаются. В белуджском языке эти звуки встречаются часто, но, как 
правило, в словах, заимствованных из индийских языков.
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<3 артикулируется с большими колебаниями от полно
смычного варианта в начале слова и после согласного до 
неполносмычного спирантизованного варианта между гла
сными. В интервокальном положении может акустиче
ски напоминать г. Удвоенное <3, часто появляющееся 
между краткими гласными, звучит как rcl, т. е. первое <1 
приобретает «р»-образное звучание. Такое же «р»-образное 
звучание характерно и для положения между кратким 
гласным и любым другим согласным.

р может быть полносмычным с отчетливым взрывом 
и придыханием, но может быть и вполне щелевым. М еж
ду этими крайними точками существуют различные вари
анты неполносмычного р. Щелевая артикуляция р отме
чается в тех же фонетических позициях, что и полносмыч
ная, хотя первая чаще встречается в интервокальном 
положении и перед согласными, а вторая — в начале 
слова.

к имеет наиболее слабую артикуляцию среди глухих 
смычных. Для него характерно отсутствие сильного мгно
венного взрыва и щелеобразный конец. Встречается и щ е
левое начало к.

Слабость артикуляции во всех фонетических полож е
ниях свойственна звонким корреспондентам звуков р и к — 
b и g. Эти согласные даже в начале слова артикулируют
ся со слабым взрывом, в положении между гласными они 
неполносмычны. Согласный b между гласными в быстрой 
речи может претерпевать полную спирантизацию и прибли
жаться к своему щелевому корреспонденту w.

s и г — дорсальные щелевые однофокусные согласные, 
s — глухой, z — звонкий, s аналогичен русскому «с»: sardl 
тхолод \ sogind 'клятва’. Согласный z в отличие от русско
го «з» более сонорен, так как его артикуляция сопровож
дается меньшим шумом: zanta 'узнавший’, zOr 'сила’.

s и z — апикальные щелевые двухфокусные (со вторым 
средним фокусом) согласные, s — глухой, z — звонкий. 
При артикуляции s и г второй средний фокус несколько 
отодвинут назад, поэтому в белуджском языке они звучат 
не так мягко, как аналогичные звуки в персидском или 
таджикском языках, например: siren 'сладкий’, pos 'одеж 
да’, muzzuk 'скупой’, zand 'усталый’. Согласный z в бе
луджском языке, как в персидском и таджикском, упот
ребляется редко.

х и у — велярные щелевые согласные. Особенность 
этих звуков состоит в том, что в их образовании принима
ет активное участие не только мягкое нёбо, но и корень 
языка; другая их особенность — неэнергичная артикуляция,
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что лишает согласный х присущего увулярным звукам 
хрипа и сближает его акустически с заднеязычным х*. 
а звонкому у придает характер сонорных звуков: xarat> 
'разрушенный*, xuda 'бог*, yazab 'гнев’, sayir 'сирота*. 
Звуки х и у относительно малоупотребительны в белудж
ском языке и встречаются, как правило, в заимствован
ных словах (арабских, персидских, тюркских).

w и у — щелевые сонанты, w — губно-губной, образуе
мый с плоской щелью, у — среднеязычный: wati 'свой*, 
wazlr 'везир*, dayln '[я] дам5, padsSyay 'царский*. Эти 
звуки всегда сонорны, но в исходе слова, а также в сере
дине слова перед согласными сонорность достигает такой 
степени, что они выступают уже как неслоговые гласные 
(w переходит в u/о, у —в i/e), образуя при этом с пред
шествующими гласными дифтонги, не имеющие самостоя
тельного фонологического значения: raw 'ход’ произносит^ 
ся гяо, rawt '[он] идет’ — raot, day 'дай* — dai. Согласные 
w и у могут играть роль вставочных звуков. Перед глас
ными заднего ряда, а также перед гласными смешанного' 
ряда а и а в качестве вставочного звука выступает w; пе
ред гласными переднего ряда, а также перед а и а — уг 
сё ani icewan? 'что это?’ rain j| ray in '[я] иду*. Иногда они 
появляются и в начале слова (w перед о, у перед ё),. 
образуя шумные варианты гласных о и ё, о чем уже гово
рилось выше.

гп — губно-губной носовой смычный сонант: mes 'овца*,, 
п т ! гмой\ Этот звук не имеет каких-либо особенностей- 
и стабилен в различных фонетических положениях.

п — носовой смычный сонант, может быть переднеязыч
ным, ретрофлексным и заднеязычным. Чаще всего встре
чается переднеязычный (апикальный) вариант п: покёп 
'новый*. Перед ретрофлексными t и d также ретрофлексен: 
gwanden 'младший*; перед заднеязычными к и g заднеязы
чен: angor 'виноград*.

1 — переднеязычный щелевой боковой сонант, близок 
русскому «ль», но произносится более твердо: leda 'верб
люд*, lodl 'музыкант*. Заметных фонетических вариантов’
1 не имеет.

г — дрожащий сонант, произносится чаще всего как 
одноударный неполносмычный согласный, артикулируемый 
на альвеолах; кончик языка напряжен и находится в апи
кальном положении: rls 'борода*, рог 'фазан*. Однако бе
луджское г может широко видоизменяться — от дрожаще
го двухударного (в начале слова при особенно отчетливом 
произношении) до вполне щелевого (в отдельных слу
чаях), хотя эти крайние варианты и не типичны.
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Кроме охарактеризованных выше смычных и щелевых 
фонем, существуют переднеязычные аффрикаты — с и J 
(глухая и звонкая); они имеют смычное начало и щелевой 
исход со вторым средним фокусом и мало чем отличают
ся от соответствующих звуков в персидском или таджик
ском языках: са 'колодец’, Ja 'место*.

Таблица согласных

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНЫХ 
И ВОСТОЧНЫХ БЕЛУДЖСКИХ ДИАЛЕКТОВ

Изложенные выше основные фонетические сведения, 
данные по материалам диалекта белуджей Советского Сою
за, почти целиком относятся и к другим западным диа
лектам.

Вокализм, по-видимому, фонологически тождествен не 
только вокализму западных, но и восточных диалектов* 
Расхождения в перечислении гласных белуджского язы
ка в работах различных авторов вполне могут быть объяс
нены отсутствием фонологического подхода и несовершен
ством методов фонетического исследования. ,



Что же касается консонантизма, то отличия его сво
дятся к следующему.

В других западных диалектах нет ретрофлексных t, d 
и щелевых х и у (они характерны для восточных диалек
тов), но есть нижнефарингальный спирант h, подобный 
соответствующему звуку в персидском языке. Этот звук 
представлен как в западных, так и в восточных диалектах; 
утрата его диалектом белуджей Советского Союза — ха
рактерная черта этого диалекта, а также хорасанского, 
совпадающего с диалектом советских белуджей.

В восточных белуджских диалектах, помимо описанных 
выше согласных, существует ряд придыхательных и ще
левых, неизвестных западным диалектам. Кроме того, в во
сточных диалектах исследователи отмечают особое ретро
флексное f. Однако, судя по тому, что в рассмотренном 
нами диалекте «р»-образное звучание иногда свойственно 
ретрофлексному d, можно предположить, что такое же 
явление наблюдается и в восточных диалектах и что 
в данном случае за особое ретрофлексное г принимается 
одно из вариантных звучаний d*

Придыхательные согласные, наличие которых составля
ет одну из специфических черт восточных белуджских 
диалектов, представлены очень широко. К ним относятся 
глухие смычные р‘, t ‘, t ‘, k‘, звонкие смычные b‘, d‘, <3‘» 
g‘, аффрикаты с‘ и j ‘ и щелевой согласный w‘. Глухие 
придыхательные согласные встречаются в основном в на
чале слова, а также в середине и в конце слова в поло
жении после согласного, например: с‘а т  'глаз’, k‘apt‘a 
'упавший’, p‘ust‘ 'спина’. Придыхание выражается ме
нее заметно, если предшествующий согласный щелевой, 
например s или х: kast‘a 'вытянутый’, bOxt‘a 'открытый’. 
Звонкие придыхательные характерны только для заимство
ванных слов индийского происхождения, например: }‘ега 
'ссора’, Ь‘о1а 'обезьяна’, d'Qnql 'костяк’, 'остов’ и т. д.

Помимо спирантов, отмеченных при рассмотрении кон
сонантизма диалекта советских белуджей, для восточных 
диалектов характерно наличие щелевых е, S и f: suea 
'ушедший’, раб 'след’, 'нога’, saf 'ночь’. Спиранты е, & 
и f с фонетической точки зрения являются соответственно 
щелевыми корреспондентами t, d и р. Акустически е 
и о обычно сравнивают с английским th (глухим и звон
ким). Особенность f состоит в его губно-губной артикуля
ции. Щелевые согласные восточных диалектов, как прави
ло, появляются там, где в западных диалектах им соот
ветствуют смычные, глухие и звонкие (кроме ретрофлексных 
t и (ji), а также аффрикаты, причем эта замена наблюдается
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в интервокальном положении и в положении после гласно 
го в конце слова.

З а п а д н ы е
д и а л е к т ы

В о с т о ч н ы е
д и а л е к т ы

ар
ЬагаЬаг

af
barawar
daea
ооа
nazlx

вода’

data
oda

равный*
данный*
там*

pig
ас
waja

nazik
PJT

близкий*
сало*

as
waza

от*, 'из* 
хозяин*, 
господин

МОРФОЛОГИЯ8
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Белуджский язык характеризуется ярко выраженными 
чертами аналитического строя. Разложение флексий, проис
шедшее в большинстве новоиранских языков, коснулось и 
белуджского языка: отсутствует грамматический род; части 
речи резко распадаются только на две большие группы — 
и м е н а  и г л а г о л ы .  Имена объединяются единым склоне
нием (с незначительными колебаниями). С формальной точки 
зрения имена между собой различаются слабо (например, 
непроизводные существительные в прямом падеже, прилага
тельные в предикативной функции и многие наречия не имеют 
внешних формальных отличительных признаков и равны 
корневой морфеме).

Хотя в белуджском языке и сохранились падежи, они 
не представляют собой широко развитой системы, к тому же 
падежный способ выражения отношений между словами в 
ряде случаев уступает место явлениям аналитического по
рядка. Функция имен существительных часто опреде
ляется только их местом по отношению к другим словам 
в предложении. Например, существительные в функции 
прямого неконкретного дополнения, а иногда и в функции 
определения по принадлежности, употребляются в форме 
прямого падежа, несмотря на наличие объектного и роди
тельного падежей.

8 В разделе «Морфология» и в последующих разделах изложение 
дается одновременно по западным и восточным диалектам с указанием 
основных особенностей этих диалектов в пределах, возможных при 
современном состоянии изученности белуджского языка. Ввиду разно
образия диалектальных форм фактический материал часто приводится 
в нескольких вариантах.
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Отсутствие показателя предложного падежа в наречиях, 
образовавшихся из сочетания имени с предлогом, дает 
возможность усматривать не только тенденцию выделения 
наречий из единой системы имени в особый класс слов, 
но и определенную аналитическую тенденцию.

Что же касается белуджского глагола, то он, как 
и в других иранских языках, сохраняет синтетические чер
ты. Причем здесь мы находим те же явления, что 
и в большинстве иранских языков: образование глагольных 
форм от двух основ, дифференцируемых при помощи 
аффиксов.

Своеобразным в системе белуджского глагола является 
то, что эргативная конструкция, сохранившаяся в этом 
языке, чужда некоторым белуджским диалектам. Очевид
но, эргативная конструкция в белуджском языке имеет 
тенденцию к разложению, как, например, в другом северо- 
западном иранском языке — талышском, где процесс разло
жения эргативных предложений продвинулся довольно 
далеко.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имена существительные изменяются по числам и паде
жам. Категория грамматического рода в белуджском язы
ке отсутствует.

Категория числа. В белуджском языке два числа: 
единственное и множественное. Форма единственного чи
сла не имеет специального показателя и совпадает с осно
вой, например: log (зап. диалекты), 1оу (вост. диалекты) 
гдом \ Показателем множественного числа служит суф
фикс -ап, который встречается преимущественно в форме 
косвенных падежей9: loganl sara (зап. диалекты), loyanl 
sara (вост. диалекты) 'на домах*. Прямой падеж множест
венного числа обычно выражается той же формой, что 
и прямой падеж единственного числа: log (зап. диалекты), 
lot (вост. диалекты) "дом’, 'домаЧ

Категория падежа. Четко различаются три падежа: 
прямой, родительный и объектный. Есть некоторые осно
вания для выделения предложного падежа, однако этот 
вопрос, как и вообще вся система склонения в белудж
ском языке, нуждается в исследовании10.

0 Некоторые существительные, обозначающие, например, вещество, 
имеют только форму множественного числа: br in Jana retl гвысьшал рис*.

10 В определении количества падежей и их значения у авторов 
грамматик нет единого мнения. Число выделяемых падежей колеблется 
от трех до восьми, причем в основе их выделения лежат разные прин
ципы.
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Прямой падеж не имеет показателя и равен основе. 
Эта форма употребляется и в единственном, и во множе
ственном числе. В грамматиках для множественного числа 
указывается также форма, равная основе слова с суффи
ксом множественного числа -ап. Но эта форма практически 
употребляется редко, она может иметь значение зватель- 
ности, например: brasan! fo братья!’ (диалект советских 
белуджей). Прямой падеж употребляется в тех случаях, 
когда имя выступает в субъектной и предикативной 
функции, например: waza loya n-en 'господина нет дома* 
(букв, 'господин дома не есть’); yak katrae gida ё buznag 
sutant pa sikara 'немного погодя эти обезьяны (букв, 'эта 
обезьяна’) пошли на охоту’; ё aspe 'это лошадь’. Форма 
прямого падежа может выражать прямое неконкретное 
дополнение, например: swanag sa burzaga (Jonk prentl
'пастух бросил сверху комок земли*. Иногда она встре
чается и в значении прямого конкретного дополнения: т а  
waei Юу t ‘ara son daran 'я  покажу тебе свой дом*. В во
сточных диалектах прямой падеж может употребляться 
в притяжательном значении; Alim Ьас‘ 'сын Алима’, mard 
sar 'голова человека’.

Родительный падеж в единственном числе имеет разные 
формы в западных и восточных диалектах. В западных ди
алектах он образуется при помощи показателя -a11: marda 
sar 'голова человека’; в восточных же он оформляется по
казателем -ё12: p 'iee naukar 'слуга отца’. Во множествен
ном числе показателем родительного падежа и в западных 
и в восточных диалектах служит окончание -I, присоеди
няемое к суффиксу множественности -ап (в западных диа
лектах возможна форма с показателем -а вместо -1), нап
ример: Janik‘anl guo 'одежда девушек’; paxtani xund 'до
лина тополей’. Родительный падеж имеет притяжательное 
значение.

Объектный падеж и в единственном, и во множест
11 Грирсон отмечает также и -3 ; в хорасанском диалекте и диалекте 

-белуджей Советского Союза в качестве показателя родительного паде
жа употргбллетсл -ay: wazdaray Jinik 'дочь хозяина’.

11 По данным Деймса, родительный падеж единственного числа в 
восточных диалектах может также характеризоваться окончанием -е-у: 
bac‘anhi mardef-en с[ои] сын этого человека*. Джильбертсон же считает, 
что окончания родительного падежа в восточных диалектах имеют семь 
вариантов в единственном числе (-а. -е, -еу, -еуа, -17, -ena, -I) и два — 
во множественном (-anl, -е?). Одно из указанных Джильбертсоном окон
чаний для родительного падежа единственного числа -1 встречается 
также в западной диалектальной группе, где оно употребляется в сло
вах, оканчивающихся на а: Ьауй гстыд’, 'позор’—hayai. В диалекте бе- 
.луджей Советского Союза окончание л  характерно дня имен собствен
ных: Asan — Asani; встрзчаетсл и в других словах: xuda гбог’—xudal.
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венном числе характеризуется наличием показателей 
-ага (зап. диалекты), -а, -ага, -аг (вост. диалекты)13. Во 
множественном числе эти показатели ставятся после суф
фикса -ап. Объектный падеж употребляется для выраже
ния прямого дополнения, преимущественно конкретного: 
duzar Jan 'бей вора’, ё aspa aurtun г[я] привел эту лошадь’; 
... ta cergejana ргёп ki mardumana blotan '... ты расстели 
ковры: [мы] народ позовем*.

Объектный падеж может выражать также косвенное 
дополнение: ganoka gusti '[он] сказал дураку*, mardumar 
nayana daea-T 'он дал человеку хлеб*. Кроме того, объект
ный падеж имеют имена существительные, выступающие 
в роли обстоятельства места: t ‘au gind, waza loya 'посмот- 
ри, дома ли господин’; Slstana garm-int гв Сеистане 
жарко’; guda duz t‘areo axta wael loya 'затем вор вернул
ся домой’; bangaha Lahora rawan 'завтра я отправлюсь в 
Лахор’.

Предложный падеж специфических показателей не име
ет. Имя с предлогом в единственном числе принимает 
окончание -а, характерное для объектного падежа, а во 
множественном—выступает в форме основы множествен
ного числа, например: as loya 'из дома’, as loyan гиз до
мов’.

Многие исследователи белуджского языка выделяют 
общий косвенный падеж, подразумевая под этим названием 
те падежные формы, которые получают имена с предлога
ми в функции различных второстепенных членов предло- 
жения и без предлогов в функции подлежащего при пере
ходных глаголах в прошедших временах (эргативная кон
струкция):-а в единственном числе, -ап—во множественном^

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Падеж Западные Восточные

диалекты диалекты
Прямой log loy
Родительный loga 1оуё
Объектный loga, logara loyar, loyara
Предложный loga loya

13 Грирсон отмечает формы, образованные только показателем -га,, 
-г (lcganra, loyanr, lo^anra), которые он определяет как формы датель
ного падежа.

В некоторых грамматиках белуджского языка указывается на вы
делительную, конретиЕируюшую функцию -га (ср. употребление персид
ского послелога гй), хотя вопрос о тем, что представляет собой -га в; 
белуджском языке ге гатрагрЕается; практически ие показатели -ага,, 

-га рассматриваются как падежные окончания.
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М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

Падеж Западные
диалекты

Восточные
диалекты

Прямой
Родительный
Объектный
Предложный

logL logan 
logani
logai.a, Ioganra 
logan

loy, lo ,a n  
lo .a n l
loranr, loyanra 
loyan

Неопределенный артикль. Существительные могут при
нимать энклитический показатель -ё, выполняющий функцию 
неопределенного артикля: mard 'человек’—m irde 'какой-то 
человек’, zal 'женщина’—zale 'какая-то женщина’.

Кроме того, перед существительным с неопределенным 
артиклем может стоять слово yak (уа) 'один’, усиливающее 
значение неопределенности: yak marde 'какой-то человек’, 
’один человек’. Числительное yak (уа) может самостоятель
но выступать в роли неопределенного артикля: yak mard 
■'один человек’, 'какой-то человек’.

Падежные окончания, принимаемые существительным с 
неопределенным артиклем, следуют за артиклем: mardea
(род. пад.), m ardear (объектн. пад.), (go) mardea (предл. 
над.). Употребление артикля зависит от фонетического со
става падежных окончаний. Так, например, существительные 
с  неопределенным артиклем не встречаются в формах ро
дительного падежа, образуемых показателями -ё, -I, а так
же -еу, -eya, -ena, -iy.

Прилагательные в белуджском языке не изменяются ни 
по числам, ни по падежам. Они имеют две формы: преди
кативную и атрибутивную. В предикативной функции форма 
прилагательных равна основе, в атрибутивной—прилагатель
ные принимают окончание -ёп 14, например: sarren mird 'хо
роший человек’, daren Jog 'деревянный дом’, но ап mard 
ьчгг-ant 'те люди хорошие’, a log dar-int 'тот 
дсм деревянный’. В атрибутивном употреблении при
лагательное предшествует существительному. Субстан
тивация прилагательных происходит в их атрибутивной 
форме, в этом случае они изменяются, подобно существи
тельным, по числам и падежам, могут принимать артикль, 
например: spet6nera aurtun 'я  привел белянку’ (прилага
тельное speten субстантивировано, оно имеет неопределен

14 Суффикс -ёп соответствует лерси тскому суффиксу относительных 
прилагательных - In ,  однако в белуджском языке этот суффикс приобрел 
значение морфологического показателя прилагательных вообще.

и м я  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

29



ный артикль ё и окончание объектного падежа -га). Каче
ственные прилагательные имеют степени сравнения.

Степени сравнения прилагательных. Сравнительная сте
пень прилагательных образуется при помощи суффиксов 
-tir (зап. диалекты), -t‘ir, -t‘ar (вост. диалекты), например: 
sarr 'хороший’—sarrtir, sak 'сильный’—sakt‘ar.

Слово, обозначающее сравниваемый предмет, употреб
ляется в предложном падеже с предлогами as, ас, ci (зап. 
диалекты), az, as, si (вост. диалекты): ё mard ci a marda 
sarrtir-in 'этот человек лучше, чем тот человек’. Суффикс 
сравнительной степени может опускаться: az t ‘o пёх-en 'он 
лучше, чем ты’. Некоторые прилагательные, принимая суф
фикс сравнительной степени, несколько изменяются в осно
ве, например:

Западные
диалекты

kasan 'маленький’—kastir 'меньше’ 
mazan 'большой’—mastir 'больше’ 
burz 'высокий’—bustir 'выше*

В о с т о ч н ы е
д и а л е к т ы

k'isain 'маленький’ k‘ast‘ar, k‘issnt‘ir 'меньше’ 
mazain 'большой’—mastMr 'больше’ 
burz 'высокий’ -  burzat‘ir 'выше’

Превосходная степень прилагательных образуется соче 
танием прилагательного в сравнительной степени и опреде
лительных местоимений drustёn, t ‘ewa;^n, kullan 'все’15: ё 
a t drusten mardumln sarrtir-int 'он лучше, чем все люди’; 
az t'ewayen master 'больше, чем все’. Как и при выраже
нии сравнительной степени, возможны случаи употребления 
прилагательных без суффиксов -tir, -t‘ir, -t‘ar: an az t ‘ewa- 
уёп marduman siyaral-en 'он умнее всех людей’.

МЕСТОИМЕНИЕ

Личные местоимения:
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Западные Восточные Западные Восточные
диалекты диалекты диалекты диалекты

1-е л. man man, т а  ami, т а  т а
2-е л. ta, tau t ‘a, t ‘au, t ‘o sunn, sma sawa, sa

15 В западных диалектах превосходная степень может выражаться 
и при помощи заимствованного персидского суффикса -tarln: kastarm 
гсамый младший’.
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Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Западные Восточные Западные Восточные
диалекты диалекты диалекты диалекты

3-е л. ё, es, ё, es, ё, esan, ё§, ё§ап*
a an а, ayan, an, anhan

ahan, awana

В функции личных местоимений ,3-го лица употребля
ются указательные местоимения e ,,^ s16 'он’ ('$тот’)г a* .ап 
'он’ ('тот’). Встречается и другой вариант этих местоиме
ний, образованный прибавлением частицы ham: . hame, ha- 
mes гон самый* ('этот самый’), hama, haman 'он самый’ 
('тот самый’). В восточных диалектах частица ham может 
принимать форму haw: hawё, hawes, hawan. В диалекте бе
луджей Советского Союза эти местоимения имеют форму 
ашё, ames, me, ama, т а . Особенностью этого диалекта яв
ляется также наличие включительного местоимения 1-го 
лица множественного числа masma 'мы с тобой’, 'мы...*с 
вами’.

Склонение личных местоимений в основном совпадает 
со склонением существительных. В Связи с разнообразием 
диалектальных форм, проявляющимся как в различных ва1 
риантах самих местоимений, так и в некоторых особенностям 
их склонения, приведем отдельные парадигмы склонений 
для каждого из личных местоимений.

Склонение местоимения 1-го лица  

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Падеж Западные Восточные Западные Восточные
диалекты диалекты диалекты диалекты

Прямой и
предложный man man, т а  а т а ,_ т а  т а
Родительный m(a)nf mani,maln amail, amay, main

mail
Объектный m'a)na, manatt amara, mara mar, marS 

manara

16 Форма es, как йравило, употребляете» только в значении личного 
местоимения.
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Склонение местоимения 2-го ли  i а 

Е д и н с т в е н  и ое ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Падеж Западные
диалекты

Прямой и
предложный ta, tau

Восточные
диалекты

Западные
диалекты

Восточные
диалекты

t ‘a, t ‘au, suma, sma sawa, sa 
t ‘o_

Родительный tail, tal, tl t lal sumaii, sawal, sal
smav

Объектный t(a)ra, t'ara , t ‘ar s a m a ra  sawar, sar
tarara

Склонение местоимений 3-го лица  

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Падеж Западные
диалекты

е, е§

Восточные
диалекты

ё, es
esl, esiya

Прямой 
Родитель- esl 
ный
Объектный esi(a)ra, esiya,

esa
Предлож- esia, esl esiya 
ный

Зчпа 1ные Восточные
диалекты диалекты

е, esan es, esan
esanl esanl

esana, esanra
esanra
esan esanl

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

•Падеж

Прямой

Западные 
диалекiы

Восточные
диалекты

ап

Западные
диалекты

Восточные
диалекты

а, ауап, ап, anhan 
ahan, awana

Родитель- al, ayl, ahT, anhi, anhiya ayanl, awanl, anhanl
ный ahiyail ahanl
Объектный aira, ayara anhiya, awana. s ha- anhanra

anhiyar nara, ayanara
Предлож- aya, ahiya, anhiya ayan, awan, anhani
ный- aiya, al ahan

Особенности склонения местоимений 1-го и 2-го лица 
состоят в следующем: прямой падеж совпадает с предлож
ным; в ряде случаев происходит некоторое стяжение или 
отклонение от форм склонения существительных;, при об- 
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разовании объектного падежа показатель -а в большинстве 
случаев отсутствует, и объектный падеж оформляется толь
ко показателем -га или -г; для форм родительного падежа 
характерен показатель -к

Местоимения 1-го и 2-го лица имеют особые формы ро
дительного падежа.

З а п а д н ы е
диалекты

В о с т о ч н ы е
д и а л е к т ы

1-е л.
2-е л.

Единственное Множественное Единственное 
число число число

manig amaiig, mailg maly
tang sumaiig t'aiy

Множественное
число
maiy
sawa!?

Эти формы обладают притяжательным значением и ис
пользуются в функ ии определения по принадлежности. 
Они встречаются обычно при самостоятельном употребле
нии местоимений.

В склонении местоимений, которые выполняют роль 
личных местоимений 3-го’ лица, основные особенности та
ковы: формы родительного падежа, за редким исключени
ем, образуются при помощи показателя -I; падежные окон
чания в ряде случаев присоединяются к форме родительно
го падежа; наблюдаются случаи употребления в предложном 
падеже окончания -I (наряду с -а), а в родительном паде
же—окончания -а (наряду с -I).

Энклитические местоимения. В белуджском языке су
ществуют местоименные энклитики. В отличие от персид
ского языка они не имеют столь широкого употребления. 
Эти местоимения представлены в следующих формах:

В о с т о ч н ы е  
д и а л е к т ы

-on, -anj и МНв ЧИСЛ0)

-I (ед. число)
-is, -ап (мн. число)

Энклитические местоимения 1-го и особенно 2-го лица 
встречаются очень редко. Местоимения З-го лица -i и -is 
имеют широкое употребление. Местоименные энклитики 
присоединяются к существительным и к глаголам. Значение 
энклитических местоимений притяжательное (в сочетании с 
существительным), либо объектное (в сочетании с глаго
лом», например: laskar-un baz at 'мое войско было велико’, 
сгшш-ls bi pariyan kaptant 'их взгляд . упал на пери’, т а
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к‘Згап-1 'я принесу его’, man-a giran-iS 'я захвачу их’. В 
эргативной конструкции энклитические местоимения высту
пают в роли подлежащего: har do yaketufaka jae-iin 'я убил 
обоих одним выстрелом’, az c‘orawS poi k‘uea-I 'он спро
сил у мальчика’. В восточных диалектах единственное и 
множественное число энклитических местоимений 3-го лица 
-I и -is разграничено нечетко. Возможны случаи использо
вания одного местоимения вместо другого: k£uea-I 'он сде
лал’, rawayaeant-I "они шли’.

Указательные местоимения имеют следующие формы: 
ё 'этот’, а, ап 'тот’. Могут быть использованы также в 
функции личных местоимений 3-го лица. Встречаются ва
рианты указательных местоимений с усилительной частицей 
Ьаш17.1Г1ри атрибутивном употреблении указательные место
имение не склоняются (в отличие от употребления их в 
качестве личных местоимений): ё swarSna tawar kurti 'за
кричал этим всадникам’, ё halka duzgal baz-ant 'в этой 
деревне много воров’, go a padisSa bgus 'скажи тому 
царю’, an marda gwasta 'тот человек сказал’.

Определительные местоимения. К определительным ме
стоимениям относятся:

З а п а д и ы  е 
ди а л е к т ы

har, аг
gidar, gida, digar 
drust

В о с т о ч н ы е  
д и а л е к т ы

har 'каждый’
t‘l, p 'iel, iptl 'другой’ 
drust1, las 'все’, 'весь’, 'целый’
t'eyi, t'ewaye 'все’

В качестве определительного местоимения довольно 
часто употребляется заимствованное арабское слово kull 
'весь’, "целый’, *все’. Все эти местоимения обычно высту
пают в функции препозитивных определений, не склоняют
ся и не изменяются по числам: ar sal 'каждый год’, gida 
mardum 'другой человек’, kull sardar 'все вожди’. 

Вопросительные местоимения.
З а п а д н ы е
д и а л е к т ы

kai, kay 
ci, сё, ci 
kujam, gujam. 
kutam, kudaml 
kujan, kutan I 
kudan J

cunt, cinka

В о с т о ч н ы е
д и а л е к т ы

k‘al, k‘ai 
c‘i, ci, со 
kiean, t ‘an

6‘lx t‘ar, cixtar I 
cikar *

кто 
'что’ 

('какой’
l 'который*

сколько

17 См. стр. 3.1 наст, изд,
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Вопросительные местоимения kai, k‘ai 'кто’, ci, c‘i 'что’, 
обладающие отвлеченным значением предмета или лица, 
склоняются и изменяются по числам. Может склоняться 
также и вопросительное местоимение с отвлеченным зна
чением признака (kujam, gujam 'какой5, 'который’ и другие 
варианты), когда оно употребляется в субстантивной функ
ции. Формы склонения местоимений kai, k‘ai 'кто’ и ci, 
c ‘i 'что’ мало чем отличаются от форм склонения сущест
вительных. Местоимение ci, c‘i 'что’ полностью склоняется 
по типу имен существительных. Местоимение kai, k‘ai 'кто* 
имеет в склонении некоторые особенности, в частности в 
западных диалектах родительный падеж единственного 
числа принимает окончание -i, что характерно для скло
нения личных местоимений. Местоимение kai, k‘al 'кто* 
употребляется только по отношению к людям: £n mard 
kai-en? 'кто этот человек?’, ta k! zag-ay? 'ты чей (букв, 
'кого’) сын?’ Местоимение ci, c‘i 'что’ может выступать 
в определительной функции в значении 'что за?’, 'какой?’, 
например: c ‘i hal-en? 'Какие новости?’ (ср.: anhl piea t ‘ara 
£‘i gwasta? 'что сказал тебе его отец?’). Производное от 
ci, сё 'что’ —p‘aci, расе 'зачем’, 'почему’: p‘aci gre?-e? 
^Почему ты плачешь?’

Местоимение kujam, kiean 'какой’, 'который’ и другие 
его варианты употребляется в определительной функции, на
пример: anhi sir kfean ros bi? 'В какой день будет его 
свадьба?’. Уг.отребление местоимения t ‘a n 'какой’,'который* 
довольно ограниченно. Обычно оно встречается со словами 
hand 'место’ и rang 'способ’, 'образ’: т а  Гап hands nindun? 
'Где (букв, 'какое место’) мы остановимся?’, t ‘an ranga rau? 
'Как (букв, 'каким образом’) он пойдет?’ В западных ди
алектах отмечено употребление местоимения kujam 'какой’, 
'который* (и других его вариантов) и в субстантивном зна
чении. При самостоятельном употреблении (без определяе
мого) это местоимение склоняется и имеет следующие 
формы:

П а д е ж  Е д и н с т в е н н о е  
ч и с л о

Прямой kujam
Роди- kujam!
тельный
Объект- kujSmia
ный
Предлож- kujamla
ный

М н о ж е с т в е н н о е
ч и с л о

kujam
kujumani

kujaman

kujaman
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Местоимение cunt, c‘ix t‘ar "сколько* употребляется с 
существительным препозитивно и не склоняется: c‘lx t ‘a r
mard sani-ant? 'Сколько человек присутствует?’

Неопределенные местоимения. К разряду неопределен
ных местоимений относятся: Ьёс, ic (зап. диалекты), Ьёсь 
(вост. диалекты) "какой-нибудь’, plana (зап. диалекты), fu- 
lana (вост. диалекты) 'какой-то’ и некоторые другие. Место- 
имение hec, ic, hec4 в своем первоначальном значении 
"какой-нибудь’ встречается редко. Обычно оно употребляет
ся в предложениях с отрицательной формой сказуемого и 
имеет значение 'никакой’: a bi-mman Ic paydae na-dant 
гОна не приносит мне никакой пользы’. В функции неопре
деленных местоимений употребляются также сочетания, в 
состав которых входят hec, ic, Ьёб4: heccl, icci "ничто’г 
icka(s) 'никто’, например: anhiya t ‘ara hefcl na-daea "Он 
тебе ничего не дал’, pidar ickas na-zant "больше никто не 
анает’. В качестве неопределенных местоимений используют
ся и слора kas 'человек’, ciz "вешь’,уак "один’ в сочетании 
с неопределенным артиклем, например: kase (зап. диалекты), 
к4а?ё ( е о с т .  диалекты) 'кто-нибудь’, 'кто-то’, cize (зап. диа
лекты), cie ( е о с т .  диалекты) "что-нибудь’, "что-то’, уаккё 
(зап. диалекты) "кто-то’, "кто-нибудь’: K‘ase gwastl na-gi- 
rar.t "они не будут обрашать внимания на то, что кто-то 
скажет’, ta pisa sayl kan ki yakke cize ma-zurit "ты смотри 
за до^ом, чтобы кто чего не взял’. В том же значении 
встречаются сочетания слов ка5ё, с!гё с числительным уак 
"один’: уак каеё, yak cize. Слова kas и ciz уже сами по себе мо
гут выступать как неопределенные местоимения: kas, k‘as "не
кто’, "кто-то\ "кто-нибудь’, ciz, ci "нечто’, "что-то’, "что- 
нибудь*, например: ё t ‘auxa k 4asl d£ma ma-k‘an "не говори 
это кому-либо’ (букв, "перед кем-либо’), go t4i f la  wara?- 
en "он ест с чем-то другим*.

Возвратно-определительное местоимение wat (зап. диа
лекты), wae (вост. диалекты) "сам* имеет следующие формы 
склонения:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о*

Падеж Западные Восточные Западные Восточные
ди алекты диалекты диалекты диалекты

Прямой wat wae wat waean
Родительный watl wae! watl waeanl
Объектный wata-a, waear watara, waeanra

watra watra
Предложный wata, wat waea wata, wat waean
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Как видно из приведенной парадигмы склонения, в за
падных диалектах формы единственного и множественного 
числа одинаковы. Сорма родительного падежа (watl, wael) 
может выступать в качестве притяжательного местоимения, 
употребляющегося препозитивно: оно не склоняется и не 
изменяется по числам, например: wall kar 'свое дело1, go 
wael wazTra fco своим министром’. [Ср. самостоятельное 
употребление этого местоимения в качестве восЕратного: 
con watra alas pkanin? 'как нам освободиться?’ (букв, 'осво
бодить себя’), t ‘au wae waea a slyaral zanay-ё 'ты сам себя 
считаешь умным*.]

В значении возвратного местоимения в обеих диалекталь
ных группах употребляется существительное Jind 'тело*, в 
восточных диалектах, кроме тою. встречается tu t 'тело*. 
Оба слова индийского происхождения. Подобно местоиме
нию wat, wae слово Jind может использоваться и как воз
вратно-определительное и как притяжательное местоиме
ние, например: bittl Jinday saray-1a 'в собственном твоем 
городе’, Jinikkoay Jind 'сама девушка*, an wael jindar 
kusie 'он может убить самого себя’.

Количественные числительное. Числительные в белудж 
ском языке обнаруживают сходство с персидскими числи
тельными, с которыми они в большинстве случаев имеют 
общие корни. Некоторое своеобразие свойственно числи
тельным восточной группы белуджских диалектов, где на
ряду с десятичной широко используется двадгатичная 
счетная система. В западных диалектах вместо числитель
ных, образованных по двадцати1 ной системе счета, упот
ребляются соответствующие персидские заимствования. 
В остальном числительные западной диалектальной группы 
не имеют каких-либо существенных особенностей по* 
сравнению с числительными восточных диалектов, если 
не считать некоторых фонетических отличий, обусловлен
ных нормами западных диалектов.

Количественные числител!_ные (в восточных диалектах):'

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

один Pan] I 
рас J

пять

duj гДва’
sai 'три* 
стаг счетыре!

sas
hapt

шесть
'семь!

hast 1 
hazdj восемь*
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nuh
dah
yazdahj
yazdahj
dwazdah
dwazdah
senzdahj 
sezdah j 
ciardah

p‘anzdah

sanzdah

hawdah
hazdah

nozdahj 
nozd J 
gist 
si
c‘il } 
do gist] 
p‘anjah
sai gist 
sast 
sastad

девять
десять’
одинна

дцать’
двена

дцать*
трина

дцать’ 
четырна

дцать’ 
пятна

дцать’ 
шестна

дцать’ 
семнадцать’ 
восемна

дцать’ 
девятна

дцать’ 
двадцать’ 18 
тридцать*

сорок*
пятьдесят*

шестьдесят*

sai glst-u-] 
dah I

haftad J
ciar gist  
hastad 
ciar glst-u- 

dah 
sa&
sas gist

hapt gist  
hast gist

nuh gist

do sao 
haz^r] 
haoarj
lak
xor

семьдесят

восемьде
сят’

девяносто’

сто’
сто два

дцать’ 
сто сорок’ 
сто шесть

десят’ 
сто восемь

десят’ 
двести’

тысяча’
сто тысяч* 
много ты

сяч’, 'мил
лионы’ (не
определен
но боль
шое число)

Составные числительные соединяются союзом u: gist-u- 
yak 'двадцать один’, glst-u-do 'двадцать два’, saS-u-yak 
"сто один’ и т. д. При употреблении двадцатичной системы 
счета соединение составных числительных происходит либо 
таким же способом, либо при помощи слова k‘am 'мало’, 
'меньше’: yazdah gist-u-sai 'двести двадцать три’, sai k‘am 
yazdah gist 'двести семнадцать’, nuh к‘аш dwazdah gist 
''двести тридцать один’ и т д.

Количественные числительные, сочетаясь с именами, не 
требуют постановки существительных во множественном 
!числе; сами числительные употребляются в таких соче
таниях препозитивно, без грамматического оформления:

18 В западных диалектах наряду с gist употребляется также перс, 
bist 'двадцать5.
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5war p‘anjah p‘anjah rupiya dean "Я дам вам по пятьдесят 
рупий*. То же самое относится к словам и словосочетаниям, 
обозначающим количество: yak cunt m irdum l loti11 "позвал 
несколько человек*. При самостоятельном употреблении ко
личественные числительные изменяются по общему типу: 
da amurg zitan. diiwa s-esan pakkitan "Мы взяли десять яиц, 
два из них сварили’.

Специальных нумеративов в белуджском языке нет. 
В качестве счетных единиц могут выступать различные 
слова, которые в подобных случаях не принимают показа
телей числа и падежа и стоят между числительным и су
ществительным: yak istikan саау k mat гцена одного стака
на чая*. Повторение количественного числительного дает 
значение разделительных числительных: yak yak спо одно
м у’, do do 'по два*. Для обозначения приблизительного 
количества служат сочетания кол 1чгственных числительных 
с yak годин*, например: yak da 'около десяти’, "примерно 
десять’.

Порядковые числителъ’имг образуются присоединением 
гк количественным числительным суффиксов -uml, -ami: 
claruml "четвертый’, h 5zdaml "восемнадцатый’, glstumi 
’двадцатый и т. д. В ряде случаев при образовании поряд
ковых числительных наблюдаются отклонения от общего 
типа: имеют место случаи стяжения, используются суппле
тивные формы, например:

yak "один* — p‘esi "первый*19
do, du "два’ — duhml, gu:U 'второй*
sai "три* — sa’mi, sohml Третий’
nuh "девять* — nuhmi "девятый*
dah "десять* — dahmi "десятый*

Дробные числительные образуются двояко: 1) если чис
лителем является единица, то к знаменателю, выраженному 
количественным числительным, прибавляется -ak, -ik (пред
ставляющий собой, очевидно, видоизмененную форму числи
тельного уак "один*: saiak "х/з \  p‘anjak "Vs’; 2) если чис
лителем является цифра большая, чем единица, то и зна
менатель, стоящий впереди, и числитель, следующий за 
знаменателем, выражаются количественными числительными, 
кнапример: ciar-sai В восточных диалектах для обра
зования дробных числительных отмечено употребление

19 В западных диалекта>. употребляется арабское awwal 'первый*, 
в восточных диалектах встречается, по~видшыму, местный вариант 
этого заимствования-auli гп о р ’. ь’
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слова bahr, bahar 'доля’, 'часть’: sa?uml bahar '7wo\ glstu- 
mi bahr 'Vso’- Как видно из примеров, описательный способ 
выражения дробных числительных также требует постанов
ки знаменателя на первое место, но в форме порядкового- 
числительного. Д л я  обозначения некоторых дробных чис
лительных исг.ользуются специальные слова, например: п ё т  
' 1!ъ (зап. и вост. диалекты), de<J 'Р/г* (вост. диалекты).

ГЛАГОЛ

Глагольные основы. В белуджском языке, как и в дру
гих иранских языках, глаголы имеют две основы: основу нас
тоящего времени и основу прошедшего времени. Основа 
настоящего времени (происходит от древнеиранской основы 
настоящего времени) служит для образования следующих 
глагольных форм: настояще-будушего времени, настоящего» 
и проведшего продолженных времен, аориста, повелитель
ного наклонения. От основы прошедшего времени (проис
ходит от древнего иранского причастия на -ta) образуются 
простое прошедшее время, прошедшее длительное время, 
прошедшее результативное время (перфект), преждепрошед- 
шее время (плюсквамперфект), прошедшее нерезультативное 
время, ирреальная форма.

Глагольные основы по типу образования делятся на 
основы с правильным образованием и основы с неправиль
ным образованием.

П р а в и л ь н о е  о б р а з о в а н и е  о с н о в .  Основа про
шедшего времени равна основе настоящего времени с суф
фиксом -t или -it в западных диалектах и -t* или -ie — в 
восточных.

З а п а д н ы е  д и а л е к т ы  В о с т о ч н ы е  д и а л е к т ы

Огнова Основа Основа Основа
астояшего прошедшего настоящего прошедшего
времени времени времени времени

ras rast, га- 
sit

ras rasie 'достигать’

gus gust gus gust4 'говорить*
drus drust drus drust4 'молоть*,

'растирать*

Н е п р а в и л ь н о е  о б р а з о в а н и е  о с н о в .  Основы на
стоящего и прошедшего времени образуются путем звуко
вых чередований различного типа.
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З а п а д н ы е  В о с т о ч н ы е
д и а л е к т ы  д и а л е к т ы

Основа Основа Основа Основа
^настоящего прошедшего настоящего прошедшего

времени времени времени времени

гёс retk, ris rlx t‘ 'лить*
ret

рас patk, p‘as p‘atk‘ 'варить', ’печь’
pat

nind nist nind nist* 'сидеть*
gir gipt gir gipt* 'брать’
band bast band bast* 'связывать’
гор rupt гор* rupt* 'мести’
bar burt bar burt* 'нести’
.kan kut k‘an k‘ue 'делать’

Небольшое число глаголов имеет супплетивные основы.
З а п а д н ы е В о с т о ч н ы е
д и а л е к т ы д и а л е к т ы

Основа Основа Основа Основа
настоящего прошедшего настоящего прошедшего

времени вр<. мени времени времени

gind dfst gind die 'видеть’
raw sut raw sue, su8 'уходить’,

'идти’

Способы образования глагольных форм. Глагольные 
формы образуются от основы настоящего или прошедшего 
времени, к которой присоединяются личные окончания гла
гола, а также аффиксы, специфичные для тех или иных 
форм.

Префикс ак- употребляется при образовании настояще- 
будущего времени, а также прошедшего длительного; по
добно персидскому префиксу mi-, выражает длительность, 
многократность. Префикс bi-, b- служит для образования 
аориста, повелительного наклонения и ирреальной формы. 
Суффикс -ёп используется при образовании ирреальной 
формы.

Отрицательные формы глагола образуются при помо
щи частиц па- и та -. Отрицательная частица па- упот
ребляется в формах изъявительного наклонения, частица 
т а -  в формах сослагательного и повелительного наклоне
ний. Существуют и описательные (сложйые) глагольное 
формы, представляющие собой сочетание основного глрго-
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ла в форме причастия прошедшего времени (образуемого 
от основы глагола прошедшего времени) или инфинитива 
(образуемого от основы глагола настоящего времени) № 
личной формы глагола-связки.

Система личных окончаний. При образовании глаголь
ных форм употребляются единые для всех временных 
форм (за некоторыми исключениями) личные окончания20, 
выражающие одновременно категорию лида и категорию* 
числа.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
Западные Восточные Западные Восточные
диалекты диалекты диалекты диалекты

1-е л. -ап, -fin, -ап, -un -an, -in, -on
-un, -in, -in -ёп

2-е л. -ё, -ay -ё -it -ёо, -ё&, -ё
3-е л. -it, -t, -l -ie, -©, -t£,-i -ant, -an -ant4

Глагол-связка имеет краткую и полную форму; встре
чается только в настоящем и простом прошедшем време
нах, т. е. является глаголом недостаточным.

Спряжение краткой формы глагола-связки  
в настоящем времени

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  >*\1 б о ж е с т в е н н о е  чис ло*
Западные Восточные Западные Восточные
диалекты диалекты диалекты диалекты

1-е л. -an, -on, -an -an, -in -on
-un, -Тп

2-е л. -ау, -ё -ё -И, -ё -ёе, -ё
3-е л. -int, -in, -I -en -ant, -an, -a -ant‘, -an, -an

Глагол-связка в настоящем времени присоединяется к 
предшествующему слову энклитически: man s-ё warnaail 
getir na-un *я не лучше этих молодцов’; ta kay-ay 'ты кто 
такой?’

20 3-е лицо единственного числа в формах прошедших времен не 
принимает личного окончания; в диалекте бзлуджей Советского Союза 
и хорасанском диалекте окончание I-го лица единственного числа -ui* 
характерно только для форм прэшеиних. врзмзн, в настояще-будущем 
же времени и в  аористе для 1-го лица единственного числа употреб
ляется окончание -тп.
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Спряжение краткой формы глагола-связки 
в т-оииди ем времени

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л а
Яапа,1ные
диалекты

Восточные
диалекты

Запа иные 
диалекты

Восточные
диалекты

1-е л. atari, aton, aean
atun

2-е л. aiay, ate аеё
3-е л. at а©, ее, ёеа

atan, atin aeon

atit, ate aee 
atant, atan aean t\ aean

Глагол связка в прошедшем времени может употреблять
ся энклитически, но может выступать и как самостоятель
ное слово, принимая ударение, например: ашл kargosk-am 
и au-am man atun (atun — энклитика) 'и тот заяц, и 
эта га>ель все это был я’, du bras atant (atant— прини
мает ударение) "были два брата’.

В восточных диалектах при спряжении энклитической 
глагольной связки личные местоимения претерпевают не
которые фонетические изменения. Местоимения 1-го и 2-го 
лииа л ножественного числа в сочетании с энклитической 
связкой принимают формы mak\ sawak\ например: mak‘-on, 
m k ‘-aeun, Saw. k ‘ ee, Saw, k ‘-e, §awak‘-aee. Местоимение 2-ro 
лица единственного числа, сочетаясь с глагольной связкой, 
меняет конечный неслоговой гласный и дифтонга аи на w 
(в по оже! и и  между двумя гласными): t ‘aw ё ,  t ‘aw-aee.
В сочетаниях местоимений 3-го лица с глагольной связкой 
гоявляется вставочный звук h (в положении между двумя 
гласными): ая-en, aft-ae, ah ee , ah-ant‘, ah-aeant*.

Глагол-связка может выступать и как лексически само
стоятельный глагол в значении "есть’, "имеется’. В качестве 
такого глагола чаще используется полная форма связки — 
a s t ,  соответствующая персидскому h a s t ,  например: d i s t l  к 
сё z a r r e - u  s o r e  a s t  "увидел, с к о л ь к о  там золота и денеп 
(есть)’. Полная форма глагола связки, как и краткая, имеет 
настоящее и г рошедшее время, формы г рошедшего вре
мени употребительны лишь в восточных диалектах.

Спряжение полной формы глагола-связки 
в настоящем времени

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Западные Восточные
диалекты диалекты

1-е л. astan, hastan, ast'an, 
astun

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
Западные Восточные
диалекты диалекты

astin, hastin, ast4Qn
astan
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Запатные Восточные Западные Бостонные
диалекты диалекты диалекты диалекты

2-е л. ast6, haste, ast‘6 astit, aste, ast'ee, ast‘6
astay hastit, haste

3-ел. ast, astint, ast'en astant, astan, ast‘ant‘, ast‘an,
astin, hast, hastant, hastan ast‘an
hastint.hastin

Спряжение полной формы глагола-связки  
в прошедшем времени

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1-е л. ast‘aean ast‘aeun
2-е л. ast‘aee ast‘aee
3-ел. ast‘ae, ast‘a ast‘aeant‘, ast'aean

В западных диалектах в значении прошедшего времени 
используется настоящее время полной формы глагола-связки 
(в подобных случаях значение прошедшего времени уста
навливается либо по контексту, либо по обстоятельствен
ным словам): yak mardumlara do bac hastant fy одного че
ловека было два сына’.

В качестве связки может быть употреблен глагол baiag 
(зап. диалекты), Ыау (вост. диалекты) 'быть\ 'существовать’, 
используемый обычно в своем лексическом значении.

Глагольные формы, образованные от основы 
настоящего времени

Настояще-будущее время образуется прибавлением к 
основе настоящего времени префикса ак- и личных окон
чаний. Формами настояще-будущего времени выражается 
любое непрошедшее действие: действие, совершающееся 
в данный момент, действие, происходящее постоянно, бу
дущее действие.

В зависимости от фонетических условий префикс ак- 
может видоизменяться (либо опускаться): а) если предше
ствующее слово оканчивается на согласный, а глагол начи
нается с гласного, употребляется -ак- (-а фонетически тя
готеет к предшествующему слову): laskar-a kayt 'придет 
войско’; б) если предшествующее слово в конце, а глагол 
в начале имеют согласные, употребляется -a: gujangur-a 
raway? 'куда ты идешь?’; в) если предшествующее слово 
в конце, а глагол в начале имеют гласные, употребляется 
k-: man ti myantalen gwara karln гя привезу твою среднюю 
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естру’; г) если предшествующее слово оканчивается на 
гласный, а глагол начинается с согласного, префикс обычно 
не употребляется: roba bi watl dila gusit "лиса про себя 
говорит’; иногда в подобных фонетических условиях встре
чается показатель -a: ba-a kanln "продам’21.

Имеются некоторые фонетические особенности и в упо
треблении окончаний 3-го лица единственного числа. Так, 
в восточных диалектах окончание -t‘ появляется вместо 
окончания -е в положении после согласного: g ir t1 гберет\ 
k‘a n t\ "делает’. Употребление окончаний-it (зап. диалекты), 
-I© (вост. диалекты) или -t (зап. диалекты), -е, -t‘ (вост. диа
лекты) также определяется фонетическими условиями. Окон- 
чания -t, -е, - t‘ принимают глаголы, основа настоящего 
времени которых оканчивается на гласный или сонорный' 
согласный, например:
З а п а д н ы е  д и а л е к т ы

Основа 3-е лицо
глагола единственного 

числа

dai dat
Jan Jant
war wart

В о с т о ч н ы е  д и а л е к т ы
Основа
глагола

3-е лицо 
единственного

числа

de dae
Jan Jant4
war wart*

дает
"бьет’
"кушает*

В обеих диалектальных группах в формах настояще-бу
дущего времени существует тенденция к отпаданию конеч
ного -t, -е в окончании 3-го лица единственного числа: purs;, 
"спрашивает’, da "дает’ (но и da©), го "идет’ (но и гое). 
Отрицание па- ставится после показателя -а, но перед по
казателем k-: tayatt-a na-kant "не может вытерпеть’.

Аорист образуется прибавлением к основе настоящего 
времени префикса bi-, b- и личных окончаний (с формаль
ной стороны аорист отличается от настояще-будущего вре
мени только префиксом).

Префикс bi-, b- видоизменяется в зависимости от фо
нетических условий: bi-, b- употребляется перед звонкими 
согласными: bgusit "чтобы вы сказали’; перед глухими со
гласными Ь- переходит в р-, перед п — в ш, а перед b не 
употребляется вообше: pkanit "чтобы вы сделали’, mnindit

21 Приведенные выше примеры иллюстрируют описываемые явления 
в диалекте советских белуджей. В сстальных диалектах так»е наблю
даются подобные явления. Например, в западных диалектах префикс -ак-, 
как правило, появляется при аналогичных условиях. Д л я  еосточных 
диалектов употребление показателя -а, по-вщшмсму, менее характерно. 
Показатель к- появляется в случае, если глагол начинается с гласнсго: 
гпап к‘йп гя иду’, гя при^у’: man k‘ilan гя позволяю*, тя позволю*.
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‘'чтобы вы сели’, baran "чтобы мы несли*. В сложных гла
голах употребление префикса не обязательно: payda (p)kant 
'чтобы он нашел’. При отрицании префикс не употребляет
ся вообще: agar sapl ma-jlm, alas-a na-bain 'если не убе
гу сегодня ночью, потом мне уже не выбраться’.

Значение аориста совпадает со значением этой формы 
в персидском языке. Аорист употребляется: а) в самосто
ятельных предложениях для выражения косвенного прика
зания, побуждения к действию, желания, намерения и пр.: 
brawan 'пойдем’, patta pkusln-l 'зарезать его тебе?’; б) в 
придаточных предложениях различных видов: agar a tra 
bart, man-am gusin ki tra bart 'если он тебя возьмет, я 
скажу тебе, что он тебя берет’, roc ta begai kar-a kurt ki 
pa wat sapay same payda (p)kant 'работал с утра до вече
ра, чтобы получить себе вечером ужин’, man anco ki brain, 
pa tasa soj kanin, mna girant 'как только я пойду, начну 
требовать чашу, меня схватят’; в) в предложениях с заим
ствованным модальным словом baid 'надо’ (перс, bayad): 
ta baid mni abara bzuray 'ты должен меня слушаться’; 
г) в предложениях с глаголом ay, at 'приходить’, который в 
сочетании с аористом другого глагола означает 'намеревать
ся5, 'хотеть’: am kaay ki mni zarranS ma-daay 'а моих денег 
отдавать не хочешь’, atant ki pkuSant 'они хотели убить’.

Как отмечалось выше, формы аориста отличаются от 
форм настояще-будущего времени специфическими для 
каждой формы префиксами. Но эти префиксы при определен
ных условиях могут опускаться. В таких случаях глаголь
ные формы выявляются по контексту.

Повелительное наклонение употребляется только в 
формах 2-го лица единственного и множественного числа. 
Форма единственного числа образуется прибавлением пре
фикса bi-, b- к основе глагола настоящего времени: biprOs 
'ломай’, bra 'иди’. Множественное число образуется при
соединением глагольного окончания 2-го лица множествен
ного числа: biprosit 'ломайте’, brait 'идите’. Префикс bi-, 
b- видоизменяется, как и в аористе: bday 'дай’, pkanit 'сде
лайте’, mnind 'садись’.

В сложных глаголах префикс bi-, b-, как правило, от
сутствует: az wa©i maea p‘ol k‘an 'спроси у своей матери’. 
Употребление префикса bi-, b- в повелительном наклонении 
не является строго обязательным: kus, kusit (зап. диалек
ты), k‘us, k‘usee, k‘use& (вост. диалекты) 'убей’, 'убейте’. 
Однако в западных диалектах этот префикс встречается ча
ще, чем в восточных. В отрицательной форме, образуемой 
при помощи частицы та-, префикс bi-, b- опускается: 
ma-ttrus 'не бойся’.
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Настоящее и прошедшее продолженные времена. Со
четание инфинитива в косвенной форме22 и глагола-связки 
в настоящем или прошедшем временах образует формы, 
которые в ряде грамматик белуджского языка рассматри
ваются как временные формы, обозначающие действие, для
щееся или длившееся в течение определенного момента в 
настоящем или прошлом. Эти формы по своему значению 
обычно сравниваются с Present Continuous и Past Conti
nuous 23.

Н а с т о я щ е е  п р о д о л ж е н н о е  в р е м я 24(зап. диалекты):
prosag "ломать*

П р о ш е д ш е е  п р о д о л ж е н н о е  в р е м я 25 (зап. диа
лекты). Принцип образования такой же: man prosagayatan, 
tau prosagayatay и т. д. (глагол-связка в прошедшем вре
мени).

Образование соответствующих форм в восточных диа
лектах не отличается от их образования в западных диа
лектах.

Глагольные формы, образованные ог основы 
прошедшего времени

Способ образования форм прошедшего времени нахо
дится в зависимости от переходности или непереходности 
хлагола. Непереходные глаголы образуют номинативную 
.конструкцию. Переходные глаголы в прошедшем времени 
употребляются в эргативной конструкции, т. е. сказуемое, 
выраженное переходным глаголом, сочетается с действую
щим субъектом (подлежащим) в косвенном падеже26, пред

22 См. стр. 56 наст. изд.
Трактовка подобных сочетаний в белуджском языке как времен

ны ч форм нуждается в проверке.
24 Гейгер называет эти формы Periphrastisches Prasens, Грирсон —

Present Definite, Джнльбертсон—Present Imperfect.
26 В грамматиках белуджского языка эти формы обычно рассматри

ваются как формы имперфекта.
26 В белуджском языке нет особого эргативного падежа. Имена, 

выступающие в роли подлежащего в эргативных конструкцилх, в един
ственном числе имеют окончание -а, во множественном -Зп, т. е. при
нимают форму, совпадающую с формой предложного падежа.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1-е л. man prosagayan
'2-е л. tau prosagaye
-3-е л. a prosagayint

та prosagayin 
suma prosagayit 
a prosagayant
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мет, на который обращено действие, ставится в прямом па
деже, причем сказуемое согласуется в лице и числе не с 
субъектом действия (подлежащим), а с объектом действия 
(дополнением). Например: badsaha a mard kusta£ (зап. диа
лекты), badsaha an mard k‘ust‘a (вост. диалекты) 'Царь убил 
этого человека*. Если объект действия является опреде
ленным (особенно, если он выражен личным местоимением), 
он, как правило, ставится не в прямом, а в объектном па
деже, например: badsaha manara kustag (зап. диалекты\ 
badsaha manan kust‘a (вост. диалекты) ецарь убил меня*. 
Характерной особенностью эргативной конструкции в восточ
ных диалектах является то, что в ряде случаев наблюдается 
отсутствие согласования между сказуемым и дополнением; 
сказуемое часто согласуется с подлежащим, несмотря на 
то что подлежащее сохраняет Форму косвенного падежа, 
а дополнение — прямого. Некоторые диалекты, например- 
диалект советских белуджей, вообще утратили эргативную 
конструкцию: все глаголы в этих диалектах — и переход
ные и непереходные — образуют Формы прошедшего вг>е- 
мени по единой модели (номинативная конструкция). Эти 
явления свидетельствуют о процессах разложения эргативной 
конструкции в белуджском языке.

Ряд глаголов, смысловые эквиваленты которых в рус
ском языке являются непереходными, спрягаются в белудж
ском языке как переходные безобъектные, т. е. в прошедшем 
времени они образуют эргативную конструкцию, в котооой 
отсутствует объект. Это глаголы keanay 'смеяться*, p‘adea7 
'бежать*, cisa? 'чихать*, b‘aunkay 'лаять* и некоторые дру
гие, например: badsaha kandita (зап. диалекты), badsaha 
klandiea (вост. диалекты) 'царь (за)смеялся*.

Простое прошедшее время отмечено в некоторых ди
алектах, например в диалекте белуджей Советского Союза. 
Оно образуется от основы прошедшего времени, к которой 
присоединяются личные окончания, в ^-м лиие единствен
ного числа личное окончание отсутствует27. Например: man 
kurtun 'я сделал*, 'я делал’, ta kurtay гты сделал*, 'ты 
делал*, ё kurt 'он сделал*, 'он делал* и т. д. В 3-м лице 
единственного числа часто появляется энклитическое ме
стоимение -1, обычно в этом случае -I не имеет объектного 
значения, а служит плеонастическим показателем лица*

27 В диалектах, описанных Гейгером и Грирсоном, аналогичные 
формы объединяются с формами, образованными от причастия прошед
шего времени (см. стр. 49—52 наст, изд.), и рассматриваются у Грирсона 
как система прошедшего времени в широком значении (Past), включа
ющая и значение результативности, а у Гейгера—как формы перфекта
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kurt|| kurtl 'он сделал’, 'он делал’, zant ||zantl 'он узнал’, 'он 
знал’. Это явление — пережиток эргативной конструкции. 
Простое прошедшее время обозначает действие, происхо
дившее в прошлом (чаще недлительное): ganokay bras gustl 
ganoka: ta goloa ba kurtay ya па? 'Дураков брат сказал 
дураку: ты теленка продал или нет?’.

Прошедшее длительное время. Это время, как и про
стое прошедшее, отмечено в некоторых диалектах, в част
ности в диалекте советских белуджей. По образованию 
прошедшее длительное время отличается от простого про
шедшего только наличием префикса -ак- во всех его фоне
тических вариантах: man-a kurtun 'я  делал’, 'я  делывал’, 
es-a kurt (es-a kurtl) 'он делал’, 'он делывал’ и т. д. Это 
время обозначает длительное действие в прошлом, а так
же ирреальное действие: art tarra-a kurtl 'месила тесто’, 
шап na-zantun ki ta gusnag-a baay, man mala katun 'Я  
не знал, что ты проголодаешься, а то бы я раньше при
шел’.

Прошедшее результативное время (перфект) образует
ся сочетанием причастия прошедшего времени с личной 
формой глагола-связки настоящего времени; в 3-м лице 
единственного числа глагол-связка не употребляется. Зна
чение перфекта—законченность действия по отношению к 
настоящему моменту, результативность: sahib bak'o suea? 
'Куда ушел хозяин?’ gusnag bataun 'Я проголодался’, ап 
.marda gwasta 'тот человек сказал’ 28.

П е р ф е к т  н е п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  ( н о м и н а 
т и в н а я  к о н с т р у к ц и я ) .  Приведем парадигму спряже
ния глагола в форме перфекта:

28 В диалектах, исследованных Гейгером и Грирсоном, как уже отме
чалось, формы, образованные от причастия прошедшего времени, не 
отделяются от форм, образованных от основы прошедшего времени. 
Б связи с этим неясно, существует ли в этих диалектах такая же диф
ференциация в системе прошедших времен, как, например, в диалекте 
белуджей Советского Союза, где выделяются простое прошедшее время 
(основа глагола прошедшего в р е м е н и + л и ч н ы е  окончания) и прошедшее 
результативное время (причастие прошедшего времени+личные формы 
глагола-связки настоящего времени). В диалектах, описанных Гейгером 
и Грирсоном, такое разграничение трудно провести даже формально, 
так как глагольная основа прошедшего времени здесь рассматривается 
как причастие прошедшего времени, образованное в результате стяже
ния причастия на a(g), а(*(), а глагольная связка настоящего времени 
полностью совпадает с личными окончаниями глагола (в 3-м лице един
ственного числа, где глагол-связка и личное окончание имели бы раз
ные формы, эти компоненты отсутствуют). Все эти вопросы могут быть 
решены в результате дальнейших исследований белуджского языка. 
Пока же неизбежно приходится придерживаться традиционного описа
ния.
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rasag (зап. диалекты) 'прибывать*
Е д и н с т в е н н о е 1 ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1-е л. m anrasitagan, ш5 rasitagin (-ап),
rasitan (-In, -un) rasitin (-an)

2-ел. tau rasitage, rasite, suma rasitagit, rasitit
3-ел. a rasita(g), rasit a rasitagant (-an),

rasitant (-an)
rasa? (вост. диалекты) 'прибывать’

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1-е л. ша rasieayan т а  rasiea'ffln
2-ел. t ‘au rasiea^e sawa rasieaye
3-е л. an rasiea an rasieayant'

П е р ф е к т  п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  ( э р г а т и в н а я  
к о н с т р у к ц и я ) .  В западных диалектах в эргативной кон
струкции сказуемое, выраженное переходным глаголом в> 
форме перфекта, согласуется с объектом действия, оформ
ленным прямым падежом, следующим образом: если объ
ект действия, имеет форму множественного числа, то к 
основному глаголу в форме причастия прошедшего време
ни прибавляется глагол-связка настоящего времени в фор
ме 3-го лица множественного числа; если объект действия 
имеет форму единственного числа, то глагол-связка не- 
употребляется, например:

prosag 'ломать’
Е д и н с т в е н н о е  М н о ж е с т в е н н о е

1 prosta(g), prost 
(если объект действия стоит 

в единственном числе)

prostagant, prostant
(если объект действиястоит- 

во множественном числе)

В восточных диалектах особенность эргативной конст
рукции 30 состоит в том, что сказуемое, выраженное пер
фектом, не согласуется с объектом действия, оформленным 
прямым падежом, например:

29 Косвенный (предложный) падеж личных местоимений 1-го и 2-го 
лица совпадает с прямым падежом, см. стр. 31, 32 наст. изд.

80 Термин «эргативная конструкция» в отношении восточных диалек
тов можно употреблять лишь условно, так как по существу от эрг атив- 
ной конструкции здесь остается только косвенный падеж подлежащего 
(объект действия в форме прямого, а не объектного падежа обычен* 
и для номинативных конструкций).
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k‘usay 'убивать* 
Е д и н с т в е н н о е  М н о ж е с т в е н н о е  

ч и с л о  ч и с л о

1-е л.
2-е л.
3-е л.

ша
t ‘au
anhiya

т а
sawa
anhani

k'ust'a
(объект действия может 

быть в единственном 
и во множественном числе)»

Кроме того, в восточных диалектах возможен такой ва
риант эргативной конструкции, когда сказуемое согласует
ся с субъектом действия (подлежащим), оформленным кос
венным падежом. Это достигается путем прибавления к 
причастию прошедшего времени глагола-связки в форме 
настоящего времени соответственно в том числе и лице, 
которого требует согласование с подлежащим. В таком ват 
рианте эргативной конструкции причастие прошедшего вре
мени обычно выступает в форме на -а?, хотя возможно и 
употребление причастия в форме на -а.

Е д и н с т в е н н о й  ч и с л о
1-е л. т а  k 'ust^^an
2-е л. t ‘au k‘ust‘aye
3-е л. anhiya k'ust'a'r

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
1-е л. т а  k‘ust‘an (-am)
2-е л. t ‘au k‘ust‘ae
3-е л. anhiya k‘ust‘a

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
т а  k'ust'aifun 
sawa k‘ust‘aye 
anhani k'ust'a'i'ant*

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о -
ma k‘ust‘aun (-от) 
sawa k4ist‘ae 
anhani k‘ust‘ant4

Как видно из парадигмы спряжения, в 1-м лице един
ственного числа и 3-м лице множественного числа проис
ходит стяжение.

Преждепрошедшее время (плюсквамперфект) образуется 
сочетанием причастия прошедшего времени основного гла
гола с личной формой глагола-связки прошедшего 
времени, включая и форму 3-го лица единственного числа, 
которая в перфекте не употребляется. Значение прежде- 
прошедшего времени—законченность действия к опреде
ленному моменту в прошлом, совершение действия пре
жде другого прошедшего действия, например: dosl па- 
iareayeea "Прошлой ночью он не вернулся’, atant bi am& 
Jfigaa ki ganok goloa ba kurtat 'Они дошли до того места, 
где дурак продал теленка’.

В описаниях плюсквамперфекта, данных исследователя
ми белуджского языка, как и в описаниях перфекта, с при
частием прошедшего времени обычно объединяется и ос
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нова глагола прошедшего времени, рассматриваемая здесь 
как стяжение причастия на a(g), а(тг). Трудно сказать, дей
ствительно ли во всех случаях имеет место именно это 
явление, так как не исключено, что в некоторых диалек
тах формы плюсквамперфекта могли быть образованы не
посредственно от древнего иранского причастия.

П л ю с к в а м п е р ф е к т  н е п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  
( н о м и н а т и в н а я  к о н с т р у к ц и я ) .

rasag (зап. диалекты) 'прибывать’
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с]л о

1-е л. manrasitagatan (-atfln), т а  rasitagatin (-atan),
rasitatan (-atun) rasitatin (-atan)

2-е л. tau rasitagate, suma rasitagatit (-ate),
rasitate rasitatit (-ate)

3-е л. a rasitagat, a rasitagatant (-atan),
rasitat rasitatant (-atan)

rasay (вост. диалекты) 'прибывать’ 
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1-е л. т а  rasieayaean т а  rasieayaeun
2-е л. t 4au rasieayaee sawa rasieayaee
3-е л. a rasieayee an rasieayaeant4,

rasieayaean

П л ю с к в а м п е р ф е к т  п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  
( э р г а т и в н а я  к о н с т р у к ц и я ) ,  В западных диалектах 
формы плюсквамперфекта согласуются с объектом действия: 
если объект действия стоит в единственном числе, употреб
ляется глагол-связка 3-го лица единственного числа; если 
объект действия стоит во множественном числе, употреб
ляется глагол-связка 3-го лица множественного числа.

prosag 'ломать*
Е д и н с т в е н н о е  М н о ж е с т в е н н о е  

ч и с л о  ч и с л о

1-е л.

2-е л.
3-е л.

man

tau
aya

т а

suma
ahan

prostagat, prostat
(если объект действия стоит 

в единственном числе)
prOstagatant, prostatant 
(если объект действия стоит 

во множественном числе)
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В восточных диалектах формы плюсквамперфекта согла
суются не с объектом действия, а с субъектом действия 
(подлежащим), который продолжает сохранять форму i ос- 
венного падежа.

k'usay "убивать*
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о -

1-е л. т а  k‘ust‘ayaean т а  k'us^ayaeim
2-е л. t ‘au k'ust'ayaee sawa k^st'ayaee
3-е л. anhiya k‘ust‘aye© anhani k‘ust‘aTfaeanil

Ирреальная форма образуется от основы прошедшего 
времени путем присоединения суффикса -ёп; в западных 
диалектах прибавляются также личные окончания, в фор
ме 3-го лица единственного числа личное окончание от
сутствует; в восточных же диалектах ирреальная форма в 
единственном числе не принимает личных окончаний, а во 
множественном числе для всех трех лиц используется 
окончание -ап. Ирреальная форма, как аорист и формы 
повелительного наклонения, может принимать префикс bi-, 
b-. Употребляется для выражения ирреального условия: 
agar saiam ma-datenay.. .  "если бы ты не поклонился.. /  

И р р е а л ь н а я  ф о р м а  н е п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  
( н о м и н а т и в н а я  к о н с т р у к ц и я ) .

rasag (зап. диалекты) "прибывать* 
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о -

1-е л. man rasitenan т а  rasitenin
"2-е л. tau rasitene suma rasitenit
3-е л. a rasiten 5 rasitenant

rasay ( в о с т .  диалекты) 'прибывать’
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  чис ло*

1-е л. т а  rasieen т а  rasieenan
2-е л. t"au газ1еёп sawa rasieenan
3-е л. a rasieen an rasieenan

И р р е а л ь н а я  ф о р м а  п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в '  
( э р г а т и в н а я  к о н с т р у к ц и я ) .  В ирреальной форме пе
реходных глаголов согласование с объектом действия в от
личие от форм перфекта и плюсквамперфекта имеет место- 
не только в западных, но и в восточных диалектах.
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prosag (зап. диалекты) 'ломать’
Е д и н с т в е н н о е

чис ло
1-е л.

2-е л.

3-е л.

man

tau

aya

М н о ж е с т в е н н о е
ч и с л о
т а prosten 

(если объект дей- 
ствия стоит в един

ственном числе) 
prostenant 

(если объект дейст- 
вия стоит во мно
жественном числе)

k'usay (вост. диалекты) 'убивать’

suma

ahan

Е д и н с т в е н  но е М н о ж е с т в е н н о е

1-е Л.

2-е л.

3-е л.

ч и с л о
т а

число
т а kcust‘en

(если объект дей
ствия стоит в един

ственном числе)
t*au sawa k‘ust‘6nan u

(если объект дей-
anhiya anhanl ствия стоит ВО мно

жественном числе)
Прошедшее нерезультативное время. Это время встре

чается в восточных диалектах и имеет две формы, не раз
личающиеся по значению 31. Первая форма состоит только 
из основы глагола прошедшего времени32: т а  rasie 'я 
приезжал’, 'если бы я приехал’. Вторая форма отличается 
от первой добавлением личных форм глагола-связки про
шедшего времени: т а  rasieaean 'я  приезжал’, 'если бы я 
приехал’. Прошедшее нерезультативное время употребляет
ся для выражения прошедшего действия с оттенком дли
тельности, многократности, встречается также в значении 
ирреальной формы.

Эргативная конструкция с глаголами, выраженными фор
мами прошедшего нерезультативного времени, имеет сле
дующие особенности. В первой форме согласование с объ
ектом действия не выражается.

k'usag 'убивать*

1-е л.
2-е л.

3-е л.

Е д и н с т в е н н о е
число
т а  
t4au

М н о ж е с т в е н н о е
число
т а
sawa

ku‘st‘
(объект действия 

может быть в един
ственном и множест

венном числе)anhiya anhani
31 Эти формы выделяются Грирсоном под названием Habitual Past.
32 Форму основы прошедшего времени Грирсон рассматривает как 

причастие прошедшего времени, образованное в результате стяжения 
причастия на -3(7).
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Во второй форме согласование осуществляется с субъ
ектом действия (подлежащим), сохраняющим косвенный 
падеж (как и в эргативной конструкции с перфектом и 
плюсквамперфектом в восточных диалектах).

ku‘sai" 'убивать’
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1-е л. т а  k‘ust‘aean т а  k'ust'aeiin, k‘ust‘aeOm
2-е л. t ’au k‘ust‘aee sawa k‘ust‘aee
3-е л. anhiya k‘ust‘ae anhani k‘ust‘aeant‘

Наклонения и залоги. В белуджском языке три накло- 
ненйя: изъявительное, сослагательное, повелительное.

К изъявительному наклонению относятся: настояще-бу
дущее время, настоящее и прошедшее продолженные вре
мена, простое прошедшее время, прошедшее длительное 
время, перфект, плюсквамперфект, прошедшее нерезульта
тивное время. Все эти формы выражают действие и состо
яние как реальные факты.

К сослагательному наклонению относятся аорист и ир
реальная форма, которые выражают нереальность действия: 
условие, желание, намерение, косвенное приказание, побуж
дение к действию.

Повелительное наклонение, выражающее приказание или 
просьбу, встречается только в формах 2-го лица единствен
ного и множественного числа.

В белуджском языке можно выделить два залога: ак
тивный и пассивный. Пассивный залог употребляется до
вольно редко. В западных диалектах пассивный залог мо
жет выражаться сочетанием инфинитива со спрягаемыми 
формами глагола bayag 'быть’, 'становиться’: man kusag-a 
ban 'я буду убит’, ё kusag-a bit 'он будет убит’ и т. д. 
В восточных диалектах пассивный залог может быть вы
ражен при помощи формы, образованной из основы насто
ящего времени и индийского заимствованного суффикса -ij, 
с прибавлением личных глагольных окончаний -ап, -ё, -i, 
-йп, -ё, -ant‘(an) соответственно для трех лиц единствен
ного и множественного числа: т а  k'usijan, t ‘au k'uslje 
и т. д. Пассивный залог может быть выражен другими спо
собами. Так, например, в западных и восточных диалектах 
могут употребляться причастия прошедшего времени на 
-ag (зап. диалекты) и на -1уа или -1уа (вост. диалекты) в 
сочетании с краткой формой глагола-связки: man kustag-an 
(зап. диалекты), т а  k‘ust‘lyan (вост. диалекты) и т. д.
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Отглагольные имена

Отглагольные имена образуются как от основы настоя
щего времени, так и от основы прошедшего времени. Сре
ди отглагольных имен существуют многие формы, уже 
выходящие из системы глагола.

Инфинитив образуется от основы настоящего времени 
прибавлением суффикса -ag (зап. диалекты), -ау (вост. диа
лекты): girag, giray "брать’, 'хватать*, janag, Janay 'бить5, 
"ударять’. Инфинитив, как и в персидском языке, служит 
для обозначения имени действия. Может склоняться, по
добно другим именам33. Косвенная форма инфинитива, об
разуемая присоединением окончания -а, используется для 
образования настоящего и прошедшего продолженных вре
мен. Эта форма может также передавать значение намере
ния: t ‘o main k‘usaya axtaye "Ты пришел, чтобы убить 
меня’.

Причастие прошедшего времени образуется присоеди
нением суффикса -a(g) (зап. диалекты), -а(у) (вост. диалек
ты) к основе прошедшего времени: prostag 'сломанный’, 
rasieay "прибывший’. Употребляется при образовании опи
сательных (сложных) глагольных форм. Причастие про
шедшего времени переходных глаголов характеризуется 
нерасчлененным активным и пассивным значением: kurta(g) 
"сделавший’, "сделанный’. Выступая в роли определения, 
причастие прошедшего времени принимает показатель ат
рибутивной формы прилагательного -ёп: atagen mardum
"пришлый человек’.

Герундий. В диалекте белуджей Советского Союза, а< 
также в хорасанском диалекте весьма употребителен ге
рундий, форма, образуемая от основы прошедшего време
ни путем прибавления суффикса -in: kurtin "делать’, "де
лание’. Эта форма выступает в роли инфинитива; она мо
жет изменяться как имя существительное: bina kurtant bi 
naaray datina 'принялись раздавать обед’, но может так
же иметь при себе прямое дополнение в объектном паде
же: kitaba wantin "читать книгу’.

Причастие настояще-будущего времени, имеющее зна
чение намерения, долженствования, возможности, образует
ся от герундия при помощи суффикса -I: sutinl "намерева-

33 В диалекте белуджей Советского Союза форма, образованная от 
основы настоящего времени путем присоединении суффикса -ag, также 
обладает значением имени действия, например: pa арау kasaga 'длям 
переноски воды*. Однако эта форма встречается здесь довольно редко. 1 
С. Н. Соколов рассматривает ее не как инфинитив, а как одну из 
форм отглагольных имен.
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Бощийся пойти*, "долженствующий пойти’, "годный для 
прохождения’, "проходимый’. Причастие настояще-будуще
го времени с глаголом-связкой в настоящем и прошедшем 
’временах образует формы намерения: man sutim-un "я со
бираюсь пойти’, man sutini atun "я собирался пойти’. Вы
ступая в качестве определения, причастие настояще-буду
щего времени принимает окончание атрибутивной формы 
'прилагательного: sutinien га "проезжая (букв, "проходи
мая’) дорога’.

Кроме перечисленных отглагольны х имен, существует 
еще ряд форм, в большинстве своем утративших непосред
ственную связь с глаголом. Например, формы с суффиксом -ok 
(зап. диалекты), -ох (вост. диалекты): girOk "сватающийся’ (от 
girag "брать’), k‘usOx "убийца’ (от k‘usay "убивать’) — со зна
чением имени действующего лица и др.

НАРЕЧИЕ

Белуджские наречия распадаются на собственно наре
чия и именные формы, закрепившиеся в обстоятельствен
ном значении.

Собственно наречия по значению можно разделить на 
наречия места: ku, guja (зап. диалекты), bak‘u (вост. диа
лекты) "куда’, oda, odan (зап. диалекты), оо (вост. диалек
ты) "там’; наречия времени: gudan (зап. диалекты), gu(Ja 
(ноет, диалекты) "тогда’, "после’, kadi, kaden (зап. диалек
ты) каоёп (вост. диалекты) "когда’; наречия образа дейст
вия: con (зап. диалекты) "как’, ё dawl (зап. диалекты) "так*. 
К группе собственно наречий можно отнести также слова, 
образованные от имен при помощи суффикса -I (суффикс 
отношения), употребляющиеся преимущественно в обстоя
тельственном значении: cast! "в полдень’, sapl "ночью’, 
.maroci "сегодня’, d o ^ m l  "лицом к лицу’, zubanl "устно’ 
и т. д. Сюда же относятся наречия, образованные от при
лагательных прибавлением суффикса -iya, -уа (зап. диалек
ты), -iya, -iya, -ixa (вост. диалекты): sakya, saklya, saklya 
"очень’, "крайне’ (от sak "сильный’, "крепкий’), gandayiya 
"плохо’ (от ganda "плохой’), ]awaniya, jawanixa "хорошо’ 
(от jawain "хороший’).

К наречиям, образовавшимся в результате закрепления 
отдельных именных форм в обстоятельственном употреб
лении, относятся слова, имеющие форму существительных 
в предложно-объектном падеже единственного числа (с 
показателем -а): 1ара "внутри’ (от lap "внутренность’), ёdё- 
ота "на этой стороне’ (от dem "лицо’) и т. д. Показатель
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-а могут принимать и собственно наречия, например: oda 
'там’, gutfina 'тогда’, 'потом’.

К этому же разряду нужно отнести имена с предлогом 
(как правило, без показателя предложного падежа), прев
ратившиеся в застывшие сочетания: pa asanl 'легко’, ра: 
а т ё  tarik 'таким образом’.

Кроме того, в качестве наречий используются и бес
предложные сочетания, а также отдельные имена, поте
рявшие собственно именное употребление и выступающие 
в функции обстоятельственных слов: hec waxt 'никогда’* 
yagga 'вдруг’, 'сразу’, dwara 'снова’ и др.

Белуджские наречия сохраняют отчетливые следы 
именного происхождения. Даже собственно наречия не 
утратили непосредственной связи с именами. Наречия мо
гут вступать в сочетания с предлогами: Sa-nnun 'отныне’, 
Sa guja 'откуда’, s»a emango 'с той стороны’ и т. д. Одна
ко в отличие от существительных и собственно наречия, 
и именные формы, получившие значение наречий, при. 
этом обычно не принимают показателя предложного паде
жа: s-idingu 'впредь*, ta cast! 'до полудня’, pa а т ё  tarik 
'таким образом’. Следует отметить, что наречия в белудж
ском языке составляют сравнительно немногочисленный 
класс слов. Это явление объясняется широкими возможно
стями синтаксической адвербиализации. Так, любое каче
ственное прилагательное в его краткой (предикативной) 
форме может употребляться в адвербиальной функции: ё  
ki nok atatl 'та, которая вновь прибыла’.

ПРЕДЛОГИ И ПОСЛЕЛОГИ

В белуджском языке предлогов немного. Недостаток их 
восполняется наличием послелогов, которые сочетаются с 
предлогами, уточняя их значение и образуя характерные 
для белуджского языка предложно-послеложные конструк
ции. Основными предлогами являются:

par, ра (зап. диалекты), р*аг, р‘а (вост. диалекты) —обо
значает направление как в пространственном, так и в от
влеченном значении: dohml p‘ar t ‘au ае 'второй был для 
тебя (тебе)’, ра baa 'на продажу’, begaha т а  axtaYan р ‘а 
wael loya 'вечером я вернулся домой’. Имеет и ряд других 
значений.

as, ас, si, ci, sa (зап. диалекты), as az, §i (вост. диа
лекты)—локативный предлог, может употребляться в раз
личных переносных значениях (соответствует персидскому 
предлогу az): Sa padisaay xazanaga 'из царской казны’, az
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Ahmad hals mans kai n-en 'я ничего не знаю об Ахмеде’, 
Samman 'от меня’.

man (зап. диалекты), man, man, т а  (вост. диалекты)— 
предлог направления и местонахождения: т а  zora уа rang- 
ant 'в силе мы равны’, т а  diyara k‘apta 'он упал на землю’.

gon, go (зап. диалекты), go (вост. диалекты)— выражает 
совместность, орудийность, направление речи или действия: 
k‘ai go t ‘au raue? 'кто с тобой пойдет (идет)?’ go singa 
'камнем’, gust! go padisaa 'сказал царю’, man go sma kar 
darin 'у меня к Вам (букв, 'с Вами’) дело’.

b i—предлог направления и местонахождения (заимство
ван из персидского, употребляется в хорасанском диалекте 
и диалекте белуджей Советского Союза): bi gisS  'домой’, 
mant bi g isa  'остался дома’.

Как видно из примеров, предлоги употребляются с име
нами в предложном падеже. Иногда предлоги используют
ся в качестве послелога: logan as 'из домов’. Предлож
ный падеж имени сохраняется и в данном случае.

К наиболее употребительным послелогам относятся:

З а п а д н ы е  В о с т о ч н ы е
д и а л е к т ы  д и а л е к т ы

sara sara 'на’, 'наверху’
gwara gwara 'вблизи’, 'возле’
pada р‘аоа 'за’, 'следом’
lapa lafa 'внутри’, 'в ’
dema dema 'перед’ и др.

Послелоги в большинстве случаев употребляются в со
четаниях с предлогами. Существительное в таких предлож- 
но-послеложных конструкциях стоит в форме родитель
ного падежа: bi ame draxtani Cera er kurtant 'расположи
лись как раз под этими деревьями’, bala bot bi draxtay 
sara 'взобрался на дерево’, sa masmay pada kayt 'следом 
за нами идет’. Встречается и самостоятельное употребле
ние послелога (вне предложно-послеложной конструкции):, 
ammay sara padisa warn darit 'у  царя долг за нами’.

СОЮЗЫ, ЧАСТИЦЫ, МЕЖДОМЕТИЯ, МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА

Основными с о ю з а м и  в западных и восточных диалек
тах являются: О ( u ) ,  wa V ,  bale, amma 'но’, уа ' и л и ’ (со
чинительные союзы), agar 'если’, ki 'что’, 'чтобы’ и дру
гие значения, ta 'чтобы’» pa-сё ki 'потому что’ (подчини
тельные союзы) и пр. Союз agar 'если’ употребляется в
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западных диалектах, для восточных же диалектов в том 
же значении характерно употребление союза ki.

К ч а с т и ц а м  относятся: hau, au, bale, ап 'да*, na, inna 
"нет’, пара "ну’, 'же*, magar 'ведь’ и некоторые другие. В 
качестве м е ж д о м е т и й  и м о д а л ь н ы  х с л о в  в белудж
ском языке употребляются: ау 'эй*, р‘гг *фу’, ci bala 
"что ли\1а1аук 'батюшки5, albat "конечно’, murri 'конечно’, 
"несомненно’ и др. Многие слова из приведенного краткого 
перечня являются заимствованными.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ 110 СИНТАКСИСУ

Особенности выражения синтаксических связей. С о
г л а с о в а н и е  употребляется для связи подлежащего и ска
зуемого. Причем сказуемое полностью согласуется с под
лежащим, если подлежащее стоит в единственном числе; 
в тех же случаях, когда подлежащее имеет значение мно
жественного числа, происходит неполное согласование 
(только в лице), например: bras-I ki sa sikara at, dlsti. . .  
"когда ее брат возвращался с охоты, он увидел.. . ’, bras 
atant "братья пришли’.

Посредством п р и м ы к а н и я  осуществляется связь ме
жду определяемым и определением, выраженным прилага
тельным, местоимением со значением отвлеченного призна
ка и числительным (количественным или порядковым), напри
мер: dlsti yak burzen draxte "увидела высокое дерево’, wati 
mazanen-jinikka bday "отдай свою старшую дочь’, gudan padi
sa da swaia dem dati pa api-zindaganiya "потом царь посла л за 
живой водой десять всадников’. Особенность определи
тельных сочетаний, в которых определение является при
лагательным, заключается в том, что способ выражения 
синтаксической связи зависит от порядка слов: препозитив
ное определение примыкает к определяемому, а постпози
тивное определение (употребляемое довольно редко) со
гласуется с ним, например: suti bi ta matlabien baga "по
шел к тому вожделенному саду’ (ср.: bi т а  Sara matlabl- 
ёпа sar but "достиг того вожделенного города’).

П о р я д о к  с л о в  в белуджском языке относительно 
свободный. Фиксированное место, как правило, имеет оп
ределение, а также подлежащее и сказуемое (по отноше
нию друг к другу). Подлежащее занимает первое место, ска
зуемое-второе, например: т а  waei loya raway-an "я иду 
домой’, padisaay jinik wapti "царская дочь заснула’.

Определение обычно с т о и т  перед определяемым, напри
мер: gu^an gust! ki mazanen brasa mazanen Jinikka bdayan, 
myantaien Jinikka bi myantaien brasa bdayan, gwantfena bi 
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man 'и сказал: старшему брату дадим старшую девушку, 
среднюю девушку дадим среднему брату, а младшую 
мне’. Возможны случаи инверсии, например: yak tase brin- 
jlen  "медная чаша*.

Прямое дополнение часто предшествует сказуемому, 
например: man wati baxta distum "я видел свое счастье’, 
wazdaray Jinik ра coriya nan-u bastag aurtl "хозяйская 
дочь принесла парню хлеб и кислое молоко’. Но возможен 
и обратный порядок, когда дополнение стоит после сказу
емого, например: disti yak uSture "увидел верблюда’, man 
darln yak tukure digar "Есть у меня клок земли’, gudan 
ustur soj kurti ё§а "Затем верблюд спросил его5. Прямое 
дополнение встречается и в положении перед подлежащим: 
yagga esa buznag distant "Вдруг его увидели обезьяны’, 
ё slnga ta dem datagay pamman? "Ты прислал мне этот ка
мень?’

Обстоятельства образа действия тяготеют непосредст
венно к сказуемому, например: pa-сё ё dawl kurti go man 
"почему так со мной поступил?’, am wati latta dura Ir datl 
"и далеко отбросил свою палку’.

Остальные члены предложения располагаются свободно, 
например обстоятельства места и времени: yak гобё ра wat 
nan-u ар zurtT-u radag but "однажды он взял себе хлеба и 
воды и пустился в путь’, man tart пёпыо£1 kain "я придут 
завтра в полдень", watni sum pkan sa amidan "убирайся 
отсюда’, ta sa guja idan atay 'откуда ты сюда попала?’; 
косвенное дополнение: padisa s-al soj kurt "царь спросил 
у него’, atl bl eSanlya 'подъехал к ним’, gu^an padisa gu
st! corlkaa "потом царь сказал юноше’.

С и н т а к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  и м е н н о г о  с к а 
з у е м о г о  и о п р е д е л и т е л ь н ы х  с о ч е т а н и й .  Су
ществительное в качестве именной части сказуемого мо
жет иметь при себе неопределенный артикль; глагольная 
связка в форме настоящего времени иногда опускается: а 
сё mardume? "что он за человек?’

Прилагательное в качестве именной части сказуемого 
употребляется в краткой предикативной форме: ar sarte
sakk-int "каждое условие трудно’.

В определительных сочетаниях прилагательное имеет 
показатель атрибутивной формы -ёп: sakken гауё "трудная 
дорога’.

Указательные и определительные местоимения в опре
делительных сочетаниях употребляются без какого-либо 
оформления, личные же местоимения употребляются в 
склоняемой форме, например: a ustur "тот верблюд*, ё 
t ‘auxa "этот разговор’ (объекта, пад.), go t‘i  c‘la "с чем1
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то другим* (предл. пад.). Ср.: esanl mazan 'их начальник’, 
a l bras 'его брат’.

Некоторые особенности употребления глагольных форм 
в придаточных предложениях. В сложном предложении с 
придаточным, выражающим ирреальное условие, употребля
ется прошедшее длительное время в главном предложении 
и ирреальная форма—в придаточном, например: agar ё dawl 
ma-kurtenun, gu<Jan a mna poz-u gos-a kurtl гЕсли бы я 
так не сделал, он бы мне после нос и уши отрезал’. Воз
можно употребление ирреальной формы и в главном, и в 
придаточном предложениях: agar salam ma-datenay, bimni  
nisoray cera byatenay 'Если бы ты не поклонился, был бы 
теперь уже у меня в жвачке’. В предложениях с ирреаль
ным условием глагол-связка употребляется в прошедшем 
времени, например: агшап ki yak piramarde bflten, marOcien 
roca con zabr at 'Досада какая! Был бы хоть старик какой, 
как пригодилось бы в сегодняшний день!’.

В придаточных временных предложениях прошедшее 
время может употребляться в значении будущего, а перфект— 
в значении будущего, предшествующего другому будуще
му, например: ta waxte ki man ti ar-du gwarana na-aurta- 
gun man go ta kar na-darin 'пока я не приведу обеих твоих 
сестер, до тебя не дотронусь’.

ЛЕКСИКА

Словарный состав белуджского языка, несмотря на мно
гочисленные заимствования, в основе своей весьма самобы
тен. Значительная часть его состоит из слов иранского про
исхождения, вошедших в белуджский язык в фонети
ческой и морфологической форме, свойственной только это
му языку. Сюда следует отнести существительные, обозна
чающие явления природы (ар, af 'вода’, ко, koh 'гора’), 
родственные отношения (pit, pi© 'отец’, bac, bac‘ 'сын’), 
части человеческого тела (pad, рао 'нога’, сашш, с‘атпш 
'глаз’), продукты питания (art, art* 'мука’, gost, gOzd'мяco’) 
и т. д.; непроизводные глаголы (kanag, k‘anay 'делать’, 
daiag, deay 'давать’, warag, waray 'есть’, 'пить’ и т. д.), 
некоторые прилагательные, особенно качественные fspet(en) 
'белый’, sakk(en) 'трудный’], многие местоимения и пр.

Заимствования в белуджском языке—в основном либо 
персидского, либо индийского происхождения. В западных 
диалектах большинство заимствованных слов пришло из 
персидского языка, в восточных диалектах, кроме многих 
персидских, значительное количество слов представляют 
собой заимствования из индийских языков. Довольно широ-
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кое употребление имеют слова арабского происхождения, 
проникшие в белуджский язык в большинстве своем через 
персидский. Встречаются тюркские заимствования.

Зачастую исконно белуджские слова трудно отличить 
от слов, заимствованных из п е р с и д с к о г о .  Для некоторых 
персидских заимствований существуют белуджские эквива
ленты, например: tey 'кинжал’ (перс.) zam 'кинжал’ (бел.), 
dil 'сердце’ (перс.)—zirde (бел., встречается в поэзии). В 
персидских словах увулярное х обычно заменяется задне
язычным к или нижнефарингальным спирантом h, например 
baksis 'подарок’, 'дар’ (перс, baxses), habar 'известие’, гно 
вость’ (перс, xabar).

В словах а р а б с к о г о  происхождения звуки, чуждые 
белуджскому языку, уступают место соответственно близ
ким белуджским звукам: sabr 'терпение’, mazkur 'упомяну
тый’, zarQr 'необходимый’, tufan 'буря’, 'ураган’ и т. д.

И н д и й с к и е заимствования сохраняют в белуджском 
(в восточных диалектах) ретрофлексные и звонкие придыха
тельные согласные: dasay 'показывать’ (инд. dasanu), topo 
'шапка’ (инд. topu), J‘ur 'облака’ (инд. j ‘uru).

Т ю р к с к и е  слова в большинстве случаев проникли в 
белуджский язык из других иранских языков (персидского, 
курдского).

П о м о р ф о л о г и ч е с к о й  с т р у к т у р е  белуджские 
слова являются либо простыми, равными корневой морфе
ме, либо производными, в состав которых входят словооб
разующие аффиксы, либо сложными, образованными из 
двух или нескольких основ. К числу наиболее употреби
тельных суффиксов относятся:

-I образует от существительных и прилагательных 
существительные с абстрактным значением: duzi 'воровство’ 
(от duz 'вор’), was! 'сладость’ (от was 'сладкий’);

-ао (в восточных диалектах) также образует существи
тельные с абстрактным значением: gwandaS 'краткость’,
drazao 'длина’;

-k, -ik, -ik‘, -ак‘ образует существительные и прилага
тельные с уменьшительным значением: Janik 'девушка’, 
'девочка’ (от Jan 'женщина’), kamk 'очень мало’ (от каш 
'мало’);

-gal имеет значение собирательности: Jangal 'несколько 
женщин’, 'группа женщин’ (от Jan 'женщина’), zahgal 
'стадо козлов’ (от zah 'козел’);

-1 образует от существительных относительные прила
гательные и наречия: brinjl 'медный’ (от brinj 'медь’), 
demal 'вперед’ (от dem 'лицо’);

-en, -ain образует глаголы с понудительным значением:
63



gardenag 'вернуть* (от gardag 'возвращаться’), k ‘u§ainax 
‘заставить убить* (от k'usay 'убить’).

В словосложении можно выделить две основные моде
ли: к о п у л я т и в н ы е  сочетания типа шае-рМе 'родители’ 
(букв, 'мать-отец’) и д е т е р м и н а т и в н ы е сочетания типа1 
was-dil 'веселый’, 'радостный’ (was 'радостный’, dil 'сердце’).

Среди глаголов насчитывается большое количество слож
ных, состоящих из имени и глагола и образующих лекси
ческое единство, например: р‘о1 kanay 'спрашивать* (p'ol 
'вопрос’, kanag 'делать’), af deay 'орошать* (af 'вода’,, 
deay 'давать’) и т. д. В качестве вспомогательных в соста
ве сложных часто употребляются следующие глаголы: 
kanag, капах 'делать’, janag, janay 'бить’, 'ударять’, baiag, 
blay 'становиться’, 'быть’, daiag, deay 'давать’, darag, daray 
'иметь’, girag, giray 'брать’, kapag, k‘afay 'падать’ и др~



П Р И Л О Ж Е Н И Е

ОБРАЗЦЫ БЕЛУДЖСКИХ ТЕКСТОВ 
В ТРАНСКРИПЦИИ

Западная диалектальная группа. Мекранский диалект 
(район Карачи) 34

1 . yak mardumeara do bac hastant. 2 . ci manhan kastarlna wati pi- 
ia ra  gwast. 3. «о тапт pit, cl mala har bahar ki manlg bit, manara bi- 
d a i \  4. ahlya wati mal anhanra bahar kut dat.

ПЕРЕВОД

1 . [У] одного человека было два сына. 2. Из них младший сказал 
Своему отцу: 3. «О мой отец, дай мне долю [из] имущества, которая бу
дет моей». 4. Он им поделил свое имущество [и] отдал.

СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ

yak mardumeara—форма объектного ^падежа от mardum 'человек* р по
казателем неопределенности, усиленным числительным yak содин*« 

'йб гдва’
Чэас гсын\
liastant — глагол-связка в форме(полной) 3-го лица множественного чи

сла настоящего времени, имеет в данном случае значение про
шедшего времени *были\ 

ci manhan гиз них*, ci *из\ *от\ manhan—форма предложного падежа 
множественного числа местоимения ан с усилительной частицей 
m (ham).

kastarlna—форма превосходной степени от прилагательного kasan 'ма
ленький*, выступает в значении существительного в косвенном 
падеже; является подлежащим в эргативной конструкции, 

wati—форма родительного падежа возвратно-определительного местои
мения wat, имеющая притяжательное значение, 

pitara—форма объектного падежа от pit готец\ 
gwast гсказал\
kastarlna.. .  gwast 'младший сказал*—эргативная конструкция.

84 Текст взят из работы Грирсона (см. G. A. Grierson, Linguistic 
survey o f India, vol. X, Calkutta, 1921, p. 366).
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о mani pit 'o мой отец’; mam—форма родительного падежа личного 
местоимения 1 -го лица единственного числа man 'я', имеющая 
притяжательное значение, 

ci mala гиз [от] имущества’.
har каждый’, 'всякий’—определительное местоимение, 
bahar 'доля’, 'часть'.
ki—подчинительный союз, в данном случае вводит придаточное опре

делительное предложение, 
manig 'мой' ('моя’, 'мое’).
bit—форма 3-го лица единственного числа настояще-будущего времени 

от глагола baiag 'быть’, 
manara —форма объектного падежа личного местоимения 1 -го лица 

единственного числа man 'я’, 
bidai 'дай’.
ahiya—форма предложного падежа единственного числа местоимения 

a; выступает как подлежащее в эргативной конструкции, 
watl 'свое’.
anhanra — форма объектного падежа множественного числа место

имения ап.
bahar kut 'поделил’ (сложный глагол: bahar 'часть’, 'доля', kanag 'де

лать’), 
dat 'отдал'.
ahiya__ m al.. . bahar kut, dat 'он ... имущество... поделил, отдал’— 

эргативная конструкция.

Восточная диалектальная группа, Диалект Лоралай 
(Восточный Белуджистан) 35

1 . marde d6 bac* aeant*. 2 . §-amanhia-2 k*isan k‘i ae, p‘iear gwa§t‘a’ 
k‘i. 3. «p‘ie mam, mal bahar k*i mal bi, mana dai». 4. gudda mai bahar 
k‘ueO daea-is.

ПЕРЕВОД

1. [У] одного человека было два сына. 2. Из них [тог], который 
был младший, сказал отцу: 3. «Отец мой, дай мне долю имущества 
которая будет моей». 4. Тогда [отец] имущество поделил [и] отдал,

СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ36

š-amānhiā-ž 'из них’—форма предложного падежа единственного числа 
местоимения ān с усилительной частицей am (ham), предлогом 
š и послелогом ž. Имеет в данном случае значение множествен
ного числа, предлог š 'из’, 'от’ повторяется в виде послелога 
в ином звуковом варианте ž (местная диалектальная особенность). 

ki—подчинительный союз, вводящий прямую речь.
mal bahar 'доля имущества' —определительное сочетание, состоящее 

из двух существительных, определение имеет форму прямого 
падежа.

mal 'мой* ('моя’, 'мое’)—диалектальный вариант формы тагу.

35 Ibid,, р. 396.
36 В комментариях отмечаются лишь те особенности текста, кото

рые отличают его от приведенного выше.
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-is—энклитическое местоимение 3-го лица множественного числа, в дан" 
ном случае имеет значение единственного числа (особенность во
сточных диалектов) и выступает в качестве действующего субъ
екта (подлежащего) в эргативной конструкции.

Западная диалектальная группа. Диалект белуджей 
Советского Союза37

1. bat, bat, cap sa xuda kase getir na-bnt. 2. yak padisae at. 3. e 
padisa sa wati nokaran cil nokara lotitl, gusti: man rain pa api-zinda- 
ganiay pada, sma-am go man rait, am sma go wat yak piramarde ma- 
zarit ki man piramarda bgindin, kusin, 4. nokar gustant: sarr.

ПЕРЕВОД

1. Было ли, бывало ли, кроме бога, лучше никого не бывало. 2. Был 
один царь. 3. [И] потребовал этот царь * сорок из своих слуг [и] сказал: 
«Я еду за живой водой, поезжайте и вы со мной, но стариков ни одного 
ссобой не берите: увижу старика, казню!» 4. Слуги сказали: «хорошо».

СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ

па-bnt—форма 3-го лица единственного числа глагола baiag 'быть* в 
простом прошедшем времени с отрицанием па. 

cap sa xuda екроме бога’ (xuda 'бог* стоит в форме прямого падежа, 
несмотря на наличие предлога), 

getir 'лучше*.
yak padisae—существительное padisa 'царь* с показателем неопреде

ленности -ё, усиленным числительным yak 'один*, 
at—глагол-связка в форме 3-го лица единственного числа прошедшего 

времени, имеет в данном случае значение 'был*, 'существовал*. 
ё 'этот'.
sa wati nokaran 'из своих слуг*—существительное nokar 'слуга* стоит 

в форме предложного падежа множественного числа, 
cil 'сорок*.
покага—форма объектного падежа единственного числа от nokar 'слуга*, 
lotitl 'потребовал*, 
gust! 'сказал*, 
man rain 'я еду*.
ра api-zindagamay pada 'за живой водой*—предложно-послеложная кон

струкция.
am sma; sma-am— личное местоимение 2-го лица множественного чис

ла, с предшествующим и последующим соединительным союзом 
am (ham), 

go man 'со мной*, 
rait 'поезжайте*, 
go wat 'с собой*.
yak piramarde—существительное plramard 'старик*, с показателем не

определенности -ё, усиленным числительным yak 'один*, 
ma-znrit 'не берите*.
k i—подчинительный союз, вводящий придаточное условное предложе

ние, 
man V .

37 Текст и перевод взяты из книги И. И. Зарубина. См. [И. И. За
рубин] «Белуджские сказки, собранные И. И. Зарубиным», ч. II, М.—JI., 
1949, стр. 79, 80.

67



piramarda —форма объектного падежа единственного числа от piramar * 
'старик5.

bgindln 'увижу [если]’—аорист.
kusin 'убью’.
nokar gustant 'слуги сказали*—сказуемое согласуется с подлежащим 

только в лице (неполное согласование).
gustant 'сказали*.
sarr 'хорошо*.
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