
МОРФОЛОГИЯ БАХДИНАНСКОГО ДИАЛЕКТА 
КУРДОВ ИРАКА1 

М. ХАМОЯН 

С древнейших времен до наших дней область распространения бахдинанского 
диалекта курдского языка находится в центре Курдистана2. По сведениям курдского 
историка Шараф эль-Дин Битлисского (XVI в.), впервые обратившего внимание на 
особенности этого диалекта, район бахдинан с центром Амедие долгое время являлся 
•одним из очагов развития средневековой курдской культуры1. Здесь развивались 
литература и философия, из этого района вышло много поэтов и писателей, труды 
•которых написаны на бахдинанском диалекте. Отсюда ясно, что без изучения бахди-
нанского диалекта нельзя изучить историю развития современного литературного 
курдского языка. Исследование этого диалекта, на котором в Иракском Курдистане 
выходит литература, имеет важное значение для определения его места и особен-
ностей в системе языка, а также для выяснения характера языковых отношений 
существующих между северным и южным курдскими наречиями. Однако до настоя-
щего времени бахдинани мало изучен. 

Ниже приводятся морфологические особенности диалекта, указывающие, с од-
ной стороны, на его самостоятельное место в системе северного наречия, с другой 
стороны — на близость его с южным наречием. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

В бахдинанском диалекте, как и во всем северном наречии, именам существи-
тельным присущи грамматические категории рода, числа, падежа, определенности и 
неопределенности. 

§ 1. Неопределенность имен существительных выражается в диалекте и в го-
ворах северного наречия суффиксом -ек. который реализуется в двух фонетических 
•вариантах, согласный -ек и гласный — уек. Последний вариант наиболее характерен 
для диалекта в отличие от литературного языка. 

Примеры: а) ЛИгО\гек (М1г0у+ек)— какой-то человек; 
б) Закйуек ($акй+уек) — какой-то пиджак и т. д. . 

Во множественном числе в говорах северного наречия имеется специальный 
показатель неопределенности имен существительных в виде -пе (в литературном 

1 Исследование морфологических особенностей диалекта приводится в плане 
сравнения его с литературным языком курдов СССР. По мере возможности для 
сравнения привлекаются материалы из южного наречия и из говоров курдов Сирии 
и Советской Туркмении. В работе приводятся те части речи, в которых обнаружи-
ваются особенности диалекта. 

2 Сведения о носи1 елях диалекта, его распространении и вокализме см. в 
статье М а к с и м е Х а м о сО вокализме бахдинанского диалекта курдов Ирака 
«Известия» Академии наук АрмССР, общественные науки, 1964, № 8, стр. 37—46. 

3 Р. С Ь а г ш о у. СИегеГ-ЫашаЬ ои Раз(е$ йе 1а па Поп К и где. Ре1ег$Ьиг^, 1868, 
1, стр. 341. 
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языке и в говоре курдов Туркмении) и -»п (в говоре курдов Сирии). В бахдинани 
•того показателя нет. 

§ 2. В северном наречии суффиксу неопределенности -ек противостоят указа-
тельные местоимения е\' (этот), сш (тот) в значении определенности. 

Своеобразным в бахлинаии является обязательный формант определенности-
-е уе (в ел. ч.), епе уепе (во мя. ч ). присоединяемый к именам существительным, 
стоящим после указательных местоимений СУ, ему: 

еу х!$ке (х?$к 4- е)4 — эта сестра; су х!$кепе (х?$к+епе) — эти сестры; 
СУ (. ацйуе (са^й+уе) — этот нож; СУ ^ ^ й у с п с (^'ацй-Ьуепе) — эти ножи. 
Форманты определенности — е уе и епе уепе соответствуют -а и -апа в лите-

ратурном языке и говоре курдов Туркмении. Эта черта сближает бахдинани с южным 
наречием. Сравните: 

1) бахдинани — еу |1лс 
2) южное наречие — еш ]1пе 
3) литературный язык — еу Я па 

— эта женщина 

§ 3. Падеж. В курдском языке имеются три падежа: 1) прямой, 2) косвенный. 
3) звательный. 

1) Прямой падеж имен существительных не имеет специального грамматиче-
ского показателя рода числа и падежа. Однако, независимо от этого, имя суще-
ствительное воспринимается в прямом падеже в значении единственного числа. 

Для множественного числа необходимы дополнительные указания в виде, на-
пример, глагольных окончаний (см. § 5). 

2) Формант косвенного падежа в бахдинани зависит от числа и рода имени (как 
и в других случаях, различают гласный и согласный варианты): 

а) ед. ч., ж. р. е/уё 
б) ед. ч., м. р. 1/у 
в) мн. число а/у а 

Например: а) |Дп 4- е, 64с + ус, ге + >'ё» х0 -}- уе 
(женщина, комната, дорога, соль) 

б) Ьег + 1 , <Шп + ?, аха + у! 
(камень, нос, ага) 

в) й^е + уа, шат - г а 
(комнаты, дяди) 

Различия в образовании форм косвенного падежа имен существительных в 
бахдинани и в сравниваемых с 161м говорах состоят в том, что в последних имеются 
три способа образования косвенного падежа имен существительных, м. р. (не ослож-
ненных суффиксом неопределенности — ек в ед. ч.): нулевая флексия, внутренняя 
флексия и образование косвенного падежа имен существительных м. р. (нескольких)» 
по женскому типу, т. е. при помощи форманта -ё. Например: 

Бахдинани Литературный язык Перевод 

ЬаЫ пап хаг 
е^ к'еПе а$1 
ТаскПп! 2(Ие ш1г1 

Ьа\ё пап хаг 
к'е!с а$/€$ 

ТасКЛп §о!е тТг 

отец съел хлеб 
отец пришел на мельницу 
Таждин сказал Эмиру 

Из сравнения видно, что в бахдинани имеется только два типа склонения: 
женское и мужское. К женскому типу склонения относятся все имена сукцествнтель-

4 Примеры взяты из текстов, записанных автором из уст носителей диалекта в-
1959—1963 гг. 
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ные женского рода, имеющие в косвенном падеже окончание й: |||»ё ( 6 ! ()1а-(-() 
«женщина сказала". 

К мужскому склонению относятся все имена с у щест ви тел ьн ые м. р., имеющие 
в косвенном падеже окончание ?: ЬаЫ в (И (ЬаЫ + I) .отец сказал*. Это сближает бах-
динани с говором мукри, входящим в группу говоров южного наречия. Например: 

Бахдинани Мукри5 Перевод 

сх пал! б1хйп еш1п пая! с1«г1а я см хлеб 

3) В звательном падеже в бахдинани употребляются, как правило, имена род— 
ства. В отношении других разрядов слов форма звательного падежа носит факульта-
тивный характер. Формант звательного падежа: 

а) ед. ч., ж. р. € 
б) ед. ч., м. р. а й 
в) ми. ч., !п/?пе. 

Например: ВаЬа (ЬаЬ+а) га1п <111 к I 1 к е к а &е!ека сап. 
— Отец, я увидел очень красивую девушку. 

Магой ( т а т + 0 ) сёГйкё Ьё,е. 
— Дядя, расскажи-ка сказку. 

Х!*к!пе (х!§к -р 1пс) а\* Нкк'1|11? 
— Сестры, течет ли вода? 

Так как в южном наречии звательный падеж во ми. числе образуется тоже с 
помощью форманта — 1пе/1пв, это сближает его с бахдинани. 

Что же касается говоров северного наречия, то между ними и бахдинани боль-
шое расхождение в этом отношении: форманты а А, ?п !пе соответствуют -о и -по в 
литературном «зыке. Например: 

Бахдинани Литературный язык Перевод 

ЬаЬа (ЬаЬ -{- а) Ьауо (Ьа\- о) отец 
шашй ( т а т -г й) аро (ар-(-о) дядя 
ЬаЬ!пе (ЬаЬ+!пе) Ьа\по (Ьау + по) отцы 

§ 4. Род имен существительных представляет в бахдинани весьма устойчивое 
грамматическое явление. Как и в литературном языке, ои различается в ед. ч. в 
формах косвенного и звательного падежей, в относительно-указательных местоиме-
ниях и в изафетных формах (см. § б). В бахдинани также нет строгого правила в 
отношении родоврй дифференциации иностранных имен существительных. Так. на-
пример, некоторые из слов, заимствованных из арабского языка, относятся к муж-
скому роду, другие — к женскому: 

5еге с!*г! — на мосту 
КиЬа VI — его душа 

§ 5. ЧИСЛО имен существительных выражается в бахдинани окончаниями кос-
венного падежа, звательного падежа и изафетными формантами (см. § 6). 

Наряду с морфологическими способами выражения числа, дифференциации 
происходит при помощи личных глагольных окончаний (см. § 8): .кимк 41х1п11 
х?п 4- И)" — мальчик чатает и кипк сПхМп (<Яхт -{- ш)—мальчики читают. 

1 См. К. К. К у р д о е в . Курдский язык. М., 1961, стр. 24-25. 
• См. там же, стр. 24. 
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§ 6. В бахдинани одна серия изафетных формантов вместо двух в литературном 
языке; -а (для ж. р. в ед. ч.), -ё (для м. р. в ед. ч.) и йй/\ (для мн. ч.). Форманты 
-а. -б, -ёс1/( употребляются в двух вариантах: согласный -а, -б, ес!/1 и гласный -уа, 
-уе, -уес! I. Например: 8е + уё §ип<ЗТ — деревенская собака: Рё + уёс! ш!п — м о и 
ноги, Х1§к а иг1— его сестра; № у ё ич — его имя и т. д. Данная серия изафетных 

«формантов в бахдинани употребляется во всех случаях, когда в литературном языке 
употребляется первая: -а, -ё. -ёс! или вторая: -1, -е, -пе серии. Например: 

Бахдинани 

1) Х!§к + а т1п 
В1га + >ё т1п 
т а т + ё<Л пип 

Литературный язык 

хй§к з ш!п 
Ыга + с ш1п 
ар + ёЛ ш!п 

Перевод 

моя сестра 
мой брат 
мои дяди 

2) х!$к + ек + а т и п а сап хй$к+ек + е т т е Ье<]е\^ одна моя красивая 
сестра 

Ь|га + к4-е т1п-}-ё х!§кйк Ыга + к ~ I т т + 1 Ъес1е\у 

т а т + ёс! т т 4 - ёс! г!гек ар4- ёс! т т + е дос'ах 

один мой красивый 
брат 

мои смелые дяди 

Г Л А Г О Л 

§ 7. В составе глагольных форм бахдинани выделяются две основы: настоящая 
и прошедшая. 

Между этими основами имеется ряд различий, относящихся к их морфологиче-
скому составу. По этим особенностям глаголы в бахдинани могут быть объединены 
® группы: 

I. У глаголов первой группы основы отличаются друг от друга: 
а) чередованием исходных гласных а/ё: 

Прошедшая основа Настоящая основа 

&е?уа 
а!Гуа 

&е?уё 
(НГуё 

Глагол 

деГуап 
сПГуап 

Перевод 

гулять 
рвать и т. д. 

б) наличием гласного са* в исходе прошедшей основы и отсутствием его в 
«сходе настоящей основы: 

Прошедшая основа Настоящая основа Глагол 

т а 
к'ё§а 

1п 
к*ё§ 

(пап 
к'ё$ап 

Перевод 

приносить 
курить и Д. 

И. У глаголов второй группы основы отличаются друг от друга наличием ко-
нечного гласного прошедшей основы — 1 и отсутствием этого гласного в исходе на-
стоящей основы: 

Прошедшая основа 

г Ш 
гсу! 
ПП 

Настоящая основа Глагол 

Г12 г1г!п 
г е у ГСУ!П 

11Г ЛПп 

Перевод 

гнить 
бегать 
летать и т. д. 

111. У глаголов этой группы отличительным признаком основы прошедшего 
времени является исход на «и, при этом отсутствие с1> в исходе настоящей основы 
способствует иногда (не у всех глаголов) озвончению предшествующих согласному 
«I» щелевых 1, $: 
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Прошедшая основа 

Ьаув! 
к'е!< 
ки§( 
хам 
а1!$( 

Настоящая основа Глагол Перевод 

Ьауё НауеИп бросать 
к'еу к'еГОп падать 
к и] к и я (| п убивать 
хаг хаз 11 п желать 
а1?5 аИзИп лизать и т. д. 

IV. У глаголов четвертой группы основы противопоставляются друг другу 
чередованием корневых гласных а/6 и наличием согласного с(> в исходе прошедшей 
основы, при этом если согласному с(> предшествуют щелевые 5, я, то они озвон-
чаются в исходе настоящей основы: 

Прошедшая основа Настоящая основа 

Ыгаи 
Ыга$( 
И! на П 

Ы'гёу 
Ыге] 

Ыпёг 

Глагол Перевод 

ЬиаШп шевелиться 
Ыга?11п жарить 
ЫпагИп послать и т. д. 

Это наиболее распространенные отличия настоящей и прошедшей основ. 
Кроме того, бахдинани имеет ряд глаголов, не употребляющихся в литератур-

ном языке: у!уап (любить, желать), §?уап (мочь), Ншаг(ш (послать), Гаша$1ш (стоять), 
ЫГа§(1п (жарить), ЫгаШп (шевелиться), ахаГПп а х Ш т (беседовать), П1У1$1Ш (спать) 
и т. д., имеющих такие основы: 

Прошедшая основа Настоящая основа 

у|у а 
51 у а 
Ыпапг! 
г а г а ( у а 
Ыга$( 
Ь1ха!( 
п!У|$| 

уе 
§е 
Ыпёг 
га\уаз( 
Ыгё] 
Ыгёу 
п!\'ё 

Для бахдинани характерен ряд особенностей образования основ настоящей и 
прошедшей у глаголов, которые употребляются и в литературном языке. 

а) Различный состав в бахдинани и в литературном языке имеет основа настоя-
щего времени следующих глаголов: ^егуал, сЛгуап, \уез!уап (перевод см. § 7, I). 

Бахдинани Литературный язык 

&еГу6 
ЛГуё <11Г 

\уе$1уё \уез1 

б) В бахдинани и в литературном языке имеют различным состав основы про-
аиедшего времени следующих глаголов: 

Перевод 

Бахдинани Литературный язык 

Перевод 
Глагол 

Основа 
прошедшего 

времени 
Глагол 

Основа 
прошедшего 

времени 

'Падать к'еШп к'еГ! к'еИп к'ег 

Положить <)апап дапа с!ап1п с1агн' 

Принести 1пап т а ап!п аш 

Писать п|уё$!п т\'<Ы пш.чш П ! У Ы 

Бросать НахеПп Ьауё! ауШп а VII 

17 «шЦЬи, .V 3 
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§ 8. В бахдинани имеется три типа личных окончаний, которые в зависимости о г 
характера исхода основы выявляются в двух вариантах: согласном и гласном. 

Первый тип. Личные окончания, служащие для образования 

глагольных форм —производных основ настоящего времени 

(см. § 10, 1) 

1-е лицо 

2-е лицо 
•3-е лицо 

Единственное число 

Согласный 
вариант 

Гласный 
вариант 

101 

! 

I I 

т 
у /у ! 
I 

Множественное число 

Согласный 
вариант 

Гласный 
вариант 

1П 
ш 
1П 

у ш / у п 

п 

п 

Окончание третьего лица ед. числа -71 имеется только в бахдинани, в осталь-
ных говорах северного наречия оно отсутствует. 

Кроме того, окончание 1-го лица мн. ч. т у1п во всех других говорах север-
ного наречия соответствует окончанию (1)п. 

Так как окончание 1п/у1п характерно и для южного наречия7, то бахдинани 
оказывается более близким ему, а не северному наречию, в состав которого входит. 

Второй тип. Личные окончания, служащие для образования 
глагольных форм —производных основы прошедшего времени 

(см. § 10, 2) 

Единственное число Множественное число 

Согласный Гласный Согласный Гласный 
вариант вариант вариант вариант 

1-е лицо 1т ш 1п у?п 
2-е лицо 1 у ! 1п л 
3-е лицо — 1п л 

Третий тип. Личные окончания, образующие 
перфектные формы (см. § 10, 3,) 

4 а) Перфект 1 

(Единственное Множественное 
число число 

1-е лицо 
2-е лицо 
3-е лицо 

т п 
л 
п 

§ 9. Кроме основ и личных окончаний, в образовании глагольных форм уча-
ствуют также частицы и префиксы, В отличие от литературного языка в бахдинани 
имеются модальные частицы с!е и да, из которых первая участвует в образовании 
будущего I времени изъявительного наклонения (еу/ с!О к ' е у И — он упадет), а 
вторая — в образовании будущего II сослагательного наклонения (е\у (1а к ' е у И — он 
упал бы). 

1 См. К. К. К у р д о е в . Курдский язык, стр. 47. 
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Остальные префиксы: Ы, с!г и частицы отрицания: па. пе выполняют те же 
функции, что и в литературном языке*. 

§ 10. По способу образования глагольные формы подразделяются на три 
группы: 

1) глагольные формы, образованные от основы настоящего времени: 
2) глагольные формы, образованные от основы прошедшего времени; 
3) глагольные формы, образованные от причастия прошедшего времени. 
1) В первую группу входят: две формы настоящего времени: а) настоящее оп-

ределенное и б) настоящее неопределенное; две формы будущего времени: а) буду-
щее I и б) будущее I I ; форма настоящего аориста (аорист I). 

Привожу парадигму спряжения глагола к 'еГНп— падать в этих глагольных 
формах. 

Число 
\ ч В р е м я 

лицо 

Настоящее 
определенное 

Настоящее 
неопределенное 

Един, число 1-е л. егё (Ик'еуш ег сйк'еу1т 
2-е л. Муё с! 1 к 'еV1 10 сНк'еу? 
3-е л. е\уё сПк'еуК еш (Ик 'е\ И 

Множ. число 1-е л. етёс! <)1кеу1п е т сНк'еУш 
2-е л. Ыпёс! с11к'еу1п Ып (Пк'еуш 
3-е л. е\уё(1 с!1к еу|п е у (1|к'еУ1п 

Число 
^ \ В р е м я 

Будущее I Будущее К 

Един, число 1-е л. ег с!ё к'еу»т ег с1а кеувт 
2-е л. Ю (1ё к'е\ч 10 с!а к'еу! 
3-е л. еъ' <1ё к'еуИ е\у (1а к'еу?! 

Множ. число 1-е л. еш с1ё к еуТп е т (1а к 'еут 
2-е л. ЬТп йе к'еу|п Ып (1а к'елап 
3-е л. е\у с!ё к еуш еш (1а к'ёу1п 

Форма настоящего аориста 

Единственное число Множественное число 

1-е л. 
2-е л. 
3-е л. 

ег Ык'еу1ш 
10 Ык'еу? 
е\у Ык'еуН 

еш Ь1к'еу(п 
Мп Ык'еу1п 
е\у Ык'еу)п 

Основные значения перечисленных глагольных форм следующие: 
а) Форма настоящего определенного времени служит для выражения видимого 

действия, осуществляемого в данный конкретный момент и требующего незначитель-
ной длительности, например: его ЛЫппп кй Муё йатау! (ШпехйзТ.— Я вижу, что ты 
недовольный, невеселый. 

б) Форма настоящего неопределенного времени выражает действие, протекаю-
щее вообще безотносительно к конкретному времени, например: хйс!ё. (Л Га$1 с)1Ье]!1. 
— Бог, ты говоришь правду! 

Эта форма может обоз начать", та к же действие, осуществлявшееся в определенный 
момент прошлого, например: зеуек 11 с!й ЬёЬпа Ье\Гге Иг$Т Iе 1 — какая-то собака бе-
жала (бежит) на запах кислого теста. 

8 Там же, стр. 48. 

17* 

м: > * 
%•. г 
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Форма настоящего неопределенного времени выражает действие, которое будет 
осуществляться в будущем, например: ег сПс'пн зОЬеЫ, с!е ш1 ЬсЬсу?—.«автра 
уезжаю, поедешь ты со мной? 

в) Будущее I обозначает действие, которое обычно происходит в будущем — 
после момента речи, например: \\'еге, ег (№ 1е кеЫпше шл1е — Иди (со мной) я тебя 
довезу до дома. 

Г) Форма будущего II употребляется в бахдинани редко. Она служит для вы-
ражения прошедшего обусловленного действия. Действие (было бы) могло бы прои-
зойти, если были бы соответственные условия, возможности, например: Неке дауе 
шГг! р-кегуес! х?§ка ф! кеПЬапа с1 а §а\ге $егё т е т е НгТпН— если бы Эмир увидел 
косы своей сестры, отрубил бы Маме голову в то же мгновение. 

д) Форма настоящего аориста выражает те же значения, что и в литературном 
языке9. 

2. Во вторую группу входят: две формы прошедшего времени: простое про-
шедшее и прошедшее длительное, форма преждепрошедшего времени и две формы 
прошедшего аориста: аорист 1 и аорист II. Ниже приводится парадигма глагола 
к'еШп — падать в этих формах: 

Простое прошедшее Прошедшее длительное 

Един, число 

.4нож. число 

1-е л. 
2-е л. 
3-е л. 

ег к'е!11т 
10 к еГИ 
ей к'еН 

1-е л. ет к'еПш 
2-е л. , Ып к'еМп 
3-е л. е^ к еНш 

ег сПк'еНпи 
(0 сПк'еШ 
е\\ (Ик'еН 

ет с! 1 к еГ11п 
Ып (Пк'еПт 
е\у сЛк'еНт 

Прошедший аорист I Прошедший аорист I I 

Един, число 1-е л. 
2-е л. 
3-е л. 

ег к'еНЫт 
10 к'еПЬ! 

к'еНЬИ ей-

ег к'еНЪат 
10 к'еКЬау! 
е^ к'еПЬп 

Множ. число 1-е л. ет к'еНЫп 
2-е л. Ып к'еИЫп 
3-е л. е г̂ к'еГсЬт 

ет к'еНЬауп 
Ып кеНЬап 
е * к 'еиЬап 

% 

Преждепрошедшее время 

Единственное число Множественное число 

1-е л. ег к'еНЬОт е т к'еНЬОуп 2-е л. 10 к'еНЬОу Ып к еНЬОп 
3-е л. еъ к'е!1Ь0 ей- кеНЬОп 

Основные значения приведенных глагольных форм следующие: 
1. Форма простого прошедшего времени обозначает действие, совершившееся 

в прошлом. Она выражает однократность, законченность действия. Например: 1:\\ 
гаЬО с'О пег1к! й е т ^ е Ы — о н встал, подошел к двери. 

2. В отличие от простого прошедшего времени, прошедшее длительное время 
употребляется при выражении повторности, постоянности и продолжительности дей-

* См. И. И. Ц у к е р м а н. Очерки курдской грамматики. М., 1962, стр. 128—130, 
132—184. 
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ствия. Например: /1пс Негй <11кIге %\т\, 1-гех А с!Лгсс! г1п(1апёга — каждым день 
Зине плакала и ходила вокруг темницы. 

3. Форма преждепрошсдшего времени указывает на завершенное в прошлом 
действие, которое предшествовало всем действиям в прошлом, например: XV? ЬегТ 
Ып&ё дТса еИ(Ьё1к песШЬйп. - До этого он никогда не видел алфавита; Етег к'еНЪй 
та!ё НекО ЪаЬё ш! На(.<— Амар был дома (уже), когда пришел его отец и т. д. 

4. Прошедший аорист I и аорист II сослагательного наклонения употребляется 
при выражении действий с оттенками возможности, предполагаемости, желания, 
условного допущения. Например: Мете, Ьеке еуе еш 2!лЬ0а еша (е <1111, (е ег ки§1-
Ьат т ! п 1А пеНпауе \ ёгё. — Маме, если это была бы та Зине, которую ты (когда-то) 
увидел, то я бы тебя не привел сюда, если бы (даже) ты захотел убить меня. 
Неке еш НаИЬК гпл1ё, ег ёс <;1те — если он дома (уже пришел домой), то я 
пойлу к нему и т. д. 

3) В третью группу глагольных форм входят две формы перфекта: перфект I и 
перфект II, образованные от причастия прошедшего времени'9 и соответствующих 
личных окончаний: 

Перфект I Перфект I I 

Ед. число 1-е л. егё к еГПт егё к ' е М т е 
2-е л. (йуб к'еЖ 1Ауё к еМуе 
3-е л. ешё к'еГИ ешё к'еМуе 

Мп. число 1-е л. етёс! к'еГПп егаёй к*е(!!пе 
2-е л. НТпёс) к 'еШп Ыпёс! к'еГНпе 
3-е л. ешёс! к'еСПп ешёй кеСНпе 

Перфект 1 употребляется главным образом в сообщениях. По своему значению 
он совпадает с простым прошедшим временем и обозначает действие, совершившееся 
в прошлом, до момента речи. Формы перфекта 1 очень часто употребляются вместо 
форм простого проше инего времени, т. е. заменяют их, например: НекА га?г <Ш1 
Ьёу! М е т , §йП: — капе М а т ? Когда он увидел Эмира без Мам, сказал: «Где Мам?*. 

Перфект II указывает на завершенность действия в прошлом, при этом выра-
жает наличие результата этого действия в настоящем. В сущности перфект II сов-
падает с прошедшим результативным временем в литературном языке". Например: 
Егё НаПте (1а х01 1е Ыйет — Я пришел, чтобы бороться с тобой. 

В области глагольных форм бахдинанский диалект имеет следующие особен-
ности. отличающие его от литературного языка курдов СССР: 1) четкое проявление 
двух форм настоящего времени: настоящее определенное и настоящее неопределен-
ное, 2) наличие двух своеобразных форм будущего времени: будущее 1-е и будущее 
2-е и 3) образование двух перфектных форм, перфект I и перфект 11. Бахдинани от-
личается от литературного языка, как и от остальных говоров северного наречия, 
также наличием в нем особого суффикса еуе, который принимает участие в образо-
вании глагольных форм, придавая им значение повторности, постоянности и возвра-
щения действия. Примеры: ег ЬаСтеуе (ЬаПт —пришел) — я вернулся: /иНёп р1$11 еш 
(Шеуе (<Ш увидел)—После работы Зухейр снова его увидел и т. д. 

Суффикс еуе имеет широкое распространение в курдском языке. Однако гра-
ницы распространения его до сих пор были отмечены неправильно. В работах неко-
торых12 исследователей он (в виде еш^)'считался особенностью лишь одного южного 
наречия, н этим оно противопоставлялось северному наречию. 

Исходя из употребления этого суффикса в бахдинани, необходимо отметить, 
что в плане курдской диалектологии он вправе больше называться общим, чем оглн-

,0 Причастие прошедшего времени во всех говорах северного наречия, в том 
числе и в ба\динаци, образуется путем присоединения окончания — ? к прошедшей 
основе глагола. См. К. К. К у р л о е в . Курдский язык, стр. 46. 

11 См. там же, стр. 44. 
13 См. И. А. С м и р н о в а . О суффикее-ЕМУЕ в курдском языке (диалект со-

рани) в «Кратких сообщениях Института народов Азии*. М 72. М., 1963, стр. 98. 
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чающим признаком наречий. С другой стороны, отсутствие этого суффикса в некото-
рых говорах северного наречия позволяет думать о тесной свяли бахдинани с южным 
наречием. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

§ 11. Личные местоимения в бахдинани те же самые, что и в других гонорах 
северного наречия. Однако в их составе имеется несколько фонетических изменений, 

которые в основном относятся к формам второго лица единственного и множест-
венного числа. 

Прямые формы личных местоимений 

Бамарни Атриш Шейхан Амедие Акра Л И Т . ЯЗЫК 1 * 

Ед. число 1-е л. ег ег ег ег ег ег 
2-е л. 10 (о (и 10 е(о (и 
3-е л. ей' ей- е\\' е ^ еш 

Мн. число 1-е л. е т е т е т е т е т е т 
2-е л. Ып Нипк Ьйп Ы П Г Ьйп 
3-е л. | см'лп 1 е\\ап е\уап е\уап еи^ап е ^ а п 

Косвенные формы личных местоимений 

Ед. число 1-е л. | т ! п т т т1п т1п ш1п 1111П 
2-е л. (е 1е (е 1е «е 1е 
3-е Л. А еич еич еич еич сип 

Ми. число 1-е Д. т е т е т е т е е т е т е 
2-е л. Не\уе Нипке иге м̂ е 11111 П^О \уе 
3-е л. еигап еиап еигап емуап емап е\уап 

§ 12. Некоторые особенности выявляются также во взаимных местоимениях, 
которыми в бахдинани являются 1ек. уек, .чек. рек, 1ек, образованные путем ослож-
нения количественного числительного ек с предлогами 1, V, р, (. Они не встре-
чаются в говорах северного наречия и, кроме бахдинани, характерны также южному 
наречию14. 1 

Указательные, вопросительные, возвратно-притяжательные местоимения в бах-
динани те же самые, что и в литературном языке. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

§ 13. Сравнительная степень в диалекте образуется с помощью суффикса 11г: 
2*11 т — толстый, каНтИг — толще и т. д. Таким же образом она образуется и в 
других говорах северного наречия. Однако, что касается превосходной степени, то 
она в диалекте, подобно тому, как в южном наречии, образуется при помощи суф-
фикса (1г1п; Ы11пс1 — в ы с о к и й — ЫИптИгТп— самый высокий и т. д.15 

18 См. К. К. К у р д о е в Курдский язык. ИВЛ, стр. 33. 
м См. та» же. стр. 31-32 , 33, 3 4 - 3 7 

Там же. стр. 30. ' 
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Если имена прилагательные имеют в исходе звонкие согласные г, г, ]. д, у, Ь, 
то при осложнении суффиксами Пг и Стп эги звонкие переходят в соответственные 
глухие согласные; это видно из приведенного примера: ЫНпй-ЫИпШг-ЫИпШПп или 
1о7 — скорый — 1е$!1г — скорее; И) — горький, (1$(1г — горче и т. д». 

С Л У Ж Е Б Н Ы Е СЛОВА 

§ 14. Предлоги. По присущим диалекту особенностям выделяются три типа 
предлогов: 1) Ьег, $ег, Ып, пау, Ьс; 2) §/1$, р/1р, 1/11, Ьй/Ьо, (Ш, Не(а, 1/11, р"|$П; 
3) V, с!еГ, т к / р , §е1, \уекй, 1аП. 

Предлоги первого типа в таком же фонетическом составе и с теми значениями 
употребляются в литературном языке19, что касается предлогов второго типа, то они 
в литературном языке подверглись некоторым фонетическим изменениям, хотя и вы-
ражают одни и те же значения: в диалекте: $/!§, р 1р. 1/11, I 'И, Ьй 'Ьо, с!ТГ. Не(а, р!1§1; 
в лит. языке: 1), Ы, 6\, 11, Ьопа, с!й, Ие!а, ра§?. 

Предлоги третьего типа не встречаются в литературном языке и составляют 
специфику бахдинани. Однако следует отметить, что некоторые из них, а именно: 
ж'екй, II!к с теми же значениями встречаются и в южном наречии. 

Предлог V встречается редко. Он в диалекте употребляется с глаголом <1ап — 
давать и укалывает на объект, к которому направлено действие: Кйке к е у ^ к ! Ы4е 
V пил — теперь дай мне ложку и т. д. 

Предлоги 1 а 11. <1е(, п1к/д при глаголах движения употребляются для обозначе-
ния направления действия или движения. В других случаях они указывают на место-
нахождения предмета или лица. Примеры: Г)е\\те§ т а шк иап — Дервиш остался у 
них; е\\- йе? ш! п 1 у Ы 1 — о н ночевал у него; М е т На(е йе( — Мам приехал к нему; 
Юс На1е 1аН с1аге — девушка подошла к дереву и т. д. 

Предлог {е1 употребляется в основном с предлогами I П, 1/И. Отдельно он 
встречается редко. В обоих случаях он указывает на соучастие, совместность, 
обозначает участие сопутствующего субъекта и объекта в одном и том же действии, 
напр.: То Ьо О т е пеЬа(уе пёдТгё?—почему ты не пошел с нами на охоту?; 
5а(Ппсё 1-&е1 Ыке — поиграй с ним в шахматы и т. д. 

Предлог \чгекй употребляется при обозначении сходства, уподобления, сравне-
ния одного предмета или лица с другим, например: Пере $1п&ё им иекй Ье1ап1уе— 
его грудь похожа на скалу; Киг1к \\'екй Нетёуе — мальчик похож на Гаме и т. д. 

§ 15. Послелоги -га, -уе, -йа в диалекте употребляются в основном в соче-
тании с предлогами. Послелог -га указывает на местонахождение лица или пред-
мета, его положение по отношению к другому предмету. В сочетании с глаголами 
движения он выражает направление действия. Примеры: $егек уё 1! Ь?$еу??а — в лесу 
находится лев; Ойпе па\ ^1уаГа — ушли в горы и т. д. В этих значениях послелога 
в литературном языке употребляется послелог -(1а. 

Послелог -уе в сочетании с предлогами Ьег, Ып, 1/11 обозначает направление 
движения в конечный пункт. А в сочетании с предлогами р, 1-Ып, <1 указывает на 
место в чем-нибудь, под чем-либо, в чем-либо, например: М е т хап|уе—Мам 
вошел в дом; хап1уе уёкга <;йп—дрались в комнате. В этих значениях послелог -уе 
в литературном языке не употребляется. 

Послелог -с1а в диалекте употребляется редко (лишь для обозначения отно-
шения местного падежа). Это объясняется тем, что послелоги -га, -уе часто за-
меняют его, сужая сферу его употребления. В литературном языке нет этой замены, 
и -йа употребляется широко. 

Таким образом, сфера выражения падежных отношений послелогами -га, - \е . 
~с1а в диалекте и в литературном языке неодинакова и т. д. 

, в Там жег, стр. 63. 
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Из изложенного видно, что бахдинанский диалект занимает специфическое-
место в составе северного наречия курдского языка. Вместе с тем, в отличие от 
других говоров этого наречия, он содержит много общего с южным наречием и в ы -
ступает как среднее языковое подразделение. 

Таким образом, выясняется, что северное и южное наречия курдского языка 
граничат друг с другом одним средним диалектом, где их различия незначительны. 
Отсюда видно, насколько важно исследование бахдинанского диалекта, который по-
нятен носителям северного и южного наречий и может играть ведущую роль при> 
образовании единого литературного курдского языка. 
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