
ЕЩЕ РАЗ О МЕСТЕ ЗЛЗА В СИСТЕМЕ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
^Заметки по новоиранской диалектологии) 

Г. С. АСАТРЯН 

Решение многих вопросов, связанных с этногенезом курдов, 
установлением территории их первоначального обитания (этниче-
ской территории) и путей передвижений базируется в большей мере 
на данных исторической диалектологии и истории языка1. Не случаен 
поэтому интерес к этим проблемам не только специалистов-нрапнстов, 
историков иранских яыков, но и курдских авторов (как за рубежом, 
гак и у нас), занимающихся сугубо вопросами синхронной грамматики 
курдского языка, а также различных представителей курдской интел-
лигенции. 

В статье курдского автора 3. А. Юсуповой «О диалектном составе 
курдского языка», вышедшей в третьем номере «Историко-филологи-
ческого журнала» (№ 3, 1990г.), делается попытка доказать принадлеж-
ность заза и гуранн (считающихся большинством иранистов отдель-
ными языками) к курдскому диалектному массиву. Казалось бы, 
что в этом плохого? Даже если автор ошибается, все равно она 
имеет право высказать свое мнение, и тогда, пожалуй, не было бы 
нужды в данной нашей реплике. Дело, однако, в том, что огульное при-
числение некоторых иранских языков к числу диалектов курдского 
языка не может не вызвать определенной реакции со стороны пред-
ставителей этих народов, ставших объектом несправедливых притя-
заний, и, прежде всего, заза—трехгмиллионного народа, находящегося 
ныне в процессе формирования национального самосознания и кон-
солидации. Как известно, имеется большая диаспора заза Запад-
ной Европе, выходят журналы, газеты на языке заза, издаются произ-
ведения художественной литературы2. Вот что пишет по поводу одной 
нашей статьи о религиозных верованиях заза3 (в личном письме от 4 

сентября 1989 г.) сотрудник Института лингвистики Технического уни-
верситета в Берлине (ТесИшзгЬе 11п!\геЫ1а1 ВегГм. 1-ьМи1 чьг ип^Шз-
Ик), заза по национальности, лингвист, специалист своего редкого 
языка Зылфи Салджан: «... с лингвистической точки зрения давно 
установлено, что заза—«некурдский» диалект. Том не менее, курд-
ские авторы и другие, но политическим 'мотивам, твердят обратное. 
И м е ю щ и е с я утверждения, с одной стороны, турецких авторов, о том, 
что зам —гюркский дич юк г (/.и/. 1-1 ккд-'М) и, с др . т сгоршм, курд-
ских авторов, о том, что заза—курдский диалект, дают почувстаг-вать 

1' Си. Г. С. А с а т р я н) В. А. Лившиц. Курдский язык и этногенез курдов 
(От истории языка к этнической истории народа).—В кн.: Древний Восток—7, Ереван 
(в печати). 

3 См., например: К а у о В е г г. 1Ч'а } иш) ит а... 11рр5а1а, 1988; М а 1 т I я а п 1 ].. 
I !сгак1еНоз. иррза1а, 1988, 2 11 Н. 1.а»Г ё Р|г 5иИап] 1987 и т. д. 

3 См. О. 8. А 8 а (г I а п. N. К Ь. Ос\ 'огк1ап. 25*5 М15се11апу: Мо:ез оп 
коше КеИ^Юиз СиЛотз апй 1п5Ши<1опз.—1п: А Огееп 1 еа* (Ас1а 1гап1са~'8), 
(1еп, 1988, р. 499-^08. 
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(народу) заза, что у него много «друзей»4. 3. Салджан в своем письме 
особо отмечает также роль публикаций на родном языке в процессе 
этнического формирования заза5. Он затрагивает также вопрос об 
имеющих давнюю традицию вековых дружественных взаимоотноше-
ниях армян с заза. В частности, говоря об армянских материалах, при-
веденных нами в указанной статье, автор письма пишет: «Я давно 
ожидал, что окутывающая Дерсим (основное место обитания заза; 
см. ниже.—Л А.) турецкая тьма когда-то будет развеяна с помощью 
имеющей старую письменную традицию армянокой пауки»5. 

Вот почему мы считаем нужным, в связи со статьей 3. А. Юсу-
повой, разъяснить научную позицию армянского востоковедения. Ар-
мянский народ питает иокреннис чувства к курдскому народу, симпа-
тизирует его борьбе за национальные права. Но, вместе с тем, мы не 
имеем права не учитывать национальных чувств других народов, окру-
жающих нас, в данном случае заза—(народа, стоящего ныне на пути 
национального с а м м пр еде л ей и я и относящегося, к тому же, с самых 
добрых позиций к нам7. 

Итак, статья 3. А. Юсуповой (оставляя в стороне общие рас-
суждения) начинается перечислением нескольких классификаций курд-
ских диалектов, принадлежащих курдским авторам' Т. Вахби, М. Халу, 
М. Хаурами и Ф. Хоршиду, в которых, наряду с заза и гуранн, в си-
стему курдских диалектов включены и югозападпые иранские наречия— 
лури, бахтияри, мамасани, кухгилуйе, лаки и калхори. Приводя все 
это как непреложные истины, автор переходит к обсуждению воззрений 
европейских ученых на црироду курдокого диалектного массива. При 
этом обсуждение сводится лишь к беглому перечислению работ этих 
авторов (рассматривающих в основном заза и гурани как «екурдакие 

4 „...1з1 ез Пп̂ и1з11зс11 зс1шп Iап^я! сгиМезеп, йа'( (Лаз 2ага п 1сЫ „КипНзсН* 131 
Тго1г«1ет уогЬгеНеп кигсПзсЬе Аи(огеп ипй апйеге аиз роПНзсЬег Мо11уа11оп Йаз Ое-
(геп(еП. Г)игс)1 Й1е ВеЬаир1ип§еп, с1аз 2ага зе! е1пегзеПз е!п (йгк!зс11ег 01а1ек1 („2ага 
Тйгк?ез1"), зо (11е (йгк1з:)1еп Аи1огеп, ипй апс1егегзе11з е!п кигсИзсЬег Э1а1ек( (зо 
(Не кигсП?..'1)еп Аи(огеп), зригеп сМе 2ага, Йа? з1е зо \-1е1е „ггеипйе" ЬаЬеп". 

6 .Осртпч/ЗгП^ \уа;|13( Йаз 1(1епШЗ[з̂ сГи1|1 с1ег зе1Ьз(Зп(]|§кеН ггК с!ег 2ипа1ш:е 
Йег 2ага—-РиЫ1ка(1опеп*. 

11 ,Уоп Лш'апр ап с!а:Ые Iс 11 йагап, с!аЗ с11е йЬсг с!аз Оегз1гп дсЬгасМе К)гк!яс1;е 
Е1пз1егп1з е1пез Тацез шК 1]п1егз1а1гип{т с1ег агтеп1зсЬеп МззепчгКаП аиГ г̂ипс! 
Нгег 18п^егеп зсЬгКтНсИеп ТгасНПоп %'1гс!ег ЬезеШд! и'егйеп капп". 

7 Это утверждение основано на наших многочисленных встречах с представи-
телями интеллигенции заза в Западной Европе. В период научной командировки в 
Даиии (с октября 1988 г. до января 1989 г.) нам удалось собрать значительное коли-
чество этнолингвистических материалов у эмигрантов-заза, нашедших прибежище 
в этой стране. Часть этих материалов легла в основу недавно вышедшей статьи: 
О. А з а 1 г I а п, Р. V а Ь т а п. СИгаМп з̂ 7го п 25га Уо .аЬл1агу, — 1п: Рарега 1п. 
Нопог о'' Ргог. Е. Уагг.Ма'.сг. 1 еШеп, 1990, р. 567—г75. 

В свете сказанного следует пересмотреть высказанное нами прежде мнение о 
том, что заза стоят на пути курдизации и что, возможно, они в дальнейшем вольются 
в состав курдов (см. Г. С. Асатрян . Язык заза п армянский (см. ниже прим. 12). 
с. 10. грим I.'; О. .4 А 5 а ( г • а п. N. К И. О е V о г % [ а п, 1Ы<1.. р. 501. I. п. 13). 
Суд» по процессу бурного роста национального самосознания заза, они, видимо, скоро 

полностью оформятся как отдельный народ с самобытной культурой к историей. 
Заза еще скажут свое слово в политической и культурной жизни Ближнего Востока 
(см. такие»?: Уй :зе1сп 2ага 1Пл5а1 М 1;аЛг1ез1п1 Оп1зп;< МапЧВп О^ПсИг—Р1уа. 
1991, № 14, к. 11—13). 
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диалекты) и столь же беглому их «опровержению». Например, рассуж-
дая о классификации Д. Н. Маккензи, не оставляющей сомнений в •пра-
вомерности исключения указанных языков из системы курдских диа-
лектов, 3. А. Юсупова отметает его доводы путем простой ссылки 
па работы зарубежных (в качестве таковых, в прим. 21, указывается 
только маленькая статья Т. Вахби—курдского автора, полковника!) 
и советских курдологав (в прим. 22)—К. К. Курдоева, К. Р. Эйюби 
и И. А. Смирновой, М. Хамояна и самой 3. А. Юсуповой (т. е., опять-
таки, почти исключительно курдских авторов. Разумеется, упоминаний 
о трудах других советских исследователей нет)8. 

Другая особенность «обзора» 3. А. Юсуповой—ссылки на давно 
устаревшие, либо т !ег аИа касающиеся рассматриваемой проблемы 
работы. Показательна, шапример, цитата из статьи В. А. Жуковского, 
посвященной совсем другому вопросу—исследованию религиозной 
секты Людей истины, приведенная лишь потому, что В. А. Жуковский 
пишет «курды-гураны». И только! Можно указать также на двукрат-
ную цитату из студенчеакой работы В. Ф. Минорского «Курды», 
вышедшей в 1915 г.—результата его командировки в Иран в годы 
учебы в Лазаревском институте восточных языков. Между тем, 
ведь, именно В. Ф. Минорский, ссылаясь ша Ф. Андреаса, п;:сал о 
дейламитском происхождении заза,9 которое столь не нравится 3. А. 
Юсуповой. (Попутно отметим в этой связи, что ее утверждение—в 
прим. 28—о том, что самоназвание заза—дымли можно рассматри-
вать как «фонетический вариант» дум/нбули, лишено научной основы, 
ибо последнее является названием курдского племени, обитавшего 
на севере Ирана и отуреченного к концу XIX п. Племя дунбули гово-
рило на курманджи). Далее автор приводит длинный перечень имен 
исследователей, якобы считающих заза курдским диалектам, ссылки 
же даются только на двух курдских авторов—Дж. Бадрха:на (прим. 25) 
и на К. К- Курдоева (прим. 26): на его неизданную рукопись! Вот 
основной прием аргументации 3. А. Юсупсвой. Я уже не говорю о 
том, что указанный перечень может лишь произвести впечатление 
на незнакомого с литературой вопроса читателя. В действительности 
же большинство названных в этом списке ученых никогда специально 
не занималось заза. Например, армянский просветитель первой поло-
вины XIX в. X. Абовян (у него есть только 'несколько заметок о курдах 
и езидах). Креме того, эти авторы жили в XIX веке, когда наличные 
материалы по заза были весьма отрывочны, н, к тому же, уровень раз-
вития тогдашней иранистики не позволял глубже подойти к проблеме1". 

• .8 С уверенностью можно сказать, что, кроме И. А. Смирновой, нет ни одного 
советского ираниста некурдской национальности, который бы поддерживал эту точку 
зрения. Ссылка автора (в прим. 24) на первое издание известной книги И. М.. Оран-
ского «Введение в иранскую филологию» совсем не уместна, ибо позднее ученый по-
другому стал подходить к проблеме заза и гуранн (ср. его посмертно жданную 
книгу: Иранские языки в историческом освещении. М., 1979. с. 43—46). 

8 Ср.: „...оп реи1 1ои]оигз езрёгег цие 1ез гесЬегсЬез гё\'ё1егоп1 ип }оиг с!сз По! 
даПатНез 1ап1 (1апз 1еиг ап:1еппе тё(горо1е ^ие дапз зев со1ошез. 11 зиПи с!е т е п -
Ноппег 1с1 Пп^ёШеизе 1Ьёог1е йе Р. С. Апйгеая зиг Го.1д1пе с1а11ат11е йез 2ага 
(01т1а)" (V. М 1 п о г з к у . [.а Оот1па11оп дез ОаИатНез. РаПз, 1932, р. 17; см.з 
также V. М 1 п о г з к у . Оау1ат,—1п: Е1, р. 193). 

Ю И, поэтому, они пе МОГЛИ привести «серьезных аргументов» в пользу курдского 
характера заза и гурани, как отмечает 3. А. Юсупова. Да собственно, они такой 
цели и не преследовали. Ну какой) например, «серьезный аргумент» можно иайти у 
X. Абовяна, ничего, как было указано, не писавшего о заза? Или у А. Жаба—русского 
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Вообще выборочное цитирование, наряду со смещением уровней 
научного анализа—одна из главных отличительных черт работ, наце-
ленных на расширение границ курдской диалектной системы. Отсут-
ствие научной аргументации сторонники этого направления компен-
сируют обильными ссылками на труды исследователей прошлого, кото-
рые когда-то обмолвились о заза и гурани, как о курдских диалектах. 
При этом совсем неважно, каким проблемам специально посвящены 
эти труды. Нередко, для пущей убедительности, перечисляются и 
имена некоторых носителей диалекта заза, как правило, окурдевших. 
Так же поступает 3. А. Юсупова, приводя имена Н. Дерсими, К. Ба -
дили и Малмысапиджа11. 

3. А. Юсупова в своих рассуждениях останавливается и на двух 
наших статьях, опубликованных на страницах «Историко-филологи-
ческого журнала» АН Армении12. Ей, в частности, не нравится, что-
я, говоря в одной из них о классификации курдских диалектов. 
Д. Н. Маккензи, утверждаю, что она «общепринята в советской ака-
демической иранистике». Это утверждение, однако, я готе® повторить 
и теперь, ибо считаю его правильным: действительно; ныне нельзя-
найти ни одного серьезного ираниста, который бы- считал заза и гурани 
диалектами курдского языка13. 

Автор пытается раскритиковать и нашу статью об арменизмах 
в заза, считая, что в ее основной части, посвященной «армянским 
заимствованиям» (кавычки Юсуповой) в заза, мною смешиваются 
синхронный и исторический подходы. Во-первых, почему автор ставит 
сочетание армянские заимствования в кавычки? Разве это—не заим-
ствования из армянского? Если да, то зачем кавычки? Если нет, то 
где научная аргументация? Возможно, по мнению 3. А. Юсуповой, 
такой «аргументацией» является ее утверждение о том; что «из 60' 
приведенных (в моей статье.—Г. А.) «заимствований» (кавычки ее.— 
Г. А.) 26 бытуют и в к-прманджи». Тогда опрашивается, почему невоз-
можно, чтобы одни и те же заимствования встречались в разных язы-
ках? (Тем более, что курманджийские формы именно мною и приво-
дятся в указанной статье!). Или, может быть, «доказательством» от-
сутствия армянских заимствований в заза для автора служит приве-

консула в Эрзеруые, автора «Курдско-французского словаря» и сборника курман-
джийских текстов? Или у В. Штрекера? Или Ф. Юсти? Не случайно, что 3. А. Юсупова 
ограничивается лишь перечислением их имен. 

И Кстати, важное доказательство того, что настоящие заза думают совершенно 
иначе,—очень теплый прием интеллигенцией заза некоторых наших работ (затра-
гивающих их культуру и язык), выражающийся в многочисленных письмах-откликах. 
Показательно, что наши статьи на армянском языке, л которых говорилось и о языке 

заза, недавно были переведены на турецкий и опубликованы в журнале, издаваемом 
в Европе представителями национальности заза. Ср. С а г п I к А 5 а I г I а п Кигеу 
1гап дШеМ.—Р1уа: 2ага 13111 \-е киНйгО Оегц181 (Лоигпа1 о( 2ага Ьаприа^е апй Си1-
1иге), 5еЪа1 1990, а т о г 10, ЗкЗгНоЫеп; О. А з а т а п. Нау 51уаза1 Ои$Опсе Зау-
Ыс1г1п(1яп. —1Ыс1., Рау12ореуёп 1990, а т о г 13, р. 28—.35. 

12 Г. С. А с а т р я н . О ранних арменизмах в курдском.—Историко-филологический 
журнал, 1986, № 2, с. 168—175; Он же. Язык заза и армянский (Предварительные-
заметки) .—Там же, 1987, № 1, с. 159—171. 

]з Академическая иранистика (и советская, и зарубежная) придерживается клас-
сификации курдских диалектов Д. Н. Маккензи. Ср. последнюю, обобщающую работу: 
.1. В 1 а н . 1-е Киг(1с.—1п: СогпрепсНит и п д и а г н т 1гап1сагит, \\'1еяЬас1еп,' 1989,. 
р. 3_'7—335; Е а й е г а . СигЙш е! 2Й2й.—1ЫЙ„ р. Зоб—240. 
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денная ею цитата из вышеназванной студенческой работы В. Ф. Мннор-
окого, где он вскользь отмечает, что легенда о сходстве заза с армян-
ским языком «не имеет 'никаких оснований»? Словом,—одни априор-
ные утверждния, лишенные всякой научной основы. 

Последующие страницы рассматриваемой нами статьи автор посвя-
тила изложению общеизвестных хрестоматийных материалов (отличи-
тельные признаки северных и южных курдских диалектов, фонети-
ческие корреспонденции гурани с южнокурдокнм и т. д.), в которых 
опять-таки можно найти много противоречий. 

* * * 

Северо-западные иранские языки не отграничены от других иран-
ских языков столь четко, как языки юго-западной труппы14. По неко-
торым истарико-фонетическим признакам, разделяющим юго-запад-
ные и северо-западные иранские языки, последние смыкаются с 
восточнонранскими языками (например, сохранение др.-иран. 
*з, *г). Весьма сложны и историко-диалектологические взаимоотно-
шения внутри северо-западной .группы. Реконструировать общий для 
всей этой группы исходный диалект не удастся; можно полагать, что 
современные северо-западные языки и диалекты—курдский, белуд-
жский, прикаспийские языки—гилянский.мэзандаралский, талышскнн, и 
примыкающие к ним наречия, заза, гурани, вафеи, «центральные» 
диалекты—восходят к нескольким ветвям дровнеиранехого и средне-
иранакого северо-западного диалектного массива. 

Язык заза, будучи одним из северо-западных иранских диалектов, 
особенно близок к гурани и прикаспийским иранским наречиям— 
харзани, гилянскому, талышаком-у и мазандаранскому15. Носители заза 
ныне живут главным образом в области Дерсим ( Т у н д ж е л и в 
современной Турции)—-на территории .между двумя ветвями Евфрата— 
между городом Эрзинджан на севере и рекой Мурад-су на юге. Однако, 
судя по всему, они переселились сюда в X—XII вв. из Дайлама—высо-
когорной области Гиляна на юге Каспия, что, наряду с лингвисти-
ческими фактами—близость их языка к упомянутым иранским диа-

лектам—подтверждается и самоназванием этого маленького народа— 
дымли—из *йё1п Тк, адъективной формы из названия иранской про-
винции 0е1агп (Дайлам), то есть «дайламит, дайламец»1". 

Заза, как и гурани, можно условно причислить к иранским диа-
лектам 'прикаспийского «руга и Азербайджана17, которые в некоторых 
отношениях 'примыкают к большой группе северо-западных диалектов 
(«аини, сиванди, семнани, гази и т. д.), распространенных в Централь-
ном Иране. 

Наиболее важным для характеристики этого круга диалектов 
критерием может служить, по-видимому, система лексических изо-
глосс. Имеется в виду лексика, которая—в основном или исключи-

1* См. об этом подробно: И. М. О р а н с к и й. Иранские языки в историческом 
освещении, с. 166 сл. 

15 См. литературу вопроса: Г. С. А с а т р я н . Язык заза и армян'кий, с. 160, 
прим. II ; О. 5. А я а 1 г I а п, ' N. К К О е \ о г ц 1 а п . Ср. с11., р. Г01, I. п. Г . 

'в См. Г. С. А с а т р я н . Указ. соч., с. 160. 
'7 К этому кругу иранских диалектов принадлежал, видимо, также исчезнувший 

ныне язык населения иранской провинции Азербайджан—азари. См. Г. С. А с а т р я н . 
Заметки об азари. исчезнувшем языке Азербайджана.—В кн.: Вопросы истории и 
культуры Кавказской Албании и Армении, Ереван (в печати). 
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тельно—свойственна данному языковому ареалу с точки зрения нынеш-
него состояния его развития. Эта лексика, разумеется, встречается 
п той или иной степени и в других иранских языках, в том' числе восточ-
ных, причем в разные периоды их развития. Поэтому при подборе 
лексем мы руководствовались следующими принципами: ]) синхрон-
ное состояние (языковые данные др.-иран. и ср.-иран. периодов 
соответствующих языков не 'берутся в расчет; они приводятся лишь 
в качестве иллюстрации к древнеиранским праформам); 2) ареал 
распространения (только западноираиский); 3) характер употребле-
ния (основное//маргиналыше; релевантным считается основное упот-
ребление лексемы). Например, др.-иран. *ка1а- и *капуа- встреча-
ются и в ряде других новоиранских 5 зыков, ср. перс, кай .дом ' , курд, 
кяйт(К1Г1П) .приручать" (<*ка1ак7к, гр. ср.-перс. ка1акТк .домашний"); 
перс. кап1г „служанка", кап-;а| .проститутка", курд. кш(1к) .жен-
щина" и т. д. Однако эти формы в персидском и курдском явля-
ются архаизмами и имеют очень редкое употребление (основными 
словами для этих понятий в указанных языках выступают в перс, 
хапе, гап, с!ох1аг, 1В курд.) гпа1, 2 т , ^Iг, кас, к12/й(1к)), следователь-
но они лишены признака релевантности. 

Нами выделены следующие лексемы, свойственные диалектам 
прикаспийского круга и Азербайджана, в том числе заза. Курдские 
диалекты не входят в данную группу иранских языков. 

1) Др. иран. *агта- .локоть, р)ка": заза йгт, Ьаппа, агтау „ру-
ка", талыш. а.п тж.; ср. также пере, (архаичное) апп, осет. а : т 1 8 . 

1>1 Др.-иран. *аи«- (редкий корень в иранском) .гореть" ( < и.-е. 
*еи8-): заза уаз-, УЗ§-, харзани уаЗ-, талыш. УПБ-, татск. \М§-; ср. 
арм. а1гизап „капище" <;*а1га-аи$апа-19. 

3) Др.-иран. *Ьгат- .плакать, взпить": заза Ьагт-. Ьа«у- (ср. Ьаг-
у|§ „кричать"), мазандар. Ьагт- , харзани Ьегат „плач", талыш. Ьаше 
„плакать", татск. Ьегат тж., гилян. Ьягта „плач", наини ЫгетЬа тж.; 
ср. авест. Ьгаш-, парф. Ьгт 'й, ЪГШЙ'-'0. 

4) Др.-иран. *капуа- „женщина, девушка": зача каупа. кбупа, 
« п ё , харзани ктпа, талыш. ктпа, татск. кТпа; ср. также авест. катуа - , 
ка!п1-, др.-инд. капуЗ-". 

'И Ср. Н. \У. В а 11 е у. О1с11опагу о ' К ю ап За "га. СапЬ.-Ы^е—'-оп:1оп, 1979, 
р . 23. 

« С р . Н. V . В а 11 е у. О р . с» . , р. 309; К. 5 с Ь ш 1 П . Э1е ВейсШищ? дез 
ЗаЫзсЬеп Гйг 1пс1о[»епт1ап1511к ипс) 1пйо-1гап1з(1к.—ЗргасЬе 17 (1971), 3. 54; Л. А . 
П и р е й к о . Талышско-русский словарь. М., 1976, с. 44. 

20 Н. \У. В а 11 е у . Ор. с» . , р . 316; V. 2 о к 8 . ОйуеЗ-е КаПп^ви. ТсИгЯп, 1953. 
з . 5 0 ; Л. А. П н р е й к о Ук соч., с. 32; О. 5. А з а Л Ч а п , Р. У а Н г а л п , О р • 
с!*., р. 269; \У. Е 11 е г з. Э1е МипйаПеп \-оп СЬипзаг. ТЛЧезЬайеп, 1976, 3. -446. 

31 А. К а г а п Т8п га Ьагхаш. ТеЬгЗп, 1?55, я. 52; К. Н а а а п к. МняааМеп 
с!ег 24га , ЬаирТзасЬНсЬ аиз 31\уегек ипй Ког. Вег11п, 1932, 5 . 291; Т. N 8 ! » а* а. 
ТЬе Маха! 01а1ес( о ! ТаНзЫ,—1п: Мопигпеп(ит О. МогвепяИегпе II, ЬеШеп, 1982, 
р. 112; У. 2 о к 8 . О р . сИ„ з, 01. 
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5) Др.-иран. *ка*а- „дом?: заза ка, кауа, ке, кТуа, Сё, талыш. ка, 
татск. ка, харзани каг, Саг, хунсари кт(у)а, наини к1уаяа. 

6) Др.-иран. *т1дс1а- „фрукт". Эта лексема, с сохранением интер-
вокального среди западнойранских языков отмечена, по-видимо-
му, только в заза—та^^й „фрукт",™ ср. арм. шн^ тж. « с р . - и р а н . 
*гп1грг)—из др.-иран. *ш!с!§а-.:м 

7) Др.-иран. *га^и- (др.-инд. га°;Ьй-, анест. гати-) „быстрый": за-
за гаи, харзани г&м, талыш. га, татск. гау, семнани гаук; сюда отно-
сится и арм. а/еп)^ „быстрый", с протезой а-/е-; ср. также парф. га? 
„быстрый", осет. пш, го^ „легкий"21. 

8) Др.-иран. *их§уа-(\уах$а-)таН-ка- „луна", букв, „полнолу-
ние": заза йзта, Э5те, а зтэ , татск. и5та, талыш. оу$1т, харзани 65-
ша2В, ср. также ср.-перс. (Пс.) ау15т и соответствия среди вэсточно-
иранских языков. 

9) Др.-иран. *иг-ауага- „вчера": заза утгег, утгёгт, харзани гтг, 
татск. гТг, талыш. агТга; ср. также осет. 1гаг „вечер"; также согд. 
'ру'г „вчера ночью" (УЛ, 3), с другим превербом <*ира-уага-57 . 

10) Др.-иран. *хз\у1р1а- „молоко": заза §э1, зэ1, гурани §э1, 5И1е, 
талыш. 5э1, харзани 5е*, татск. 5е(гП; сюда же парф, 5111, согд. 'х5уР1, 
х5ур1, авест. х5у|р!а-ая. Большинство иранских форм со значением 
„молоко", в том числе курдских, восходит, однако, к другой др.-
иран. основе— вх51га-, ср. перс. ЗТг, курд. §1г и т. д. 

11) Важной лексической изоглоссой является также слово-отри-
цание б1п! „нет", которое отмечено только в заза, харзани и в аза-
ри—древнем языке населения иранской провинции Азербайджан, ср. 
заза с1пуо, бтуа , харзани бтКугО, аззри СУпТм< др.-иран. 
-па1- (?). 

и К. Н а (3 а п к. Ор. сП„ 5.. 290; Ь е п г . №ц-1гап1зсЬе 5ргасЬгп . -1п : НвЭ 
IV/!. ЬеШеп, 1958, 5. 174; А. К а г а п е- Ор. с». , 5 . 52; Т. N 8 * 3 1 3 . Ор. сК. 
р. 110; V. 2 о к а . Ор. с11„ з. 60; Е П е г з . Ор . с11„ 5. 363. 

33 А г т а п с , Липе— Ли1у 1987, № 73—74, з. 7. 
34 В. Н е п п 1 п Мап1сЬаеап Ма81са1 Тех1з,—В505, УО1. ХН/1, р. 56; 

Н. МУ. В а 11 е у . Агтепо-1п<1о1гап1са.—ТРЬЗ—1956, р. 117—И8. 
23 А. С Ь г 1 з 1 е п з е п . СопШЬиНоп & 1а <Иа1ес1о1од1е 1гап1еппе II. КяЬепЬах-п, 

1935, р. 21; К. Н а Й а п к. Ор. с». , 5. 165—166; А. К 8 г а п д. Ор. сК., 5. 61; V. 
2ока . Ор. сН„ 5. 29; В. И. А б а е в. Историко-этииологнческий словарь осетин-
ского языка. Т. 1, М., 1958, с. 561. 

3» Р. V а Ь т а п, О. 5. А з а { г 1 а п. \Уез1 1гап1ап 01а4ес1 Ма1ег1а1з *гот 1Ье 
Со11ес11оп о ! Э. I.. ЬоПтег , УО1. 1. Сорепйадеп, 1987, р. 115. 

37 К. Н а й а п к . Ор. с!»., 5. 171; А. К а г а л у Ор. с11„ з. 57; V . В. Н е п-
И1П8.- ; ТЬе апс!еп( [ .ап^иаде о ! АгегЬа1]ап.—ТРЬ5—1954, р. 164, I. п. 4; У. 2 о к З . 
Ор. сИ., з. 34. 

38 К. Н а (1 а п к. Ор. сИ., 5. 168; А. К а г а п Ор. с» . , 5. 66; Т. N а XV а I а. 
Ор. СИ., р. 109; V. 2 о к а . Ор. сИ., з. 30, 58; К. Н а с 1 а п к. МипйаПеп йег ОйгЗп. 
ВегПп, 1932, 5 . 282. 

™ См. К. Н а й а п к . Ор. с11., 5 . 3 2 ; V . Н е п п 1 п д. Ор. с11., р. 175; Г. С -
. А с а т р я н . Язык заза н армянский, с. 169. 
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Таким образом, язык заза, несмотря на вековую оторванность 
от первоначального своего языкового окружения, сохраняет важные 
лексические изоглоосы, позволяющие определить его место в системе 
иранских языков и его тяготение к прикаспийскому региону. Те линг-
вистические особенности, которые заза разделяет с курдскими диа-
лектами (кстати, не столь уж многочисленные: во всяком случае, не 
больше, чем с другими иранскими диалектами), можно объяснить 
многовековыми контактами между этими языками, а не общностью 
диалектной основы. Можно привести также ряд дифференций—'мор-
фологических, лексических и фонетических,—наряду с уже указан-
ными Д. Н. Маккензи критериями определения курдских диалектов 
(переход др.-иран. *х- в к'/к-, * - т - в сохранение др.-иран. 
начального *б- в курд, глаголе бйп „ИДТИ"), отличающих заза и 
курдские диалекты. Ср.: 

1) Инфинитив на -Т§ (из ср.-иран. -1§п) в заза//инфинитив на -(1)1п 
(из ср.-иран. -1ап< др.-иран. *1апа1)30*—^в курдском.^ 

2) Наличие у курдского глагола бйп „ИДТИ" супплетивной основы 
Ьаг-, отсутствующей не только в заза и гурани, но и в западнэиран-
ских языках, в целом. Она отмечена лишь в восточноиранском ареа-
ле, ср. согд. хг-/хаг/, „идти", хй'к „прошлое" — из др.-иран. *Наг-
„подниматься" « и.-е *зег-). 

3) Переход начального др.-иран. в \у- в заза//сохранение 
этой группы в курдском. Ср. заза, гурани „хороший, красивый", 
курд. > *а§-, из др.-иран. *х\уа§а-; заза \уа1 „зола", курд. х\уа11 „зем-
ля, прах", перс, хуа! „копоть" — из др.-иран. *Ь\уагс1а- « и.-е. *зц-
огдо-).8' 

4) Сохранение начального в заза//переход в Ь- или 2- — в 
курдском. Ср. заза уагап, гурани чгагап, талыш. УО§, хунсари уагйп 
„дождь", но курд., перс. Ьагап; заза уагй, курд. Ьаг „жир" — из др. 
-иран. *«аг(1а-.и 

5) Сохранение интервокального -*§- (или переход его в -з-) в 
заза//'нереход в -Ь- — в курдском. Ср. заза &0&/5 „ухо", гурани доз 
тж., но курд. еи11, из др.-иран. *(*аи§а-; ср. такжг курд. йи1г „вчера" 
<др.-иран. *йаи§а- и т. д.33 

6) Отражение др.-иран. лексемы *\уаНип! „кровь" в заза и гура-
ни/,в курдском—*х\уаЬип1, то есть вариант с начальным *Х\У-. Ср. 
заза гурани шип, \у1пТ. но в курдском — хйп, ср. также перс, 
хйп. 

7) Понятие „чернуй" в лражается в заза словом зуЗу или 
(<др.-иран. *зуа\уа-)//в курдском — газ «[др.-иран. *гах§а-). 

30 См. Г. С. А с а т р я я. Отглагольные имена в среднеперсндском и парфянском. 
Ереван, 1989, с. 64. 

31 К. И а й а п к. МипйаПеп йег 2 Ш , 5. 17:; подробна о5 этой лексеме в иран-
ских языках см. А. С Ь г 1 з ( е п з е п , К. В а г г. 1гап1зс11е 01а1ек(аи{ге1сЬпипртп 
а и .ч йеш ЫасЫазз \ о п Р. С. Апйгеаз. ВегИп, 1939, 5. 303—110. 

за Подробно см. Г. С. А с а т р я н , В. А. Л и в ш и ц . Указ. соч., § 3. 2, XVIII, 1. 3. 
ээ Подробно см. Г. С. А с а т р я н . О ранних арменизмах в курдском, с. 171. 

11 и -ЦЬо , * * 
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8) Глагол „пить" в заза выступает формой 51т-, восходящей к 
др.-иран. "Суат- „глотать"//в курдском это понятие выражается фор-
мой, образованной от глагола х(*Ойг1п „есть", с помощью преверба 
уа- (в курманджи) или послелога — атеа (в южнокурдском), ср. уа-
хаг!п, х\уагй1п-а\уа. 

9) Наличие слева Ьаигап „голубь" в заза, имеющее только одно 
соответствие в иранском: осет. Ьа1ол; вне иранского отмечено в ли-
товском: Ъа1агКЛз „голубь"34//в курдском — к'оНг, ср. перс. каЬй1аг. 

10) Заза гез „рис"— из др.-иран. *ът\т.па-, согд. гуг-//курд. Ыг1п1 
тж. — из лр.-иран. "^тТпга-35. 

11) Заза зб1(а) „соль" —слово без установление й этимологии—от-
мечено тсл1.ко в этом языке3"//в курдском — х\*ё- — из др.-иран, 

12) Заза, как и некоторые лрикаспийские диалекты, образует 
глагольные основы настоящего времени посредством инфикса -(1)п-, 
-ап-<*-п(1 (из др.-кран, суффикса причастия наст. вр. -*д1)3\ 

13) И, накснсц, гблатшное употребление послелога -г1.,а в заза 
(-г! в харзани : , ')//в курманджи послелог -га употребляется в орудий-
ном значении. 

Заза отличается от курдского также своей специфической фонети-
ческой системой—наличием в ней серии однофокусных аффрикат: звон-
кого }(=(12, арм. л), глухого с (=-1з, арм. &) и глухого прилыхатель 
ного с'( = 1'з арм. а ) , а также 6 ( = 15, арм. курманджи 6). Для объяс 
нения данного явления, отсутствующего не только в курдском, но и 
в других западноиранских языках,, нельзя исключить роль армянского' 
субстрата в заза39. 

* » * 

Итак, язык заза, по всем параметрам, не может быть рассмотрен 
как курдский диалект: й по чисто лингвистическим критериям, й ис-
ходя из национального самосознания его носителей. Заза—язык ма-
ленького народа, имеющего собственную историю и свою самобыт-
ную культуру. Всякие рассуждения о курдском характере этого иран-
ского диалекта выходят за рамки науки. 

з* Сл. О. 5. А 5 а 1 г I а п, Р. V а Ь ш а п. Ор. сИ., р 269. 
а» См. V . В. Н е п п 1 п СоПапйег,—Аз1а Ма]ог, Х/2, 196). р. 1Э5—197. 
а> А. V. Ь е О о ч . КигсИзсНе Тех1е. Тё11 1Г„ ВегИп, 190), 5. 112; К. Н а (1 а П к.. 

Мипс1аг1еп йег 28га, 5 . 299. 

з' Р г . М и 1 1 е г . ВеШа^е гиг Кепп1п1зз с1ег ГСеирс^зсЬеп Э1а1^к1е. III. 2ага 
01а1ек1 ёег К и г й е п б р т Ь е . %Чсп, 1865, 5 17—18; К. Н а а а п к. Миш1аг1еп йег 28-
2«, 5 . 86—87; В. Н е п п I п ТЬе Апс1еп( 1_апаиа§е о! АгсгЬа1]ап, р. I 75; А. 
С Ь г 1 з 1 е п з е п , К. В а г г. Ор. с11„ 5. 163, А п т . 1; Г. С. А с а т р я н . Язык заза. 
и армянский, с. 166—1(7; 3. В 1а и. Оигйш е( 28га, р. 339. 

2 8 Р г. М и 1 1 е г . Ор. сИ., 5. 16; Н е п п I п 1ЬМ. 
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Ч ю «асаепся гурани, а т а к ж е лури , ставших, наряду с заза, объек-
тами беспочвенных притязаний, то м о ж н о полагать, по-вндимому 
что немалую роль в попытках отнесения их к к у р д с к о м у языковому 
массиву сыграли кале .пользование к у р д о к и м при общении носителей 
гу|рани с курдами, так и утвердившееся у ж е в средневековый период 
употребление гурани и лурско го в качестве письменно-литературных 
и фольклорных языков в среде курдов , говорящих на центральных и 
южных диалектах. 

м и ՄԻ ԱՆԳԱՄ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԶԱԶԱՅԵՐԵՆԻ 
ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՏԵՂԻ ՄԱՍԻՆ 

(Նոր ի ր ա ն ա կ ա ն բ ա ր բ ա ռ ա գ ի տ ո ւ թ յ ա ն հ ա ր ց ե ր ) 

Գ. Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Զազայերենը (կամ դ(միկերենը) պատկանում է հյուսիս-արևմտյան իրանական լեզուների 
թվին։ Այղ ւեղվով խոսում < երեք միլիոնանոց մի ժողովուրդ, որը բնակվում է հիմնակա-
նում ներկայիս Թուրքիայի թանաքի (Դերսիմ) նահանգ ում, Բարձր Հայքի ամենահյուսի-
սային մասում, էրզինշանից (Երզնկայիը) ներքև, Եփրատի երկու վտակների միշև։ 

Չնայած զազայերենի նկատմամբ ակադեմիական իրանագիտության մեշ կա միանշանակ 
վերաբերմունք որպես աոանձին իրանական լեզվի, այնուհանդերձ որոշ քուրդ հեղինակներ 
պնդում են, որ այն քրդերենի լոկ մի բարբառ է, րնդ որում այս դրույթը ապացուցելու հա-
մար որ ե1. վաքր ի շատն լուրք ապացույց լեն բերում։ Նման մի վարձ է նաև а Պատմա-
բանասիրական հանդեսիX նախորդ համարում (1990, М 3) լույս տեսած Ա- Յոլսոլպովայի' 
ո-Քրդերենի բարբառային կազմի մ ասին о հոդվածը, որտեղ կրկին անգամ վիճարկվում է 
Հանրահայտ ճշմարտությունը։ Հոդվածում, ելնելով իրանական պատմ ական բարբառագիտու-
թյան տվյալներից, մենք ձգտել ենք ցույց տալ, որ զազայերենը՝ որպես հյուսիս-արևմտյան 
իրանական լեզու, բազմաթիվ գծերով հարում է մերձկասպյան շրջանի և Ա տրպա տա կանի 
բարբառային խմբին, որի մեշ մտնում են թալիշերենը, դուրանին, հարղանին և այլնլ Իրա-
նագիտության զարգացման ժամանակակից փուլում զազաների լեզուն քրդական բարբառ 
համարելու յուրաքանչյուր վէորձ ֊պետք Լ գիտել որպես գիտականության սահմաններից գուբս 
•կանգնած երևույթ։ 


