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ВВЕДЕНИЕ

Сибирские татары как этническая общность проживают в Рос
сийской Федерации в Тюменской, Омской, Новосибирской и Том
ской областях. В Тюменской области проживает около 300 000 та
тар. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. по Тюмен
ской области, 91% людей родным назвали язык своей националь
ности. Среди нерусского населения считают родным русский язык 
28,6% жителей84. Многие из сибирских татар уже не пользуются 
своим языком, утрачивают его, переходя па русский. В настоящее 
время сибирские татары используют в качестве литературного 
русский и татарский литературные языки.

Современный язык'сибирских татар представлен только разго
ворным языком. Он используется главным образом в качестве бы
тового и, в зависимости от территориального расселения сибир
ских татар, имеет следующее диалектное членение: а) тоболо- 
иртышский, б) барабинский, в) томский диалекты.

Диалекты сибирских татар с исторической точки зрения пред
ставляют значительный интерес, так как их фонетическая структу
ра, лексика и грамматический строй сохранили следы древнего со
стояния тюркских языков. Изучение сибирско-татарских диалектов 
является одной из актуальных проблем тюркологии. «Оно тем бо
лее необходимо, что к настоящему времени многие факты диалек
тов утрачены и продолжают утрачиваться в результате языкового 
смешения, перехода па татарский и русский языки, а также в связи 
со стихийной нормализацией и нивелированием говоров, которые 
происходят в некоторых диалектах»140.

История изучения языка сибирских татар
Язык сибирских татар оказался в поле зрения исследователей 

примерно в середине XVIII в. В это время шло накопление лекси
ческого материала учеными-историками Георги, Миллером, швед
ским пленным Стралепбергом, академиком Палласом, изучавши
ми быт народов Российского государства.

Большим научным достижением в отечественном языкознании 
того времени явилась первая грамматика татарского языка, соз
данная па основе тобольского наречия в 1801 г. учителем Тоболь
ской главной школы Иосифом Гигановым45. В краткой и четкой 
форме в этом капитальном труде изложена фонетика, морфология 
и лексика языка с использованием богатого иллюстративного ма
териала. Приведенные примеры написаны как арабской, так и рус-
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ской графикой. Отличное знание сибирско-татарского языка поз
волило автору полно и последовательно описать все части речи, 
основные словообразовательные модели. Словарь, имеющийся в 
книге, содержит необходимое количество лексики, слова в нем 
расположены в традиционном алфавитном порядке.

«Грамматика» Гиганова была высоко оценена специалистами- 
тюркологами. Так, А. Н. Кононов назвал ее «первым опытом срав
нительной грамматики»93, а М. 3. Закиев отметил: «Здесь мы нахо
дим самое полное для того времени описание морфологической 
структуры языка сибирских татар»68.

Вслед за изданием «Грамматики» И. Гиганова выходит в свет 
первый букварь па родном наречии сибирских татар, который на
писал учитель Саусканской школы Тобольского округа Ният Баки 
Атнометов" иод руководством Гиганова.

В периодической печати того времени появляются публикации, 
посвященные языку, культуре, быту аборигенов. Так, в журнале 
«Тобольские губернские ведомости» И. Юшков в статье «Сибирские 
татары» отмечает языковые особенности коренного населения. В 
частности, в области фонетики: 1) употребление глухих согласных 
звуков [п, с, т] вместо ожидаемых звонких [б, з, д ] : тус — друг, 
палык— рыба и др.; 2) замена древнетюркского звука [ч] звуком 
[и]: пыцак<пычак— нож, акца< акча— деньги; 3) соответствие 
звука [ч] звуку [ж] в словах арабо-персидского происхождения: 
чан<. — җан— душа. В конце статьи имеется глоссарий из 150 
слов, относящихся к флоре, фауне, быту и т. д. Например, пиас — 
лук, нан — хлеб, ашлык, — ячмень, еретник — рыбный пирог, 
опто — язь, ак, палык,—нельма, тугу—осетр, к,урты — налим, тас- 
паш — ерш, усан — тетерев, к.арусан — косач, урак, цак, — жатва, 
к,ук,нар — мак, ува — белила и т. д.174

Определенная работа по изучению местных диалектов велась 
комитетом православного миссионерского общества. Так, в 1906 г. 
в Тобольске была напечатана «Русско-татарская азбука» (на рус
ском языке и на наречии татар Тобольской губернии), которая со
стоит из двух частей — татарской и русской, содержит алфавит и 
ряд нравоучений. Напр.: Кешенекен урлама, тартып алма. Усеутя 
парына, ас ма, кян мя, пы маңа етяр тип тур.— Чужое не воруй, не 
отбирай. То, что имеешь, мало ли, много ли, всегда говори, мне это
го хватит. Небольшие рассказы, помещенные в учебнике, интересны 
для изучения особенностей фонетики, морфологии, лексики в срав
нительно-историческом плане.

Особое место в изучении фольклора сибирских татар принадле
жит академику В. В. Радлову. Наречия барабинцев, тарских, то
больских и тюменских татар отражены им в IV томе «Образцов на
родной литературы тюркских племен»108. Тексты Радлова, записан
ные русской академической транскрипцией, являются первым па
мятником живого сибирско-татарского языка, бесценным линг
вистическим источником.

Таким образом, в дореволюционный период была проведена 
большая работа по накоплению лексического материала, исследо-
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ванию грамматического строя, записи устного народного творчест
ва сибирских татар, изданию учебников и букварей на их родном 
языке.

В советский период продолжается изучение языка сибирских 
татар силами ученых Казанского университета, Института языка, 
литературы и истории нм. Г. Ибрагимова АН РТ, Тобольского пе
дагогического института. Это изучение связано с именами тюрколо
гов В. А. Богородицкого, С. Амирова, Л. 3. Заляя, Д. Г. Тумаше- 
вой, Г. X. Ахатова, Г. Ф. Саттарова, С. М. Исхаковой, Г. М. Сунга- 
това, Ф. Ю. Юсупова, Л. В. Дмитриевой, А. П. Дульзона, Р. А. 
Ураева, Р. М. Бирюкович, М. А. Абдрахманова и др.

Активную работу по изучению татарских диалектов в предвоен
ные годы развернул Л. 3. Заляй. Под его непосредственным руко
водством научный сотрудник ИЯЛИ АН PT С. Амиров написал ра
боту «Көнбатыш Себердәге татарларның сөйләш үзенчәлекләре 
(бараба, тары, тевриз һәм тобол татарлары буенча)»7. С. Амиров 
был по происхождению сибирским (тарским) татарином, хорошо 
знал и родной, и поволжско-татарский язык, что позволило на бо
гатом фактическом материале проследить основные особенности 
указанных говоров в сравнении с татарским литературным языком 
и его говорами. Заслугой автора является то, что, обобщив много
численные данные по именным Частям речи и глаголу, он приводит 
весьма полную и обстоятельную таблицу. Анализ языковых особен
ностей позволил С. Амирову выделить четыре говора у сибирских 
татар: 1) барабинский, 2) тарский, 3) тевризский, 4) тобольский.

С. Амиров и Л. Заляй в вышедшем в 1947 г. учебнике по татар
ской диалектологии проводили деление татарского народного язы
ка на три диалекта: средний, западный, восточный. Язык сибирских 
татар ими ошибочно был отнесен к восточному диалекту, а круп
ные сибирские диалекты были названы говорами70.

В орбиту исследований сибирско-татарских диалектов в сороко
вые годы были вовлечены учителя сельских школ Западной Сиби
ри*.  В статье учителя Чебургинской школы Тобольского района 
В. Ахметова «Тобол-Төмән татарлары диалекты» освещаются осо
бенности разговорной речи татар аулов Вармахли, Септы, Старо- 
Каишкуль, Ишменево, дается небольшой глоссарий. Вопреки про
износительным нормам сибирских татар данной территории некото
рые глухие согласные озвончены: кодык, бавыр, чымылдык, [ц] 
везде заменен [ч]: чабан, чарык, чамлану, чоңгыр, чым-чырык, 
мәчкдй, пичен и тд .16

*Л. 3. Заляй в ж. «Совет мәктәбе» (1940. № 8. С. 53 — 61) в статье «Татар 
телендә диалектлар» приводит следующие фамилии: Вагапов, Мустакимов, Ра
фиков и др.

В 50 — 60-е гг. изучение языка сибирских татар было начато 
Д. Г. Тумашевой. Ее первая работа посвящена тюменскому говору 
и написана на материале 14 татарских юрт Тюменского р-на и де
ревни Медянки Тобольского р-на151. Проанализировав фонетиче
ские, морфологические, синтаксические и лексические особенности
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«тюменского диалекта», автор установила наличие в нем элемен
тов, общих с башкирским, казахским, узбекским и другими языка
ми и диалектами. Описание особенностей тюменского диалекта 
дано в сравнении с татарским литературным языком.

Продолжая исследование татарских диалектов Сибири, Д. Г. Ту 
машева опубликовала серию статей, основанных на материалах 
полевых экспедиций в труднодоступные районы Тоболо-Иртышья139 
Итогом монографического исследования стали книги: «Көнбатыш 
себер татарлары теле. Грамматик очерк һәм сүзлек» о тоболо-ир- 
тышском диалекте145 и «Язык сибирских татар» о барабинском и 
томском диалектах156. Достоинством первой книги, выпущенной в 
1961 г., является диалектный словарь с переводами на поволжско- 
татарский язык и географическим индексом каждой лексемы. В 
этом труде нашли воплощение воззрения автора на классифика
цию, происхождение, историю диалектов татарского населения Си
бири, поставлены теоретические вопросы о соотношении языка и 
диалекта.

В докторской диссертации «Диалекты сибирских татар в отно
шении к татарскому и другим тюркским языкам» Д. Г. Тумашева 
язык западносибирских тюркоязычных групп рассматривает как 
особый язык без доминирующего письменного языка, как язык, ко
торый посредничает в целом ряде переходов от североновокыпчак
ской группы (язык казанских татар и башкир) к языку южноспбир- 
С.КИХ татар. Заслуга автора перед тюркологией заключается в том, 
что на громадном фактическом материале проведено строго систем
ное описание диалектов, выявлены варьирующие признаки, на их 
основе классифицированы сибирско-татарские диалекты — тоболо- 
иртышский, барабинский, томский. Внутри диалектов выделены го
воры: заболотный, тюменский, тобольский, тевризский, тарскнй и 
восточно-тобольский подговор в тоболо-нртышском диалекте; эуш- 
тинско-чатский, калмакский говоры и орский подговор в томском 
диалекте. Заслуживает особого внимания идея о том, что истори
чески сибирские диалекты восходят к самостоятельным языкам, к 
отдельным этническим коллективам, а в настоящее время их выра
внивание идет под тоболо-иртышское койне. Диалектные различия 
постепенно нивелируются в плане приближения к тоболо-нртыш- 
скому койне, самому большому в территориальном и количествен
ном отношении.

В отличие от диалектологов Л. 3. Заляя, С. Амирова, сводив
ших все говоры и диалекты к татарскому языку, Д. Г. Тумашева 
имеет свой подход к иерархии говоров и диалектов, сравнивает диа
лекты сибирских татар с другими тюркскими языками, выясняет 
отношение этих диалектов к татарскому языку. В свете такого 
тщательного сопоставления и доказательного анализа правомер
ным выглядит тезис о том, что из всех тюркских языков диалекты 
тюрков-аборигенов Сибири ближе всего стоят к поволжско-татар
скому языку, а тоболо-иртышский диалект занимает промежуточ
ное положение между татаро-башкирской и кыпчакско-ногайской
6



подгруппами. Д. Г. Тумашевой составлена карта территориального 
распространения татарских диалектов и говоров Западной Сибири.

Теоретические исследования Д. Г. Тумашевой имеют и практи
ческое значение. Ее труды по фонетике, морфологии, лексике си
бирских татар могут быть использованы в реализации задач по 
нормированию, дальнейшему развитию и созданию письменности 
языка сибирских татар, которые поставлены сегодня обществен
ностью.

Изучению сибирско-татарского языка посвящен ряд работ Г. X. 
Ахатова. В монографическом исследовании «Диалект западноси
бирских татар» автор представил материалы по территориальному 
расселению тоболо-нртышских татар в Тюменской и Омской обла
стях и пришел к выводу, что это «самостоятельный диалект татар
ского общенародного языка» без выделения в нем каких бы то ни 
было говоров12. Подвергнув анализу фонетическую систему, лекси
ческий состав и грамматический строй, Г. X. Ахатов заключает, 
что «диалект западносибирских татар является одним из древней
ших тюркских языков» (там же, с. 186).

Вопросы лексики, фразеологии и заимствований в современном 
народно-разговорном языке сибирских бухарцев и татар разработа
ла в своей кандидатской диссертации С. М. Исхакова76. Она счита
ет, что ныне существующий народно-разговорный язык сибирских 
татар и бухарцев, проживающих на территории Западной Сибири, 
сложился на базе языка аборигенов Сибири — татар, а также 
узбекского языка, являющегося родным языком большинства си
бирских бухарцев, и языка татар Поволжья, т. е. литературного та
тарского языка.

К числу новых работ, выполненных с применением эксперимен
тальных методов, относится кандидатская диссертация Г. М. Сун- 
гатова «Фонетическая система Заболотного говора тоболо-иртыш- 
ского диалекта сибирских татар»127, в которой автор выявил состав 
гласных и согласных фонем, провел осциллографический и спек
тральный анализ.

В исследованиях Ф. Ю. Юсупова «Изучение татарского глаго
ла»171 и «Неличные формы глагола в диалектах татарского язы
ка»172 утверждается, что для диалектов сибирских татар характер
на исключительная смешанность структурных элементов категорий 
личных форм глагола, и они обнаруживают особую близость с ос
тальными диалектами татарского языка.

Краткий обзор литературы свидетельствует о разных подходах 
ученых-лингвистов к классификации языков и диалектов тюрков 
Сибири. В условиях неоднозначности терминологии алтанстики 
этот вопрос приобретает решающее значение. Не случайно в 70-е 
гг. одна за другой вышли в свет две работы, посвященные этой 
проблеме: «Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сиби
ри» А. П. Дульзона65 и «Этнолингвистическая классификация си
бирско-татарских диалектов» Д. Г. Тумашевой154.

Касаясь языка западносибирских татар, А. П. Дульзон опира
ется на труды Г. X. Ахатова, Д. Г. Тумашевой и утверждает, что
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говоры иртышских татар представляют собой говоры татарского 
(поволжско-татарского.— А. X.) языка. «С точки зрения описа
тельной грамматики, учитывающей только массово встречающие
ся особенности синхронного среза начала второй половины XX в., 
полученный вывод можно считать правильным,— пишет Л. П. 
Дульзон,— однако на основе этого трудно судить о предшествую
щей стадии развития или происхождения языка рассматриваемой 
группы тюрков» (указ. соч.).

Статья проф. А. П. Дульзона была написана в тот период исто
рии советского общества, когда официальная идеология поощряла 
идею слияния наций, поглощения мелких этносов более крупными 
по численности нациями и народностями. Сейчас, по прошествии 
двух десятилетий, некоторые суждения автора вызывают несогла
сие. Например, такое: «Теперь процесс «татаризации» первона
чального сибирского наречия иртышских татар можно считать за
кончившимся» (указ. соч).

Происходящий с 1985-г. процесс перестройки, демократизации 
общества и гласности привел к росту - ^национального самосозна
ния, вызвал у сибирских татар интерес к своему происхождению, 
истории, культуре, языку. Со страниц местной печати представите
ли сибирско-татарской интеллигенции заговорили в полный голос 
о необходимости создания письменности на родном языке, учреж
дения областной газеты на поволжско-татарском и сибирско^та- 
тарском языках, об организации телепрограммы на сибирскб-та- 
тарском, поволжско-татарском и русском языках По истории, куль
туре и языку сибирских татар, о создании учебников на сибирско- 
татарском языке.

Еще решительнее высказались ученые-сибпреведы на Все
союзной научной конференции «Национальные и социально-куль
турные процессы в СССР»170 и областной научно-практической 
конференции «Сибирские татары: история и современность»135. 
Этнографы Н. А. Томилов, Ф. Т. Валеев, А. В. Головнев, 3. А. Га
фурова, Е. П. Батьяиова утверждают, что сибирские татары —са
мостоятельный этнос, обладают уникальной культурой (как и лю
бой народ), а потому должны быть обеспечены гарантированными 
правами развития их национальной культуры. С. М. Исхакова 
подвергла резкой критике точку зрения казанских диалектологов, 
неправомерность рассмотрения языка сибирских татар как восточ
ного диалекта национального татарского языка. Одни считают, 
что следует бороться и ликвидировать диалектную пестроту в язы
ке сибирских татар как части единого национального татарского 
языка, говорила она, другие же рассматривают язык сибирских 
татар как языковое подразделение низшего порядка, входящее в 
состав другой языковой единицы более высокого членения, что си
бирские татары полностью консолидировались с татарами По
волжья. Длительное пользование сибирских татар языком казан
ских татар, продолжает далее С. М. Исхакова, не привело ни к 
консолидации, ни к смешению двух родственных языков. Во все 
времена сибирские татары сохраняли свой богатейший древний
8



народно-разговорный язык, который продолжает самостоятельно 
развиваться. С. М. Исхакова считает сибирских татар самостоя-- 
гельиым этносом, имеющим самостоятельный тюркский язык125.

Д. Г. Тумашева в монографии «Диалекты сибирских татар», 
подробно осветив историю вопроса, подчеркивает, что термин диа
лект употребляется ею в двух значениях. Во-первых, это диалект 
не языка, а народности, «языковая единица, обслуживающая не
большие этнические группы или коллективы, объединенные в той 
или иной степени в одну историко-этническую общность, которая 
не имеет единого общенародного языка»140. Во-вторых, термин 
«диалект» употребляется в его обычном значении: как часть языка. 
Язык западносибирских татар, по мнению Д. Г. Тумашевой, отно
сится к группе диалектов татарского языка, сложившихся в ре
зультате длительного взаимодействия языков татар-аборигенов и 
переселенцев — поволжских и приуральских татар. Их письмен
ным литературным языком является татарский язык (там же, 
•с. 266).

Сибирские татары восприняли литературный татарский язык, 
хотя он отличается до сих пор от местных татарских диалектов и 
не стал для коренных татар общеразговорным языком. Все же,, 
благодаря языку казанских татар, сибирские татары восприняла 
духовную культуру поволжских татар131.

Перестройка советского общества обнажила значительную не
удовлетворенность национально-языковых и национально-культур
ных потребностей сибирско-татарского населения. Общественные 
организации, такие, как Комитет национального возрождения, На
циональный культурно-образовательный центр сибирских татар, 
деятели культуры и образования, производственной и управлен
ческой сфер Тобольска, сел и деревень Тюменской и Омской обла
стей считают вполне правомерным ходатайствовать перед мест
ными и центральными органами о предоставлении права на созда
ние своей письменности, нормативной грамматики для сибирских 
татар. Этот вариант решения языковой проблемы реален: литера
турный татарский язык будет продолжать функцию обслуживаю
щего языка сибирских татар без ущемления их народно-разговор
ного языка. Параллельно должна вестись работа по нормирова
нию народного наречия аборигенов-татар.

Ученые казанской лингвистической школы постепенно стали 
поддерживать эту идею. М. 3. Закиев совершенно справедливо 
считает, что сибирские татары не участвовали в процессе форми
рования как народности, так и нации волжских татар, ибо далеки 
от них территориально и по происхождению. Однако в силу того, 
что сибирские татары не консолидировались вокруг самостоятель
ного государственного образования и их официально называли та
тарами (хотя они имеют другие самоназвания), а на определен
ном этапе исторического развития в некоторых сферах общения 
функционировал волжско-татарский национальный литературный 
язык, язык, называемый западносибирским или просто сибирским, 
включали в. ряд диалектов волжско-татарского языка. Однако он
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может считаться лишь его пассивным диалектом. В отличие от 
двух других диалектов (среднего и мишарского), язык сибирских 
татар не принимал участия в создании общенародного койне, лег
шего в основу литературных национальных норм, и сейчас не слу
жит источником их обогащения и совершенствования. В последние 
годы наблюдается тенденция всестороннего научного изучения си
бирских татар как самостоятельной, отличной от волжских татар, 
этнической общности68.

Современная лингвистическая наука к определению понятия 
«диалект» подходит однозначно. Так, «Лингвистический энцикло
педический словарь» 1990 г. издания под диалектом подразумевает 
«разновидность данного языка, употребляемую в качестве средст
ва общения лицами, связанными тесной территориальной, соци
альной или профессиональной общностью»96. Здесь же сказано о 
возможных трудностях, например, в отнесении диалекта, находя
щегося на границе двух близкородственных языков, к тому или 
другому языку или в определении ареальной единицы как диалек
та данного языка или как самостоятельного языка. «В качестве 
критериев того, что данные ареальные единицы являются диалек
тами одного языка, часто выдвигаются наличие взаимопонимания 
между их носителями, наличие единого литературного языка, един
ства в направлении структурного развития, хотя каждый из этих 
факторов не является обязательным. Решающий фактор — этни
ческий: при отнесении диалекта к определенному языку учитыва
ется единое самосознание и самоназвание носителей локальных 
языковых единиц» (там же, с. 133).

В Сибири сейчас насчитывается «более 40 языков и крупных 
диалектов, по сути дела являющихся языками»95. За годы освое
ния сибирских просторов наибольшие утраты понесли коренные 
их обитатели. «Уже завершился процесс ассимиляции ительменов 
русскими. Завершается ассимиляция тофов, юкагиров, кетов; кот- 
тов на земле более уже не осталось, как и носителей южно-само
дийского языка —камасинцев. Энцы, нганасаны и селькупы пока 
существуют. Но нет смысла закрывать глаза на то, что их век как 
особых языков и народностей будет недолгим» (там же, с. 11).

Особого внимания требуют языки коренных тюрков Сибири, к 
числу которых относится и язык сибирских татар. Многие из си
бирских татар уже не пользуются своим языком, утрачивают его, 
переходя на русский язык. Так, материалы последней переписи на
селения показали, что «среди нерусского населения считают род
ным русский язык 28,6% жителей»84.

В настоящее время сибирские татары используют в качестве 
литературного русский и поволжско-татарский литературные язы
ки. Родной язык сибирских татар представлен только разговор
ным языком п используется главным образом в качестве бытового. 
Он не находит применения ни на газетных страницах, ни в фольк
лорных сборниках. Образцы живого сибирско-татарского языка 
зафиксированы только в таких письменных источниках, как труды
10



В. В. Радлова, Д. Г. Тумашевой, Г. X. Ахатова, С. Амирова, Л. Д. 
Дмитриевой и др.

Сейчас сибирские татары осознали неблагополучие лингвисти
ческой ситуации в своей среде. О необходимости сохранения, раз
вития, расширения функций родного языка говорилось в печати, 
на съездах татарского народа, научных конференциях. В повестку 
дня встал вопрос о создании письменности для сибирских татар, 
которые могли бы и хотели ее иметь, но для которых она создана 
еще не была. А без знаний о языке невозможно создавать пись
менность, писать буквари, книги для чтения, учебники родного 
языка. Поэтому дальнейшее изучение языка сибирских татар яв
ляется одной из актуальных проблем татарской диалектологии и 
’тюркологической науки в целом.

Цель монографии — системное исследование и описание гово
ров тоболо-иртышского диалекта на разных его уровнях — фоне
тическом, морфологическом, лексическом, т. е. выявление инвента
ря строевых элементов данного уровня. При этом необходимо ре
шить следующие задачи:

— провести комплексное изучение территориальных говоров 
сибирских татар юга Тюменской области;

— дать полное описание фонетических, морфологических осо
бенностей говоров;

— уточнить членение тоболо-иртышского диалекта на говоры;
— составить карты-изоглоссы по дифференциальным призна

кам говоров;
— ввести в научный оборот лексику по основным тематиче

ским группам.
Полевой материал собирался в течение десяти лет — с 1982 по 

1992 гг. — во время многочисленных командировок в сельские 
школы в период работы автора в Тюменском институте усовер
шенствования учителей и во время выезда на диалектологическую 
практику со студентами Казанского университета.

Для составления карт было проведено анкетирование. Анкета, 
включающая 38 вопросов, разработана под руководством акаде
мика Д. Г. Тумашевой, размножена и разослана в 100 татарских 
школ. Ответы получены из 78 населенных пунктов. Цель анкети
рования— проследить распространение общедиалектных явлений 
и варьирующих по диалектам признаков, выявить изменения в 
языке тоболо-иртышских татар, которые произошли за последние 
двадцать пять лет со времени их последнего исследования.

Выбор территории юга Тюменской области объясняется тем, 
что земли бассейнов рек Пышма, Исеть, Тура, Вагай, Агитка, То
бол, несущих свои воды в Иртыш, являются местами исконного 
обитания западносибирских татар.

Юг Тюменской области исследовался учеными-лингвистами, но 
с разной степенью интенсивности. Лучше исследованы Тюменский, 
Тобольский, Вагайский р-ны. Не исследован ряд деревень, распо-
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ложенных в отдаленных болотистых местах,— Юрмы, Осиновские 
Вагайского р-на, Ново-Атьялово Ялуторовского, Тарханы, Куртю- 
ганы, Карбаны, Юртобор, Чечкино Ярковского р-нов и др. Особое 
внимание уделено Ярковскому р-ну. Автор работы является носи
телем ярковского говора тоболо-иртышского диалекта языка си
бирских татар.

Монографическое исследование тоболо-иртышского диалекта 
проходило без сравнения с татарским литературным языком. Та
кое изучение позволяло рассмотреть данный диалект языка сибир
ских татар как систему, исследовать вопросы соотношения и взаи
мопроникновения диалектных явлений различных уровней. Гово
ры татар Ярковского р-на исследовались впервые. Вводится в на
учный оборот лексика, присущая ярковскому говору и соседним с 
ним говорам. Отмечены особенности, общие с татарским и други
ми тюркскими языками, диалектами, взаимодействие с соседними 
говорами. Выяснены древние формы, сохранившиеся в исследуе
мых, говорах, заимствования, отмечены специфичные для говоров 
особенности, составлены карты-изоглоссы.

Изучение говоров сибирских татар имеет как научное, так и 
практическое значение. Результаты исследования могут быть ис
пользованы в решении некоторых проблем исторической диалекто
логии тюркских языков, в разработке вопросов об этногенезе си
бирских татар, при составлении учебников по языку сибирских та
тар. Материалы по говорам могут быть использованы при состав
лении «Диалектологического атласа тюркских языков Сибири», 
диалектологических и иных словарей. '' ь:: '
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Т Р А Н С К Р И П Ц И Я

В дополнение к буквам русского алфавита в работе использо
ваны следующие знаки:

а — лабиализованный гласный а°: алма, айгыр;
ә — широкий неогубленный гласный переднего ряда: әйбәт, 

эсер, әбә;
е — редуцированный неогубленный узкий гласный переднего 

ряда: мешэк, теш, кеце, тебет;
о — редуцированный полуузкпй огубленный гласный заднего 

ряда: цоңк,ыр, полот, тора;
е — редуцированный полуузкий огубленный гласный переднего 

ряда: мөйөс, көн, өгө;
ү — узкий огубленный гласный переднего ряда: күс, түгел, ку

пер;
о — полушпрокий огубленный гласный заднего ряда: согыш;
о — полушпрокий огубленный гласный переднего ряда: көңел;
е — полушпрокий неогубленный гласный переднего ряда;
к, — увулярный глухой смычный к: к,айын, к,ас, к,ош;
г, — увулярный звонкий проточный г,: сагыс, сугыш, к,агас;
и. — заднеязычный носовой сонант: йаңк,ыр, уң;
в — губно-губной проточный звонкий w.
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Г л а в а  I

ФОНЕТИКА

1. ГЛАСНЫЕ

В фонетической системе тоболо-иртышского диалекта языка 
сибирских татар насчитывается девять гласных звуков: а, ы, о, 
у, е, э, и, о, у.

1. Артикуляторная характеристика гласных звуков

По участию губ
По степени неогубленные огубленные

подъема 
языка По ряду

заднего переднего заднего переднего

Верхнего — и У Ү
Среднего ы е О Ө

Нижнего а . ә — —

Гласные заднего ряда
подъема.нижнегоЗвук [а] — гласная фонема заднего ряда,

На территории юга Тюменской области в тоболо-иртышском диа
лекте употребляется огубленный [а°]. Исключение из этого прави
ла составляет речь жителей Ново-Каишкульскнх и Старо-Каиш- 
кульскнх юрт Ярковского р-на: они употребляют неогубленный 
широкий [а]: Акцаң йук,ма? Пар г,айт өйоңә алай булг,ац.— У те
бя нет днег? Тогда иди домой.

Звук [а] обладает очень высокой употребительностью незави
симо от позиций, характера соседних согласных и гласных и фоно
морфологических условий: ай — месяц, тап — щепка, тат — пятно, 
сал — плот, к,айас — заплечная сумка из бересты, к,араг,ат — смо
родина, паг.ан — столб, караг.ай — сосна и др.

В многосложных словах после [а] чаще всего следуют [а], 
[ы]: ак,шам — вечером, шабала — ложка, цалг.ы— коса, цаң- 
к,ы — лыжи. Гласная [а] следует за гласными [о, у, ы ]: путк,а— 
каша, к,убак, — грязь, к,ург,ак, — трус, к,ург,аш — свинец, к,ом- 
нак, — хмель, соск,ак, — совок, ковш, тыван — запруда, цыбар — 
пестрый, цырак, — щепка, сымрак, — соска, к,ывак, — роща, к,ыл- 
г,анак, — мелкая рыбья кость, к,ъщытк,ан — крапива.
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В словах цай— чай, ацы.— кислый, цац — волосы, к,агас— 
бумага произносится огубленный [а ], тогда как в татарском ли
тературном языке— [ә]: чәй, әче, чәч, кэг,езь. В указательных 
местоимениях шал — тот, шалай — так, туда также произносится 
[а'].

В населенных пунктах Тобольского р-на слово «нет» употреб
ляют в форме йак. Эта форма имеет место в заказанском говоре 
среднего диалекта поволжских татар. Такое же произношение от
мечает Н. А. Баскаков у прииссыккульских уйгуров: Йак,, чай ич 
деп кэлдим.— Нет, я пришла пригласить Вас на чай25. На осталь
ной территории тоболо-иртышского диалекта распространено про- 
[зношение с [у]: йук,.

Звук [о] встречается во всех слогах слова: к,олоп— замок, 
к,обошло— щеголь. Оказывает лабиализующее влияние на после
дующие гласные: торон — головня, к,ором — копоть, к.олон — же
ребенок, ошо — этот, к,ойрок, — хвост, тормошом — моя жизнь 
л др. По артикуляции и употреблению звука [о] тоболо-иртыш- 
ский диалект сближается в какой-то мере с башкирским языком.

Наряду со звуком [о] в речи лиц старшего возраста встречает- 
:я полуширокий исконный гласный [о]: тобок, — коленная ча
шечка, йолта — на дороге, тог,ан — родня, йог,а — тонкий, со- 
г,ыш — война, йол — дорога и др.

Звук [у], восходящий к гласному [о], имеет ограниченное упо
требление, встречаясь, в основном, в первом слоге: урт— внутрен
няя часть щеки, ултык, — икра. За звуком [у] в последующих 
слогах следуют [ы, а]: к,улым— моя рука, суламай — левша, су- 
оау — вопрос, лупас — неуклюжий, к,утыр — короста.

Звук [ы] обладает высокой употребительностью, не ограничен
ной позиционно: к,ыл — щетина, ыс — копоть, ык, — по течению, 
шым — безмолвно, к,ылыц — сабля, мыцыр — рябина, к,ышк,ы- 
лык, — зимой. В речи пожилых людей при употреблении иноязыч
ных слов встречается протетическое [ы]: ышкул — школа, ыстра- 
стцуйте — здравствуйте и т. д.

Гласные переднего ряда
Звук [э] встречается во всех слогах слова: эр — каждый, пэ- 

чдтэн — с того времени, әләк — несчастье, гибель. В корне отдель
ных слов сохранился древнетюркский [а]: кэрэк — надо, кәмә— 
лодка, кэбэк — мякина, әшнә — привязанность, кэбэн— стог.

Звук [е] встречается во всех слогах слова: кос — осень, со- 
юк — пиявка, контос — днем, төшкелек — в обед, в полдень, тесе- 
гош — строительство.

Звуки [э, е], употребляющиеся после [©], огубляются: койо — 
ноль, толко — лиса, терло — разный, оцлок — тройка, косколок — 
осенью.

Редко в речи людей преклонного возраста можно зафиксиро
вать исконный корневой [у] вместе [ө], йүрәк~ йөрәк — сердце,
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күн ~  көн — день, үн ~ өн  — голос, йүгер ~  йөгер — бежать, йү- 
гән ~  йөгән — узда.

Звук [у] в большинстве случаев употребляется в первых сло
гах: үрнәк— пример, образец, үрән — учись, үлән — трава, үр- 
тэк — утка, күпер — мост, түген — ложь, түбә — возвышенность.

Звук [у] восходит к древнетюркскому звуку [б], встречающе
муся в отдельных словах: ңөпрәк— тряпка.

Звук [и] в исконно тюркских словах представлен лишь в ан- 
лауте и инлауте, в частности во всех типах первого слога, состав
ляющего в том числе и корневую морфему: иңсә — затылок, ир- 
гэк — самец, мин — я, игәү — напильник, тире — кожа, ирген — 
вольно, цицэк — цветок.

Звук [и] почти несовместим с губными гласными, не может 
употребляться в конце слова, непервом слоге, аффиксах.

В иноязычных заимствованиях [и] может быть в любой пози
ции: имтиг.ан— экзамен, ик,лас — искренне, писүк— песок, пами- 
тур — помидоры, кэритур — коридор.

Звук [и] может употребляться вместо [Ү1 в речи людей стар
шего поколения: Түл белән йабывлы тораты тибөм тә (вм. тү
бәм).— И крыша моя стоит, покрытая толем; Цалгысы та тың ит- 
көр (вм. үткер) түгел.— И коса у нее не слишком острая; К.абы- 
гын ципләшкән (вм. цүплэшкән) пульт.— Помогая собирать кору 
и т. д.

Для учащихся школьного возраста при написании диктанта по 
русскому языку самыми трудными являются слова с орфограмма
ми «и» и «е». Обычно вместо е они пишут и, а вместо и — е.

Внутри тоболо-иртышского диалекта наблюдается соответствие 
[и ~ ә ]: игэр-игэр (Ярк. р-н)— только-только, әгәр — әгәр (Вг. 
р-н)— только-только, тирэс (Вг. р-н)— окно, тэрэс (Ярк. р-н) — 
окно и т. д.

Звук [е] более широкий в сравнении с гласным «е» поволжско- 
татарского языка, отличается большей широтой и меньшей крат
костью. Если поволжско-татарское [с] — сверхкраткое, то звук 
[е] можно считать просто кратким. Это звук, расположенный 
между общетюркским [е] и поволжско-татарским кратким [е].Он 
встречается в корнях слов, аффиксах: еремцек— творог, ерең — 
гной, китте — ушел, елгек— вешалка пальто, тэсте — удилище, 
камасе — его лодка.

Фонема [е] не имеет позиционных ограничений и употребляет
ся чрезвычайно широко. Опа хорошо сохранилась в значительном 
числе исконно тюркских слов, особенно в первом их слоге, где в 
поволжско-татарском и некоторых других тюркских языках про
изошла эволюция е> и : пейэ — кобыла, өыа — владелец, өйәр — 
следовать за кем-либо, йес — медь, йел — ветер, йелткэ — спина.

В некоторых словах встречаются случаи лабиализации [с] пос
ле шумных смычных согласных: төгө~теге — тот, көчкөнә~ кеч
кенә — маленький, пөткәц ~беткэч — кончившись, телгү ~  төлкө— 
лиса.
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Внутри тоболо-иртышского диалекта имеются некоторые коле
бания в употреблении фонемы [е]: йетем ~  йэтим — сирота, 
м ьщ ~ м ең— тысяча, ә й е ~ ә й ә — да, пелмәйем~ пэлмэйем— не 
знаю, пелмән ~  пилмән ~  пэлмэн— пельмени, теге~төгө— тот. 
Разграничить эти варианты трудно: они встречаются повсеместно. 
В употреблении указательного местоимения төгө — тлт можно 
конкретизировать название населенного пункта, где им пользуют
ся: д. Кызылбаево Тобольского р-на.

2. СОГЛАСНЫЕ

Система согласных состоит из следующих фонем: п, б, [ф, в], 
в, т, [д], с, [з], ш, [ж], ц, ч, к, г, к„ г„ [х], м, н, л, р, й, ң. В скоб
ках— звуки, употребляющиеся в заимствованных словах и в опре
деленных позиционных условиях. По участию шума и голоса со
гласные делятся па шумные: п, б, [ф], [в], т, [д], с, [з], ш, [ж], 
ц, ч, к, г, к„ г,, [х]; сонорные: м,_в, н, л, р, й, н; по способу арти
куляции — на смычные: п, б, т, [д], к, г, к„ г„ м, н, ң,; щелевые: 
[ф], [в], с, [3], ш, [ж], [х], в, л, й; аффрикаты: ц, ч; дрожащие: 
р; по артикулирующему органу на губные: п, б, [ф], [в], м, в; 

.язычные — переднеязычные: т, [д], с, [з], ш, [ж], ц, ч, н, л, р, 
Переднеязычные: й, заднеязычные: к, г, увулярные: к,, г„ [х], н.
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Способ образования Губные
Язычные

Увулярные
передиеяз среднеяз. заднеяз.

Ш глухие
Смычные

У звонкие

п

б

т

(д)

к

г

к,

М глухие
Щелевые

Н звонкие

[ф]

фв]

С, III

[з], [ж]

X

Г,

Ы глухие
Аффрикаты

Е звонкие

ц

ч

q Смычные носовые м н ң
н
О боковые
Р [Целевые
Н протон. в

л

й
Ы
Е Дрожащие р kJ ГГ-

) ** г'; i * tW  ‘Я о  7



Язык сибирских татар отличают от других тюркских языков 
три характерные черты:

1. А б с о л ю т н о  г л у х и е  н а ч а л о  и к о н е ц  с л о в а .  Не
сколько согласных в позиции между гласными могут озвончаться. 
Широкое употребление глухих согласных является отличительным 
признаком древности языка. Принцип глухости присущ также ха
касскому, шорскому, тувинскому, алтайскому, чувашскому, якут
скому языкам.

2. П о к а  и ь е. По линии йоканья сибирско-татарский язык 
сходен с туркменским, гагаузским, азербайджанским, турецким, 
караимским, башкирским, узбекским, кумыкским, крымско-татар
ским, уйгурским, чулымско-тюркским языками.

3. Ц о к а н ь е .  Цоканье наблюдается в говорах тюркских язы
ков: в верхнебалкарском говоре карачаево-балкарского языка, га- 
лнцком диалекте караимского, ордубадском диалекте азербайд
жанского языков, а также в киргизских говорах, мишарских диа
лектах, барабпнском, чулымско-тюркском5 100 162.

Губные

Фонема [б ]— губно-губной смычный звонкий согласный. Фо
нема [б] встречается в интервокальном положении: пабай — дед, 
старик, к,убак, — грязь, цабата— лапти, алабыг.а— окунь, са
ба — молоки, к,ара-баран — черноватый, к,оба — светло-коричне
вый, к,оршаб алыу — огородить, айаб эйбэтмэ — очень хорошо.

В анлауте сибирско-татарских слов, как и в ауслауте, всегда 
употребляется глухой [п]: палык— рыба, пот — бедро, потак — 
ветка, пелэсек — браслет, путэгэ — желудок птичий, палг,ып — 
сияя, сверкая, кэп — разговор, слухи.

В середине слова после сонорных [р, л], а также после средне
язычного [й] звук [п] озвончается, а перед сонорными не озвонча
ется: кербе — ежик, к.ырбыу— опушка на одежде, арбывын — 
шершень, к,арбык, — оттопыренный, но кэпрэн — наперник, ку- 
пре — мост, цепрэк — тряпка, цуплэ — собирай, цуплек — свалка.

Во всех остальных случаях при стечении согласных звук [б] 
оглушается; к,олак,пау — деталь конской сбруи, кочок пала — ще
нок, ашык,-поток, — второпях, быстро, кое-как, ак, пур — мел, 
атап пиреу — давать для передачи кому-либо вещь, айып курмэ— 
не обижайся, к,ап йара— ровно пополам, точно пополам.

В д. Байгара [Пэйек]Тобольского р-на во всех словах без 
исключения в позиции между гласными и после сонорных вместо 
[б] употребляется билабиальный ш йалвак, — широкий, тувыр- 
цык, — шишка, к,уй вала — ягненок, таван — карась, цуцк,а ва
л а — поросенок, к,армак, цавак,— удочка, ково сот— пахта, к,а- 
выста — капуста, цывар — чубарый, ицке вала — козленок.

Наши наблюдения расходятся с наблюдениями Г. X. Ахатова. 
В книге, посвященной изучению тоболо-пртышского диалекта, он 
утверждает: «Нельзя сказать, что в диалекте западносибирских 
татар совсем нет звука [б]. Диалектный [б] не походит на лите-
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ратурный [б], он губно-губной, слабозвонкий, фрикативный, упо
требляется между гласными одного слова и после сонорных [р, л, 
й]: кеүвәләк— бабочка, арва — телега; Аның оссон паулы вар.-— 
У него есть длинная веревка12.

Таким образом, по материалам Г. X. Ахатова, на территории 
Тоболо-Иртышья фонемы [б] как таковой нет, а вместо нее широ
ко употребляется билабиальный [в]. Чем объяснить наши расхож
дения? Во-первых, несовпадением обследованных нами населенных 
пунктов. Мы более интенсивно исследовали районы между Тю
менью и Тобольском, а Г. X. Ахатов — между Тобольском и Та
рой. Во-вторых, хронологические рамки исследования тоже не сов
падают. Прошло почти тридцать лет, в эти годы усилилось препо
давание русского языка в татарских школах. Фонетический строй 
русского языка, несомненно, оказал и оказывает сильное влияние 
на язык сибирских татар.

Случаи перехода [б] в [в] отмечены Д. Г. Тумашевой: «Била
биальный щелевой сонант [в] появляется в некоторых словах как' 
следствие спирантизации согласного [б], т. е. [б /п > б в > w ]: 
әмә<^әбд— старшая сестра, нәмәрә<^нәбәрә— внук, тәмәнәк<^ 
тэбв энэк— низкий, к,амак,<_к,абв ак ,— лист, к,ыумар— блед- 
неть<к,г/ба— бледный, карамак,цар— скворец<к,ара бак,цар]4°.

В заимствованиях из русского языка [б] может встречаться 
вместо [ф ]: Ибенә бронтта к,алтылар (Вг., Кобяк).— Они все 
остались на фронте.

Фонема [п ]— губно-губной смычный глухой согласный звук. 
Один из самых употребительных согласных в анлауте.

В начале слов: пәйтүк — мяч, пае,ан, паг,ана — столб, пау — 
веревка, пилйөсөк — оса, пицэ — жена, баба, пәстә — иногда, пэ- 
йэ — давеча, пүтәнә — перепелка, пөтөн — целый, невредимый, 
пывыш —сплетня.

В середине слов: к,апк,а — ворота, к,агщык, — мешок, ипай — 
растяпа, к,апк,ак,— крышка, үпкә — легкие, көпкә — стайка, зем
лянка, кәплә — рассказывай, исәплә — считай, түплей — туфли.

В конце слов: к,олоп — замок, к,алып — форма, заготовка, ту
рап — грубая ткань, кэп — разговор, төп — дно, сап — черенок, 
ручка, стебель, сэтэп — пуговица, лаг,ап — поучение, мораль, ка- 
вып — опасность, савап — благородное дело, поступок, помощь 
старым.

В интервокале, в ауслауте перед аффиксами с начальным глас
ным фонема [п] реализуется в озвонченном варианте. Конечный 
[п] озвончается также и в потоке речи, оказавшись перед гласным 
последующего слова, интонационно объединенного с предыдущим 
словом: Кәбегесне пүлеб әйтөб алайын.— Хочу сказать, перебив 
ваш разговор. К.олобыцны биклэб ал.— Закрой сначала замок; 
Ша бицә пәйдтән пескә бәйләнәте.— Эта женщина уже давно к 
нам пристает.
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После сонорных [м, н, н] звук [п] не озвончается: шанан пир- 
ле — с тех пор, к,айтан пелгэн — откуда он узнал, парың песка — 
идите к нам, пырг,аң пәйтүкне — бросайте мяч, ацам пэртэне — от
крою занавес, салам пауны — кладу веревку.

После звука [р] [п] озвончается. Пар бескэ та — И к нам пой
ди; Кар бәйәтән йаваты — Снег идет уже давно.

Вместе с тем в потоке речи вопреки закономерно ожидаемому 
[б] звук [п] иногда остается глухим: Кар паг.ана башк,а та йа- 
выпты— Снег лежит и на верху столба; Икегес тэ пертэйен — 
иләмәгән күнтәйен— Оба вы хороши, как шкурки необработан
ные; К,ырмайак,тай пулып к,алыпты битегес.— Лица ваши стали 
похожи на огромное блюдо; Сарнай-сарнай барыб утырат.— Он 
идет, припевая.

Фонема [м] — губно-губной смычный сонант. Представлен во 
всех позициях: в а и л а у т е: м әк— мощь. мог,ол— копна, ми- 
илэ — лес у дороги, мунцак, — бусы, мәшкә — гриб, мыцыр — ря
бина, мамай— старуха; в и н л ау т е: к,амыт— хомут, сәмәләк — 
сосунок, йомк.ак, — клубок, к,омк,ан — кумган, к,омсок, — скупой; 
в а у с л а у т е: ай мам — горсть, савым — надой, к,алым — озерко, 
к,атым — поминки, ләм — звук, слово, илем — внимательный, лас
ковый, гостеприимный.

Изредка наблюдаются соответствия между губно-губными со
гласными [п, м]: пуйын ~муйын — шея (повсеместная форма 
«пуйын»), пынта~ мынта — здесь, пынан ~  мынан — отсюда. 
Встречаются соответствия [м ~ н ]: агы н~агы м — течение, имкэк- 
ләү~инкәкләү— ходить, ползать на четвереньках, ковылять.сол- 
к,ын ~салг,ым — прохладно.

Билабиальный щелевой звонкий согласный [в] встречается в 
слове во всех позициях, в анлауте — реже, чаще — в инлауте и 
ауслауте.

В начале слов: Вава, Вәсимә — женские имена, Вильтар—муж
ское имя, вэрте — бурундук, вәрәңкә — поварешка, воронка.

В середине слов: кевэ — свидетель, тыва — молитва, йыва — 
дикий лук, әвәл— раньше, йылывыт— душица, савыт — посуда, 
йывынты — помои, күгәвен — овод, тевләү — шуметь, к,аск,ав- 
лак, — репей, сыварыу — поливать. В речевом потоке: Аң кеше
нең аңывы йаман.— У голодного человека обида зла; Цаг,ырылма- 
г,ан к,унак, — йывынылмаг,ан тайак,.— Незваный гость — нест
руганая палка (пословица).

Переднеязычные согласные

Фонема [т] — переднеязычный смычный глухой согласный. 
Данный звук встречается в слове во всех позициях. В начале слов: 
тәртнә — санки, тыг.ырлык, — переулок, тегәң — чашка для супа, 
түләгә, төйләгә — ягненок до двух лет, терге — ель, түңәрцәк— 
колесо. В середине слов: к,атык, — молочное блюдо, сатага — ми-
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лостыня, патавык, — глушитель рыбы, к,атак, — гвоздь, тартма — 
выдвижной ящик, пак,та — вата, к,атырг,ы — картон, потак,— вет
ка, путк,а — каша, цыта — прозрачный, тонкий, к,ата — ошибка.

В конце слов: к,эт— зрелость, пырт — кнопка одежная, пот — 
бедро, сырт — тыл, к,от — душа, тет — лиственница, сывыт — осо
ка, ут — огонь, к,аныт — сахар, тат — пятно.

Внутри тоболо-иртышского диалекта встречаются случаи заме
щения [т] различными согласными [т ~ к ] :  итмәк~ икмәк (Ярк., 
Б. Чечк.) — хлеб, әбетә (Вг., О с.)~эбекэ (Ярк., Курт.) — сестра; 
[т ~ п ]: тәсте~ пәсте (Ярк., Б. Чечк.)— удилище; [т~ ц ]: мейец 
йапк.от (Вг., Кобяк) ~  мейец йапк, ыц (Ярк., Б. Чечк.) — печная 
заслонка.

Согласный [т] во всех позициях глухой, случаев озвончения 
[т] в тоболо-иртышском диалекте не наблюдается.

Фонема [с] — переднеязычный щелевой глухой согласный. 
Представлен широко во всех позициях. В начале слов: сыв — во
да, савал — сумерки, сыйрак, — голень, сыр — краска, сөңер — 
жилы, сухожилие, сырг,ый — жердь, синэк — вилы, саг,ал—боро
да, сал — плот, сымрак, — соска. В инлауте: селәүсен — рысь, к,а- 
сык,—колышек, к,асмак, — чешуя, тасайак, — таз, к,асан — котел, 
к,ысыл — красный, таса — здоровый, пэсер — в данное время, к,ы- 
са — пяльцы, пилсэ — свадебный поезд с приданым невесты. В 
ауслауте: сас — болото, к,урас — петух, к.айас — заплечная сумка 
из бересты, саг,ыс — смола, к,онтос — бобр, к,умыс — жук, тос — 
соль, мерэс — наследство, уйас — топкое заболоченное место, 
йыс — запах.

Незначительное озвончение [с] наблюдается в населенных пун
ктах Тукузского сельсовета Вагайского р-на — Тукуз, Веселин- 
ские, Мало-Уватские, Осиновские: Вәт к,азер алай түгел.— Вот 
сейчас не так; Вагай үзе тә татар авыл булган.— Сам Вагай тоже 
был раньше татарской деревней; Изәпле көҗеләрне аттылар.— За
стрелили несколько человек; Палазына ике ай. — Ее сыну два ме
сяца; К,аты мазайтым.— Я очень обрадовался.

Фонема [ц] — переднеязычный глухой аффрикативный соглас
ный. Цоканье является одним из характерных признаков консо
нантизма языка сибирских татар. Глухая аффриката [ц] встреча
ется во всех позициях слова. В анлауте: цым — целина, цай — чай, 
цац — волосы, цыйг.ан — чирей, цымылтык,— занавес, цөбөр — 
лохмотья, цит — сторона чужая, задворки, край, цук, — кисточка 
на одежде, цам — обида. В инлауте: к.айцы — ножницы, камцы — 
плеть, цемцем — щепоть, цывалцан — дождевой червяк, цок,о- 
цок, — икота, цыцк,ан — мышь, цицэк — цветок, цацак, — бахро
ма, цэнецке — вилка, цэцэй — оспа. В ауслауте: цүмец — ковш, 
үгенец — сожаление, үтенец — просьба, пурыц — долг, пороц — 
перец, айлац — окружной, үрмәкүц — божья коровка, к.алац — ка
лач, көләгәц — смешливый, ац — голодный.

В некоторых случаях [ц] может заменять звуки [т, с, ш, ж, ч, 
з] поволжско-татарского языка: цыцк,ан<Стычк,ан — мышь, цец-
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көреү <^төчкерү — чихать, к,ыи,ык,лау<.кытыклау — щекотать, 
пацк,ыц<с.баскыч— лестница, цицеү<чиш ү— развязывать, па- 
цасбаҗ а — свояк, цумыу<Щуму — нырять, /шца</смчз — вчера, 
к,ацык, казык төш — клык и т. д.

Фонема [ч] — переднеязычный аффрикативный согласный 
звук. Имеет очень ограниченное применение, в основном в словах 
иноязычного происхождения: чан — душа, начар — плохой, числа, 
чишла — число, чавап ответ, ачап — возглас досады, чишта, чис
та — чисто, кэчд — коза, чалтун — чалдон, чегән — цыган, че- 
вэш — чуваш, чин — джин и т. д. Повсеместно наблюдаются вари
анты произношения слов как с [ц], так и с [ч]: көукөнә — көчкө- 
нә — маленький, кеце ~  көче — малый, ницак.лы — ничак,лы 
сколько, көцөк ~  көчөк — собачка.

Сибирские татары при исполнении национальных песен всегда 
употребляют для красоты [ч] вместо [ц, й]: Сантуг,ачлар чыйы- 
лалар алма к,ойылг,ан чиргә. Бер чырламай пулмас инте туслар 
чыйылг,ан чиртә.— Соловьи собираются туда, где яблоки осыпа
лись. Нельзя не спеть хотя бы раз там, где друзья собрались.

Появление глухой аффрикаты ч [= тш ] вместо [ц] в теврпз- 
ском говоре тоболо-иргышского диалекта отметила Д. Г. Тумаше- 
ва ,4°. Л. В. Дмитриева, исследуя язык барабинских татар, обна
ружила, что в Куйбышевском, Чановском, Венгеровском, Кыштов- 
ском р-нах Новосибирской области «всюду вместо аффрикаты 
[Ц] встретилась глухая аффриката [ч], которая произносится 
очень твердо — с некоторым «призвуком» [ц]. Появление [ч] вме
сто [ц] вызвано влиянием тевризского говора тоболо-иртышского 
диалекта, татарского и русского языков»57. Мы считаем, что появ
ление [ч] вместо [ц] на нашей территории также обусловлено 
влиянием поволжско-татарского и русского языков.

Фонема [ш] — щелевой глухой согласный. Представлен во всех 
позициях. В анлауте: шабала — ложка, шәкәцә — пиала, шешпү- 
рэ — пельмени, шак, — бездрожжевое тесто, шаг.ыр — незрелый, 
шеш — вилка, шэлтеп — колыбель, шәрәбә — пуля из свинца, шур- 
б а —суп, бульон, шәлем— паутина в помещении. В инлауте 
ошо — этот, ошак, — жалоба, өшәт — если, к.оршау — загородка. 
пашак, — колос, пашау — самовольный, неуправляемый, шикше- 
неү — чувствовать, шыцшыу — скулить. В ауслауте: атлаш — по
ходка, кывыш — ямка, тартыш — худощавый, онаш — лапша, к,а- 
раш — взгляд, көмеш — серебро.

В словах с гласными переднего ряда фонема [ш] имеет пала
тальный оттенок: түш’ — грудь, төш’ — сновидение, пиш’ — пять, 
шеш — опухоль, вилка, ш’эп — хорошо, быстро, ш’эм — све
ча, ш’үге — шуга, ш’эр борцак — бобы.

На территории Вагайского р-на в населенных пунктах Тукуз, 
Осиновские, Мало-Уватские, Веселинские отмечено незначитель
ное озвончение [ш] в интервокальном положении: арыҗын та, со
лосын та уацабыс — и рожь, и овес сеем; йәҗертеннән пиргэн — 
он дал тайком; кеже йата — человек лежит.
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Фонема [л] — щелевой альвеолярный сонант, представлен глав
ным образом в инлауте и ауслауте, значительно реже встречается 
в анлауте. В анлауте: лыйлык,— чибис, л э ц — сырой, непропечен
ный, лацын— сокол, лап — плашмя, леңкер, луңк,ыр— верзила, 
-лык.ыртау— бормотать, ләм — звук, ләңкәү— нескончаемо бол
тать на незначительные темы. В инлауте: палтырг.ан — борщев- 
ннк, к,алым — озерко, водоем, к,аллап — кокетка, щеголь, йылы- 
■выт — душица, алапай — взбалмошный, неуклюжий, шылаг,ай— 
слюна, түлгән, тилгән — ястреб, алые — далекий, алаша — низкий, 
цилтэр — кружево. В ауслауте: муйыл — черемуха, к,орал — во
оружение, орудие, мал — ткань, скот, живность, мавыл — перекла
дина, сэйел — ведро, цавыл — молодой лесок, күгәл — селезень, 
тал — ива, к,ыл — конский волос.

Фонема [н] — переднеязычный носовой сонант. Чаще всего 
встречается в ауслауте, реже — в инлауте и еще реже — в анлауте 
исконно татарских слов. В анлауте: ник — почему, ницэ — сколь
ко, нейте — что, нейтэй — какой, нерге — малек, еэймэ— что, на
га н— невежда, нәнә — младенец, дитя, ног,от — гадание, намет
ка — часть конской упряжи. В инлауте: эйнэк — очки, сантала — 
стул, сантык, — сундук, кинэк — вдруг, к,онтак, ложа ружья, те- 
лэнце — нищий, йантау — поляна. В ауслауте: түген — ложь, 
к,ын — чехол, цуйын — чугун, к,ацк,ын — беглец, к,авын — огурец, 
кюйон — вихрь, кавтан — перхоть, сәмән — пешпя, кэн — много.

Встречаются соответствия [и] различным согласным [н ~ м ]: 
салгын ~  салгым — прохладно, инкәкләү^ имкәкләү — передви
гаться на четвереньках; [н ~ л ] сеңнем яг сеңлем— моя сестра, на- 
тан~латан — невежда, Лептегэняг Нефтеюганск (г. в Тюменской 
обл.); [н ~ г ] : маңнай ~  маңг.ай (пов.—тат.) — лоб; [н ~ й ]: мун- 
цаягмуйңа— баня, инак (бараб.) ~ ейэк — подбородок; [н ~ н ]: 
к,алын яг к,алың — толстый, плотный, үлән ~  үләң— трава, сапун- 
ка ~  сапыңка — передник.

Фонема [ р ] — переднеязычный дрожащий сонант. В исконно 
тюркских корневых морфемах представлен в ауслауте и инлауте. 
В начале слов встречается в заимствованиях: рэгэц — толстая пал
ка (<рус. рогач); Рэгес — название д. Матмассы Ярковского р-на 
(иранизм). В инлауте: сары — желтый, к,ара — черный, ере — 
крупный, орлою — семена, онтрак, — стелька, сэртэк — морковь, 
портак, — небрежный, артык, — лишний, кербек — ресницы, к,ыр- 
быу — опушка одежды. В ауслауте: сыңар — одни из пары, үңер-~ 
ворот платья, вырез горловины, умер — пора, время, однажды, 
айг.ыр — жеребец, суг,ыр — слепой, паг,ыр — несчастный, бедный, 
жалкий, цатыр — полог, йар —берег, обрыв, пэтер — пресная ле
пешка, ейэр — седло.

В отдельных словах встречаются соответствия [р ~ л ] : пер 
рәт~пер  лэт — однажды.
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Среднеязычный согласный
Фонема [й] — среднеязычный щелевой звонкий сонант. По воз

можности употребления [й] в начале слова язык сибирских татар 
можно назвать йокающим языком. [Й] не имеет позиционных огра
ничений. В анлауте: йышлык, — чаша, йылтырма — задвижка, 
й э — ладно, йылым— сеть, йеген— лен, йалацы— недотрога, ябе
да, йөстүмән — лицом вниз, йастык, — подушка, йарамсак, — под
халим. В инлауте: йәйәү — пешком, йэймэ — подстилка, к,ойма — 
забор, пойма — валенки, пайтак, — значительно, много, к.айгы — 
горе, к,ыйыу— прорубь. В ауслауте: потай — пшеница, цырай— 
лицо, образ, пелэгай — рукавицы, к,араг,ай — сосна, к,отаг,ай — 
сватья, суламай — левша, тург,ай — воробей, к,ылый — косой, ко
соглазый.

В тоболо-иртышском диалекте отмечены соответствия [й ~ к ] : 
раймэн ~  рэкмэн — лебеда, йаңк,ырау ~  к,ан,к,ырау — колоколь
чик; [й ~ г ]: мөйөс — мөгес — рога, ийән~ игән— оказывается, 
көйөртәм ~  кигертам— делаю сруб. Встречаются случаи выпаде
ния «й» в начале и середине слова: и р~ йер—земля, кацан~ к,ай- 
цан — когда и др. В истории ряда языков отмечены случаи выпа- 
[й], напр. в киргизском и алтайском языках: ы р— песня, ырак,— 
далеко, далекий; в азербайджанском: ил — год, илан— змея, 
үрәк — сердце124.

Заднеязычные и глубокозаднеязычные согласные
Фонема [к,] — смычный глухой глубокозаднеязычный соглас

ный. Встречается во всех трех позициях в слове. В анлауте: к,ай- 
ым — ирония, к,ыйым — повод, причина, к,авып — опасность, 
к,омнак, — хмель, к,абырг,а — ребро, к,ус — горящие угли, к,аш-
и, ыг,ац — горка, к,утыр — нарыв, гнойник, язва, к,ый — сухой коро
вий навоз, к,асмак, — чешуя. В инлауте: сык,так, — плакса, к,о- 
лак,ша— ушанка, к,уи,к,ар— баран, козел, пак,ца— огород, ак,- 
ца — деньги, тук,ран — дятел, так,та — доска, цак,к,ан— провор
ный, умырыцк,а— клевер, пак,та — вата. В ауслауте: сыйрак,— 
голень, пайтак, — много, цырак, — щепка, палцык, — глина, ту- 
бырцык, — шишка, потак, — ветка.

В интервокальной позиции, в позиции между сонорным соглас
ным и гласным [к,] озвончается, но не всегда: Парын, песка та, 
йама, г.ысым. — Придите и к нам, ладно, доченька; Ул майет пелан 
перга к,уйылаты.— Их [монеты] закапывают вместе с покойни
ком; Мин та г.айтып паг.айын.— И я попробую пойти домой; Түрт- 
пиш метр — гән мэ ней? — Четыре-пять метров — много разве?

Озвончение [к,] встречается не очень часто. Кроме того, есть, 
случаи параллельного употребления [к, г,]: паг,а~бак,а— ля
гушка, к,ысымнык,ы (Ярк.) — к,ысымныг,ы (Вг., Ос.) — моей доче
ри, к,ыцык,лашма~ к,ыцыг,лашма — не щекочи, тук.ац (Ярк.) ~  
туг,ац (Тб.) — булочка, төлкө~төлгө— лиса (Ярк., Тарх.), ва-
к, ыт ~  ваг.ыт — время (Ярк., Карб.), сатак,а ~  сатаг.а — подая-
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ние (Ярк., Тарх.), цак.ырым (Ярк.) ~ цаг.ырым (Вг., Ос.) — ки
лометр.

Фонема [ к ] — заднеязычный смычный глухой согласный. 
Встречается во всех трех позициях. В анлауте: көлтә — сноп, кө- 
чөгән — орел, көрөц — рис, кисә — поперек, көбө— маслобойка, 
көнтек — пуп, кик — обида, злопамятство. В инлауте: суке— мо
гильная оградка, мэцкэй— обжора, пәкмә— лодыжка, эпкил — 
принеси, суткелэ — распори, көлкө — смех. В ауслауте: кэук, кэ- 
кук — кукушка, уртэк — утка, пэйтук — мяч, семэк — носик чай
ника, цэйнэк — огрызок, церек— гнилой, китэк— курятник.

Фонема [г,] — глубокозаднеязычный щелевой звонкий соглас
ный. Употребляется в середине слова между гласными, а также 
между сонорными согласными и гласными: уг,ыг,алы— учиться, 
паре,алы — идти, шаг,ыр— незрелый, суг,ыр— слепой, паг,ыр — 
несчастный, саг,ау — заика, саг,ал — борода, к,араг,ай — сосна, 
к,уг,ыс — пустой.

Фонема [г] — заднеязычный щелевой звонкий согласный. В на
чале слов употребляется только в речевом потоке, когда [к] ока
зывается между гласными. В абсолютном конце слова употребля
ется в аналогичных случаях. В середине слов: угэй— неродной, 
терге — хвойный молодой лес, пэге — перочинный нож, кугэл — 
порода диких уток, цергэй — муха, тәмәге — папироса, төгәл — 
благополучный, эшмәгәр — работящий, кигертэк — зоб.

В отдельных словах допускается соответствие [г~ ң ]: тугэрэк 
(Вг., Юрмы) ~ туңәрәк (Ярк., Б. Чечк.)— округа, тәгәрмәч—■ 
(каз.-тат.) ~туңәрцәк (Ярк.) — колесо, обод.

Фонема [ ң ] — смычный носовой согласный. В начале слова 
[ц] не употребляется. В инлауте: саңрау— глухой, әңмәй— глу
пый, уңай — легко, аңтыныу — охотиться, аңнау — понимать, 
йеңел— легкий, к,ыңыр— набекрень, маңнай— лоб, сиңер— 
мыс. В ауслауте: к,алын — толстый, йең — рукав, парың — идите, 
уйнаң — играйте, салың — кладите, сәкерең — прыгайте, цоңк,оң — 
ныряйте, утырың — садитесь, килең — идите.

Фонетические особенности говоров
Принципы выделения говоров, которые взяты здесь за основу, 

разработаны Д. Г. Тумашевой. Специфические особенности, выхо
дящие за рамки отобранных ею явлений, мы приводим в качестве 
дополнительных отдельно.

К фонетическим признакам, дифференцирующим говоры, отно
сятся следующие:

1. Разная степень отклонений от поволжско-татарского вока
лизма.

2. Монофтонги [у, у] или дифтонги [ыу, еу] в словах и формах 
типа су — сыу, ту — тыу, алу — алыу, киту — китеу.

3. Наличие дифтонгов [ай, эй] или [ый, ей] в ряде граммати
ческих форм: уйнайым — я играю, ешлэйем — я работаю, пара- 
йын — дай-ка я пойду, ешлэйем — дай-ка я поработаю, пармайын.
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[ца] — не идя или соответственно: парыйым/парыйм, ешле- 
йем/ешлим, парыйм, ешлин, пармыйн [на].

4. Узкие гласные [ы — е] или [у — у, ыу — еу] в окончании 
прилагательных, возникшие на месте этимологического сочетания 
гласного с согласным: кеце— кецү, кецеү — маленький, младший, 
ессе — ессү, ессеү — горячий, жарко, палалы— палалу — имею
щий ребенка, көцле — көцлү — сильный.

5. Основа будущего времени на -ар, -эр, -ыр, -ер или -ыйр, -up: 
парар/парыр, ешлэр или парыйр, ешлир.

6. Цоканье (соответствие [ц] общетюркскому [ч]) или чо
канье.

7. Цоканье (употребление [й] в начале слова) или иканье.
8. Субституция [ф > п , х > к ,] главным образом в заимствова

ниях или одновременная спирантизация [п>>ф, к ,> х] в тюркских 
словах.

9. Глухое или звонкое произношение шумных [с, ш, т] в инлау- 
те.

10. Полное произношение звукового комплекса, содержащего 
[г, г,], или выпадение заднеязычного звука: таг,ы!таг,а— еще, 
китабыг.ыс — ваша книга, партыг.ыс — вы ходили, паратыг,ын — 
тот, кто постоянно ходит или соответственно: таа, китабыс, партыс, 
паратым, паратаан.

11. Полное произношение аффикса -сыс, -сес, образующего 
прилагательные, и омонимичного глагольного аффикса 2-го лица 
мн. ч. или его стяжение в долгий cf-bic, ес.

12. Сочетаемость согласных типа:
а) [ск, ск ,, шк, шк,, цк или сг, сг,, шг, шг,, цг, цг,,];
б) [мк, мк,, цк, цк, или мг, мг,, цг, цг, ].

13. Последовательность проявления палатальной гармонии или 
ее нарушения.

14. Характер лабиальной гармонии — гармония татарского типа 
или сохранение следов гармонии алтайского типа.

15. Ударение на конечном слоге или его репласацпя на на
чальные слоги.

Тюменский говор
К тюменскому говору относятся следующие населенные пункты: 

Остров в Тугулымском районе Свердловской обл., Н. Ингал в За- 
водоуковском р-не., В. Ингал в Исетском р-не, Чаплык, Казарово, 
Ембаево, Тураево, Каскара, Есаулы, Якушп, Чикча, Андреевские, 
Саланрка, Большие Акияры, Малые Акияры, Янтык Тюменского 
р-на, Мотушн Ярковского р-на, Сингуль, Яр, Аслана, Осиново, 
Озерное, Кулики, Ревда Ялуторовского р-на, Средние Тарманы, 
Киндер, Конченбург Нижнетавдинского р-на.

1. Состав гласных говора характеризуется перебоями [о ~ у ]: 
тог,ры ~  туры — прямо, тон,~туң — мерзлый, йог,а~йуг,а — тон-

*Тюменский говор подробно описан Д. Г. Тумашевой. См.: [151].
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кий, орцык, — урцык, — веретено; [ә ~  и]: мәләш ~ миләш — ря
бина, кәбән ~  кибән— стог, кәмә ~  кимә ~  лодка, әрлән~ и р л э н — 
хомяк, сәнәк~синәк— вилы.

Переход гласных [ э > е > и ]  нашел отражение в словах ейен~  
ийен (в других говорах ийән, игән, ейэн)— оказывается, пилмән 
(в других говорах пелмән, пэлмэн)— пельмени и др.

2. Для тюменского говора, как и для других, анализируемых в 
монографии, характерно дифтонгоидное произношение слов сы у— 
вода, тыу — родиться, алыу — брать, китеу — идти и т. д.

3. Во всех анализируемых нами говорах употребляююя диф
тонги ай, эй в грамматических формах типа уйнайым, ешлэйем, 
парайын, ешлэйен, пармайын [на].

4. Прилагательные, имевшие в исходе этимологическое сочета
ние гласного с согласным -ыг, -иг, произносятся в анализируемых 
говорах с узкими гласными на конце: кеце, весе, палалы, кец- 
ле и т. д.

5. Аффикс будущего времени во всех анализируемых нами го
ворах на -ыр, -эр, -ер, -ар. Примеры: алыр — он возьмет, ешлэр— 
он будет работать, килер — он придет, уйнар — он будет играть.

6. Цоканье.
7. Йоканье.
8. Для тюменского и остальных говоров характерна субститу

ция согласных [ф > п , х > к ,] .
9. Оглушение согласных носит тотальный характер.
10. Полное произношение звукового комплекса, содержащего 

[г, г,]: цигертэм — я щелкаю, кигертэм— я делаю сруб. В других 
говорах: цейертәм, циртәм, цийертәм, кейертәм, киртәм, кийертэм.

И. Аффиксы -сыс, -сес не подвергаются стяжению ни в одном 
говоре.

12. В тюменском говоре употребляется первый тип диссимиля
тивных сочетаний.

13. Нарушений сингармонизма не наблюдается.
По 14, 15 признакам говор отклонений от общедиалектных черт 

не имеет.

Ярковский говор

Ярковский говор распространен в населенных пунктах, распо
ложенных на берегах реки Тобол: Авазбакеево (К, ал мак, лы), Но- 
во-Атьялово (Атйал) Ялуторовского р-на, Малое Чечкино (Нусук), 
Большое Чечкино (Тархан), Куртюганы (К.орттигэн), Юртобор 
(К.арагай авыл), Тарханы (К,ала), Карбаны (К-ысылг,аш), Мат- 
массы (Рэгес), Варвара (Пурбар), Шатаново (Шатан) Ярковско- 
го р-на.

1. Фонематический состав гласных во всех анализируемых го
ворах совпадает с вокализмом татарского литературного языка.
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Переход гласных не установился полностью: имеются колебания в 
употреблении некоторых гласных.

Ярковский говор характеризуется употреблением широкой фо
немы [ә]: тарас— окно, йатим— сирота, пайа— давеча, кама— 
лодка, кабан— стог, кабак— мякина, палман— пельмени и т. д.

Имеются многочисленные перебои гласных, характеризующих 
речь различных возрастных групп населения: [ ү ~ ө ] : йүрәк~ йө
р әк— сердце, [ү ~ и ]: улте~илтө— умер, үсен,~исөң— сам, үт
кер ~иткер— острый; [у ~ о ]: йулта~йолта— на дороге, ту
бык, ~  тобык, — колено, туган ~  тог,ан — родственник, шулай ~  
шолай — так; [и ~ ү ~ ө й ] :  ирөнөу~уранеү~өйрөнеү— учиться, 
сирөйем ~  сүрәйем ~  сөйрөйем — я тяну, тирөгец — түрәгеи, ~  төй- 
рагеи,— булавка; [н ~ о ~ о й ~ ы ] :  питой ~  потай ~  пойтай~ пы
тай — пшеница.

2. Небная гармония носит последовательный характер. Нару
шения могут возникать в сложных словах: цацишэр — часть варе
ного мяса, питйаулык, — полотенце, табикмэк— пресная лепеш
ка, арбусак — часть колеса, кучер, шагикмак — пресный хлеб.

3. Губная гармония в ярковском говоре имеет остаточные- 
явления гармонии алтайского типа: Колоноң к,ойолмас (поговор
ка) — ничего с тобой не случится.

В произношении некоторых слов зафиксированы сингармони
ческие параллели: әпкилеу ~  апкилеу— принести, Р ивэл~  Ривал 
(мужское имя), Фәния ~  Фания (женское имя), картүп~кар
ту п — картофель, к,әнәг,әт ~  к,анаг,ат— удовлетворение, эрмейэ~ 
армийа — армия и др.

4. Ударение на конечном слоге.
Кроме перечисленных признаков, ярковский говор характери

зуется широким употреблением комплекса ыв, ав. Примеры: сы- 
вык, — холодно, к,ывырыу — жарить, павырсак, — баурсак, па- 
выр — печень, пываслау — резать горло, мынавы — этот, анавы — 
тот и др.

В ярковском говоре, как и в других, звуки [п, к] в позициях 
между гласными, между сонорным и гласным озвончаются: шур- 
ба — суп, цергэй — муха, төлгө — лиса, салг,ым — прохладно, шал- 
г,ан— репа, игән — оказывается и т. д. Но в том случае, если [п] 
стоит перед сонорным [р], то он не озвончается: йапрак, — лист, 
банный веник, тупрак, — почва.

Отмечены единичные случаи соответствий [м ~ н ]: имкәкләү ~  
инкәкләү — ползать на четвереньках; [л ~ н ]: латан ~  натан — не
вежда, маңлай~мацнай — лоб; [г~ ң ]: түгәрәк ~туңарак— круг; 
[й ~ н ]: муйца~ мунца — баня; [н ~ ц ]: к,алын ~  к,алын, — тол
стый, үлән ~  үләң — трава, йалан ~  йалаң —- голый; [й ~ г ] :  
ийэн~ игэн— оказывается, мөйес ~  мөгөс — рог, рэйман~рак- 
ман— лопух, кейертеү~ кигертеү — пелатъ сруб; [в ~ г ] : тыва~ 
тог,а — молитва, йылывыт~ йылыг,от (Вг.) — душица, сыварыу~ 
суг,арыу ~  су,гарыу (Вг.) — поливать.
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Тобольский говор *

*Более подробно см. лит.: [140, 145].

Тобольский говор с восточно-тобольским подговором выделен и 
описан академиком Д. Г. Тумашевой в ее научных трудах.

Тобольский говор распространен по нижнему течению Тобола 
и по всему течению Иртыша от Тобольска вниз до границы с Ом
ской областью. К территории тобольского говора мы отнесли сле
дующие населенные пункты: Ново-Капшкуль, Старо-Каишкуль, 
Новая Нерда Ярковского р-на, Кундан Вагайского р-на, Стариц- 
кие, Устьтамакскпе, Иртышакские, Медяиские, Турбпнские, Чебур- 
гинскпе, Тоболтурннскис, Комаровские, Суклемские, Большие и 
Малые Карагайские, Абаульские, Ишаирские, Тамбурянские, Рен- 
чпкские, Супринские, Епанчинские, Байгаринскне, Кобякские, Ва- 
гайские, Бегишевские, Баишевские, Араповские. Сабанакские, Кы- 
зылбаевские юрты Тобольского р-на.

Тобольский говор в фонетическом отношении характеризуется 
распространением следующих признаков:

1. Частичный перебой в словах отыс ~  утыс— тридцать, о н ~  
ун — десять, поталг,ан — путалг.ан — спутался, полг,ан ~  пул- 
г,ан — был, тог,ыс ~  туг.ыс — девять; келеп ~  килеп — придя, көт
те ~  китте — ушел, пеш ~  ниш — пять и т. д.

2. Некоторые слова употребляются только в «мягком» или толь
ко в «твердом» варианте: ешәнеү— верить, йен — шерсть, тэрэ- 
гэн — таракан, мөрәс— наследие, йәтләү— учить наизусть, айла- 
ныу — вращаться, вертеться, возвращаться, пайлау — вязать, ца- 
цыу — сеять, пыррас — немного, арцыу — чистить.

3. Огубление в словах: соу — вода, йоваш— смирный, көйәү— 
зять, көн — много, төгө — тот, пешкән — созрел, кем — кто, кө- 
йөм — одежда, төкөмент — документ и др.

4. Некоторые особенности имеются в интонации, темпе речи, 
ударении. Так, татары юрт Старо-Каишкульских, Ново-Каишкуль- 
ских, Ново-Нердинских, Чебургинских, Конданских говорят очень 
медленно, растягивая слова, их речь характеризуется особой мело
дикой. Наблюдается репласация ударения па начальные слоги. 
Эти особенности отмечались и предыдущими исследователями, в 
частности В. Ахметовым и Д. Г. Тумашевой.

В д. Байгара Тобольского р-па нами зафиксирована спиранти- 
зация, выражающаяся в переходе [б > в ]: йалвак, — широкий, 
айва күрмә — не обижайся, тувырцык, — шишка, к,авыста — ка
пуста, к,уй вала — козленок, цуцкд. вала — поросенок, цевен — ко
мар, к,армак, цавак, — удочка, шавала — ложка, таваца —блюд
це, тава — сковородка, көве сет — пахта, авый — старший брат, 
дядя и т. д.

В исследованиях Г. X. Ахатова, Д. Г. Тумашевой отмечено бо
лее широкое распространение этого явления.
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Вагайский говор
Носители вагайского говора расселены в болотистой местности 

между речками Вагай и Агитка в следующих юртах: Одинарские, 
Вершинские, Веселинские, Осииовские, Мало-Уватские, Тукузские, 
Митькинские, Сулеймаиские, Казанские, Красноярские, Лемчай- 
ские, Истяцкие, Бегитинские, Индерские Вагайского р-на, Ново- 
Аптулинские Аромашевского р-на, Тахтагульские Тобольского 
р-на.

В говоре отмечены следующие фонетические черты.
1. Частичный перебой гласных [ә ~ и ] : тэрэс ~  тирэс— окно, 

пәкцәргә ~  пикцэргэй— сыч, мәшкә ~  мишкәләк— гриб, кэмэцэ~  
кимэцэ— трясогузка, цэцэ~ цици— дядя; [и ~ ә ]: игэр-игэр~

әгәр-әгәр — только-только; [е ~  э ] : пелмэйем ~  пэлмэйем — не 
знаю; [е ~ и ]: серэңкә ~'сирән,кә— спички; [у ~ а ] : йук ,~  йак,— 
нет.

2. Дифтонги [ыу, еү]: сыу, тыу, алыу, китеү.
3. Дифтонги [ай, эй]: уйнайым, ешлэйем, парайын, ешлэйен,. 

пармайын [ца] — не идя.
4. Гласные [ы — е] в окончании прилагательных: кеце, ессе, 

палалы, көцле.
5. Основа будущего времени на -ар, -әр, -ыр, -ер: уйнар, ешлэр, 

алыр, килер.
6. Цоканье. В ю. Оспновских Вагайского р-на наравне с цо

каньем активно употребляется чоканье: Ничак,лы кило?— Сколь
ко килограммов?; Ачыб ейче. — Открой, пожалуйста; Чаг,ырган- 
нар имеш.— Звали, говорят; чык, — выходи; кече — маленький; 
параличованный — парализованный и т. д.

7. Наравне с йоканьем встречается иканье: йер>ир — земля, 
йеңел^иңел — легко, йеңсес>ин,сес — безрукавка, йелэк> илэк— 
земляника, йегеү>игеү— запрягать, йете^>ите — семь.

8. Переход [ф > п , х > к ,] , сохранившийся в речи старшего.по
коления, употребляется в заимствованных словах: фуфайка^пу- 
байка, фанера>панир, Фания>Панин, завхозусапк,ус, крах- 
мал>трак,мал и т. п. Молодежь такие слова произносит в соот
ветствии с нормами орфоэпии.

9. Особенностью вагайского говора является то, что в дерев
нях Тукузского сельсовета (Тукуз, М. Уват, Осиновские, Вершин
ские, Веселинские) шумные [с, ш] в инлауте подвергаются еле за
метному озвончению: к,азер — сейчас, иземле — по имени, кеже — 
человек, йәҗертеннән — тайком, ирежэ — достигает и т. д.

10. Озвончение звукосочетаний [мк, нк, нк,]: ицкемгэ— нико
му, үсем гуй — сам ведь, цәңгелцәк — качели, көнгә — в день, 
аныңг,ы — его, йалац г,ул — без рукавиц, к,ыйын г,уй — трудно 
ведь, пороцго — древний.
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Кроме перечисленных признаков, в вагайском говоре сильнее» 
чем в других, выражены геминации согласных: еннэ — вон, ан- 
нын, — его, төссөлөп — поправившись, еллек — раньше, икке — два, 
сигг.ес — восемь, иккэве — вдвоем; неустойчивость сонорных зву
ков: пыцрак, ~  пылцрак, — грязный, утырам ~  ултырам — сижу, 
йуг,аттым ~  йуг,алттым — потерял, таг,атыу ~  таг.алтыу — распус
кать клубок, расплетать косу, тыг,ырык, ~  тыг,ырлык, — переулок; 
отмечены колебания [л ~ н ]; лэитте ~  нэште— топь, жидкая грязь; 
[т ~ к ] ;  әбетә~дбекә— старшая сестра, мейец йапх.от~мейец 
йапк,ак, — печная заслонка; [с~ ш ]; суг,ыш~ шуг,ыш— война) 
и др.
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Г л а в а  II

МОРФОЛОГИЯ

По морфологической структуре тоболо-иртышский диалект си
бирских татар близок поволжско-татарскому, башкирскому язы
кам и их диалектам.

1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Категория числа

Единственное число выражается нулевой формой, а множест
венное— аффиксами: -лар/-лар, -нар/-нар: к ,уй— овца, кауйлар— 
овцы, сэтап — пуговица, сатаплар — пуговицы, тумар — кочка, ту- 
марлар — кочки; тун — тулуп; туннар — тулупы.

Категория принадлежности
Значение принадлежности какому-либо лицу или чему-либо вы

ражается синтетически с помощью аффиксов принадлежности и 
аналитико-синтетическим способом: аффиксами принадлежности и 
родительным падежом местоимений.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. тусым — мой друг, моя подруга
2 л. тусың — твой друг, твоя подруга
3 л. тусы — его друг, ее подруга

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
1 л. тусларыбыс — наши друзья
2 л. тусларыг,ыс — ваши друзья
3 л. туслары — их друзья

Имена, обозначающие родственные отношения, употребляются 
в звательной форме: инакау— мама (букв, моя мама), атикау— 
папа (букв, мой папа), аннакау— бабушка, татакау— дедушка, 
цацакау — обращение к старшему брату, цацабау — обращение к 
старшей сестре и т. д. При склонении по падежам эти имена изме
няются с аффиксами принадлежности: инакамнан сурарым — 
спрошу у мамы моей,— хотя параллельно может употребляться
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форма: инәкәүтән сурарым — спрошу у мамы. К именам, обозна
чающим родственные отношения, аффиксы принадлежности 1, 
2-го л. ед. ч. могут присоединяться до аффикса -алар: ңэцэкәма- 
лар — мои старшие братья, цәңәбәмалар — мои старшие сестры, 
әннәкәмалар— семья моей бабушки; Тәтәмаларг.а китеп парам.— 
Я иду в дом моего дедушки; Оллабәмаларг.а кереп цык/тым — Я 
зашел и вышел из дома тети и т. д. Аффиксы принадлежности мо
гут присоединяться и после аффикса -лар, -лзр: Көцөгәләрең пар- 
ма?— У тебя есть младшие братья, сестры?; Палларыңа уйынңыг, 
ал.— Купи своим детям игрушку.

Возвратное местоимение может не принимать аффикса роди
тельного падежа: Үс күләгәңне үсең танымайсың.— Сам свою тень 
не узнаешь; Үс авылына к,айтты.— Вернулся в свою деревню; Үс 
пашыма пашаврык, пулты.— Стал головной болью для своей же 
головы.

При сочетании с местоимениями 1, 2 л. ед. и мн. ч. в родитель
ном падеже определяемое имя может употребляться без аффикса 
принадлежности: Минең өй әллә г,айтан күренеб утырат.— «Мой 
дом издалека уже виднеется; Песнең төстә төрлөсө үсәте.— В на
шем лесу всякая всячина растет; Синең күс йак,шы күрәте.— Твои 
глаза хорошо видят; Синең тавыш үткер.— У тебя голос пронзи
тельный.

Значение принадлежности выражается с помощью местоиме
ний, имен существительных, снабженных аффиксами -нык,ы/-неке, 
-ның,к,ы/-неңке. Форма на -нык,ы/-неке, ныңк,ы/-неңке употребля
ется в функции определения, заменяя собой форму роди
тельного падежа в составе изафетиой конструкции. При этом опре
деляемое может быть без аффикса принадлежности: Анавы к,ыс- 
нык,ы китабы.— Книга той девушки; Песнеңке к,ашк,а төптә уты
рып к,алты.— Он остался сидеть возле наших ворот; Антай төйгө- ■ 
ңә песнеңке тә бар.— Такая толкушка и у нас имеется.

Если значение второго компонента — определяемого — извест
но из предшествующего контекста, то оно опускается. Определение, 
выраженное формой на -нык,ы, -ныңк,ы, субстантивируясь, может 
принимать аффиксы числа и падежей. В таких случаях форма на 
-нык,ы выполняет функцию подлежащего в основном падеже или 
дополнения в косвенных падежах: Сеснекегә йөтә алмайтла.— С 
вашим не может сравниться; Сеснеңкеләр сураусыс цыг,ып кит- 
мәйтләр.— Ваши без спроса не уходят; Аларнык,ытан песнеңке әй
бәтрәк.— Наш лучше, чем их.

Если речь идет о двух или более лицах, относящихся к опреде
ленной территории, то при наличии определения, выраженного ме
стоимением 1 или 2 л. ми. ч. в родительном падеже, аффикс 
-нык,ы/-неке может опускаться, напр.: Песнең йак,лар тәйән на
ратлар анта аңтыңк,алы.— Из наших краев всегда туда ездят охо
титься; Песнең авыллар кәнцирт к,уйг,алы киттеләр.— Наши одно
сельчане поехали ставить концерт.
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Форма на -нык,ы/-неке употребляется в качестве присвязочно- 
го члена именного сказуемого: Пы сыйыр аларнык,ы.— Эта коро
в а — их; У балацык,лар кеце г,ысымныңк,ы.— Те детишки — 
младшей дочки моей.

Категория склонения
В тоболо-иртышском диалекте различается шесть падежей. 
Основной — нет.
Притяжательный -ның/нең, -нык,ы/-неке, -ныңк,ы/-неңке 
Направительный -га/-гд, -к,а/-кэ, -а/-д
Винительный -ны/-не.
Исходный -тан/-тән
Местно-временной -та/-тэ
Основной падеж. Этот падеж не имеет формальных показате

лей аффиксов, т. е. выступает в нулевой форме, напр.: Ашык.ма, 
балам, палаң палалы булса — пеләрсең тителэр г,уй елеккэ па- 
байлар.— Не торопись, сынок, узнаешь, когда у сына сын родится, 
у дочери — дочь, говорили раньше старики.

Родительный, или притяжательный падеж. Аффиксы этого па
дежа -ның/нең, нык,ы/-неке, ныңк,ы/-неңке выражают принад
лежность предмета пли явления другому предмету или явлению, 
напр.: Кемнеке үсәр йеләге?— У кого вырастут ягоды?; Ручканың 
сабы та йук, тик стержень пелән кенә йасыб утырам.— У ручки и 
ручки нет, одним только стержнем пишу.

Местоимения и существительные с аффиксом принадлежности 
-нык,ы/-неке выражают определения, заменяя собой форму роди
тельного падежа в составе изафетной конструкции: Иырнык,ы көй- 
өн онтоп киттем ицмасам.— К сожалению, забыла песенный мотив; 
Рүзиләнеке туйына к,айтамсың? — Вернешься на свадьбу Рузили?

Направительный падеж оформляется аффиксами -г,а/-гэ, 
-к.а/кэ, -al-ә. Имя в направительном падеже выступает в предло
жении как косвенное дополнение или обстоятельство места, вре
мени, причины, цели. Пыррас К,әмиткә пулышлык, пулыр, Әнисә 
тә сиңә пулышыр.— Немножко Хамиту помощь будет, и Аниса те
те тоже поможет; Пер айның пуйына тубэ так,таг,а аңырып. йат- 
тым сеснең адресыг.ысны пелмэй.— В течение целого месяца ле
жал, глазея на потолок, не зня вашего адреса; Ә мынта йат кеше
гә пашк,аца г,арайтлар.— А здесь на чужого человека иначе смо
трят.

В древнетюркском языке направительный падеж образовался 
аффиксами -г,ару[-гәрү. Д. Г. Тумашева в тоболо-иртышском диа
лекте зафиксировала несколько слов, превратившихся в наречия с 
архаическим аффиксом: йоңкары — в стороне, в сторону, артк,а- 
ры — назад, позади, оцгары — на самом краю, на самый край, 
тышк.ары— снаружи, наружу, өцкәре— внутрь, внутри140. У Г. X. 
Ахатова аналогичные слова классифицируются как прилагатель
ные: артк,ары— задний, алг,ары — передний, тышк.ары. — внеш
ний, елгэре — передний, өцкәре — внутренний12. В активном упо-
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'греблении сейчас находится два-три слова: оцк,ары — «близко к 
краю», тискәре — «наизнанку». Оцк,ары текмә, өсөлөп китер.— Не 
пришивай близко к краю, оторвется. Или: Не пришивой небрежно, 
оборвется; Тайак, пеләкләгән итем, оңк.ары тейте.— Бросил было 
палку, задел чуть-чуть.

Древним направительным падежом является также падеж на 
-ра, -ру, -ри. На наш взгляд, он сохранился в застывших формах: 
отра — навстречу, иң к,айтара — напротив, наоборот.

Винительный падеж выражает объект действия: Пы. йак,к,а 
к.айтып пак,саң, кеше шигелле пырас пашыңны син тә йал ит
терер итең.— Когда вернешься в эту сторону, и ты бы, как другие 
люди, немного отдохнула; Шалай булып көннәрне үткәсәбес.— Та
ким образом проводим дни; Ешне (вм. ештән) теңкәләп, отстав
ка просить итеп йөрөйте.— Устав от работы, ходит просит отстав
ку; Пашланк,ы көннәрне авырсынып алтым.— В первые дни мне 
пришлось тяжеловато; Менә бер атнаны уг,ып та к,уйтык, — Вот 
и проучились одну неделю; Шалай итеб ак.цаны пөтөреп к,уйтым, 
к,айтк,алы пер тинем к.алматы.— Таким образом деньги я прикон
чил, ни копейки не осталось для того, чтоб вернуться; Бандероль
не йебәртем игенце көнне ук ,, тик менә пер нимэне онтопмон эйт- 
кэле.— Бандероль я отправил на другой же день, только вот одну 
вещь забыл сказать.

Исходный падеж выражает точку, от которой начинается дей
ствие, место отрыва предмета от чего-либо. Он оформляется 
аффиксами -тан/-тэн после гласных, звонких и глухих согласных, 
-нан!-нэи. после носовых согласных. В предложении слово, стоя
щее в исходном падеже, выполняет функцию косвенного дополне
ния или обстоятельства: Инәкәм цык/ты пүлъництән, әйтә йөрөгән 
пулаты.— Мама моя вышла из больницы, потихоньку ходит дома; 
Әмире,аннан к,ат килте, авылта шал көйе тип йаск.ан.— Пришло 
письмо от Амирхана, он написал, что в деревне все по-прежнему; 
Ештән тэ пушана алматым.— И от работы не мог освободиться; 
Ша муллатан пирелгән исем.— Имя, данное тем муллой; Килеү 
әйбәт пулты, тук,талыш иң кбайта йук, персеннән төшөп игенцесе- 
нә утырам.— Ехать было хорошо, нигде задержки нет, с одного 
слезая, на другой сажусь; Тавты йул пулмаг.аң песнең авылтан ун 
икенце йыл йул салмак,цы пулг,аннар.— Поскольку Тавдинского 
тракта не было, в двенадцатом году хотели через нашу деревню 
проложить дорогу; Ескелэр Урал таулары йак,тан килеп утыр
ган.— Пекинцы пришли со стороны Уральских гор и поселились; 
Мәвлетебес к.айтматы әрмийәтән.— Наш Мавлид не вернулся из 
армии.

Местно-временной падеж употребляется при указании на ме
стонахождение предмета или время совершения действия. Он 
оформляется аффиксами -та/-тэ. Авылта йөмсес к,өлләр булты. 
кәскә йак,к,а,— Ближе к осени в деревне случились неприятные 
события; Нал көннө ул та йаңа өйөнтә пырас пулышыб алың ти
те.— Немного помогите мне в новом доме в выходной день, просит
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он; Менә йул сыйарат өстәтә йасай башлатылар, к.әбернең өстөн- 
тә.— Вот начали наверху кладбища строить дорогу, на верху мо
гил.

Иногда при атрибутивной связи в словосочетании между его 
компонентами применяется аффикс -таг,ы/-тэге: К.уратаг.ы күп- 
рэк йемерелепте.— Погреб, что во дворе, обрушился; Өйтәге лам
почка көйөп цыг,ыпты.— Лампочка, которая в доме, перегорела.

Таким образом, в тоболо-иртышском диалекте имеется боль
шое разнообразие аффиксов. Так, родительный падеж допускает 
аффиксы -нык,ы/-неке, -ныңк,ы/неңке, а местно-временной -та- 
г,ы/-тэге. Иногда встречается смешение функций падежных форм. 
Так, например, в предложении: К,ывырайык, ошоңа.— Давай под
жарим в этой сковородке — вместо ошонта в местно-временном 
падеже используется ошоңа (дательно-направительный). Для обо
значения срока, даты'какого-либо события вместо местно-времен
ного падежа используется направительный: Утысына пирам экза
мен.— Тридцатого сдаю экзамен. Если нужно сказать о годе рож
дения человека, применяют родительный падеж: Мин йөгермә бөр- 
нең тите.— Он сказал, я с двадцать первого. Зафиксированы слу
чаи использования винительного падежа без аффикса вместо ме
стно-временного падежа: Шаңа к,айг,ырып ошо көннәр йак,шы 
г,ына уг,ый алмайсыу та йөреп киттем.— В эти дни, горюя из-за 
того, даже как следует учиться не могу, хожу.

Случаи смешения функций падежных форм встречаются в па
мятниках древнетюркской эпохи97.

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Имя прилагательное обозначает качество, свойство или приз
нак предмета, явления. По своему лексико-грамматическому зна
чению прилагательные разделяются на качественные и относи
тельные.

К качественным прилагательным относятся все прилагательные, 
которые обозначают признак предмета своей семантикой, без до
полнительного грамматического оформления: к,ак, цай— пустой 
чай, көләгәц к,алык, — смешливый народ, к,араг,ат тәңкә — смо
родиновые шаньги, йак,ын к,алык,— близкий народ.

Качественные имена прилагательные имеют степени сравнения. 
Прил агательные превосходной степени образуются при помощи 
слов-интенсивов: аша, әшкарә — очень, тың — очень, шыр — совер
шенно, иң — самый, цей — совсем и др. Напр., тың йэмсес — очень 
плохой, некрасивый, безобразный, шыр йалаңк,ац — совершенно 
голый, иң сылыу — самый красивый, цей йэтим — совсем сирота, 
өр йаңа — совсем новый. Некоторые прилагательные с усиленной 
степенью качества образуются способом редупликации первого 
слога прилагательного: К,ап-к,ара башлы пер түңсәне йыйып йа- 
табыс.— И вот собираем мы ягоды с черной-пречерной кочки; 
күм-күк — сипий-пресиипй, аппак, — белый-пребелый, к,ып-к,ыу — 
бледный-пребледный, к,апма-г,аршы — совершенно противополож-
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ный, шап-шаг.ыр— совершенно незрелый, к,оп-к,оба— коричне- 
вый-прекоричневый, йап-йалаңайак, — совершенно босой, туп-ту- 
ла — полный-преполный, туп-тура — прямиком, тип-тигес — совер
шенно ровный, йап-йак,ты— светлый-пресветлый, көп-көрле— 
грязный-прегрязный, сып-сылыу— красивейший, түп-түңәрәк—• 
совершенно круглый, к,ап-к,аты — твердый-претвердый, к,оп-к,о- 
ро — сухой-пресухой и т. д.

Прилагательные ослабленного, неполного качества имеют аф’ 
фиксы -к,ылт/ г,ылт: к,ыск,ылт— красноватый, сарг,ылт — желто
ватый, йэшкелт — зеленоватый, күгелтем — голубоватый.

Сравнительная степень качественных прилагательных выра
жается при помощи аффиксов -рак,, -рәк: әйбәтрәк — лучше, сы- 
лыурак, — красивее, оллорак, — больше, пейегрэк — выше, көцлө- 
рэк — сильнее, йак,шырак, — добрее, йыванрак, — толще, тосло- 
рак, — соленее, к,ыйбатрак,— дороже, сывыг,рак, — холоднее и т. д.

Относительные прилагательные выражают отношение одного 
предмета к другому по принадлежности, местонахождению, содер
жанию чего-либо и т. п. Большинство относительных прилагатель
ных являются производными и образуются при помощи следую
щих аффиксов:

-лы/-ле: тыңлаулык,л ы — послушный, тутлы — ржавый, кец- 
лө — сильный;

-мәгәр: өшмәгәр — работящий;
-к,ыр/-көр, -г,ыр/-гер: цапк,ыр — человек, косящий траву без 

устали; үткер — острый, ацулаңк,ыр — сердитый, кискер — хоро
шо режущий, йылг.ыр — пронырливый;

-мер: үтмер — бойкий;
-так,/-тык,/-тэк: тылтык, — косноязычный, заикающийся, йөр- 

тэк — гуляющий, йышк.ылтак, — приставучий, өрбөлтәк — пыш
ный;

-аң/-ңан/-цәң: цабаң — рысистый, к.артаң — пожилой, ойал- 
цаң —стыдливый, аврыуцаң — болезненный, телцәң — языкастый;

-әгәц: көләгэц — смешливый;
-ңак1-ңык,1ңек1-ңөк/-ңәк: онотцак, — забывчивый, күңелцәк — 

отходчивый, добрый, пасынцак,— добродушный, смирный, непри
хотливый, тынуык, — затхлый, душный, лымцык, — мокрый, сы
рой, лэпцек — плоский, лсөкцөк — горбатый, пөрцөк — сжатый, 
сморщенный, маленький, төмңөк — сутулый;

-уыл/-цел/-цел: пуйцыл — стремящийся вверх, высокий, к,өн- 
цөл — ревнивый, кэпцел — словоохотливый, керцел — маркий, к,а- 
йымцыл — насмешливый;

-гы/-к,ы/-ке: порнаг,ы — старинный, паи1лапк,ы — первона
чальный, күптәңке — давнишний, төшләңке — полуденный;

-гак,/-гәк: көйгәк — вспыльчивый, тайг,ак, — скользкий, к,op- 
г.ак,— сухой, патк,ак,— вязкий.

От некоторых имен действия на -гы, -ге путем присоединения 
аффиксов -сыс/-сес образуются прилагательные с семантикой от
рицания значения, выраженного в исходной основе. Напр.: аигеп,
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кәпләп петөргесес — нерассказуемый, невозможно рассказать; ке
ше күтәргесес— тяжелый, неподъемный, такой, что человек не мо
жет поднять. Такая форма встречается в говорах кряшен28, в ми
шарском диалекте101.

3. МЕСТОИМЕНИЯ

Личные местоимения: мин — я, син — ты, у, ул — он, пес — мы, 
сес — вы, алар — они. В родительном падеже местоимения мин, син 
имеют форму минең, синең, как в башкирском литературном язы
ке, а также: минеңке, синеңке. В юю. Осиновских, Вершинских, 
Мало-Уватских, Тукузских Вагайского р-на сочетание нк озвонча
ется: минеңге, синеңге и т. д. В дательном падеже выступают фор
мы сиңә, миңә. В некоторых аулах Вагайского р-на изредка можно 
встретить устаревшую форму саңа, маңа: Саңа тип паре,ан итем, 
маңа ник килмәйсең? — Я к  тебе приходил: почему ты ко мне не 
идешь? Д. Г. Тумашева отмечает несколько больше параллельно 
употребляемых вариантов: мин — миңа, маңа, мага, маа; син — 
сиңа, саңа, сага, саа. «Общеупотребительными являются все же 
формы миңа, сиңа,— пишет она,— остальные встречаются нерегу
лярно на разных территориях, чаще в тевризском, тарском и Забо
лотном говорах»140.

В тоболо-иртышском диалекте параллельно употребляются 
формы местоимения III лица единственного числа у, ул: у пы йак,- 
та йыйынаты, йыйынаты ул йывык к,ына (Ярк., Б. Чечк.).— Она в 
этой стороне ягоды собирает, собирает она близко от меня; Төсен
нән йэмсес к,уй ул та (Вг., Юрмы).— С виду он ведь тоже некра
сивый; У та йак,шы тигән пулайык,— Давайте скажем, что и он 
хороший.

Указательные местоимения: у/ул, у берәү/ул  берәү — тот; пы, 
пы берәү — этот; ша, ша берәү — тот; ошо, ошо берәү — этот, тэ
ге, төге берәү — тот; антай, антайын — этакий; мынтай, мынта- 
йын — такой; анау/анавы, анау берәү/анавы берәү — тот; мы- 
нау/ мынавы, мынау берәү/мынавы берәү — этот; шантай, шанта- 
йын — такой.

Все перечисленные местоимения склоняются. Например: 
Им. у/ул  пы шантай мынавы
Притяж. аның, аныңк,ы мының, мыныңк.ы шантайның мынавының
Направ. аңа мыңа шантайга мынауг,а
Вин. аны мыны шантайны мынавны
Исх. ан-нан мын-нан шантайтан мынаутан
Местн. ан-та мынта/пынта шантайта мынаута

Общедиалектное употребление имеют местоименно-наречные 
слова алай — так, пылай — этак, алай-былай — кое-как, шалай — 
так. Сложением двух основ шанта ук, образовано местоименно
наречное слово шантук,— в тот же мпг. В д. Кобяк Вагайского 
р-на это слово зафиксировано в форме мантык,: Мантык, алып 
киттеләр.— В тот же момент его забрали; ср.: Рэк,мэт, шалай уй-
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ланып, шантук, к,ат йасывыңа миңә (Ял., Н. Атьял.).— Спасибо, 
что, думая обо мне, ты сразу написал мне письмо.

Сложением образованы следующие местоименно-наречные сло
ва: анасуң-— потом — аннан соң; пэсер — в последнее время — пы 
әсәрә, ушынца — так сильно — у-\-шайын-}-ца, пышынца — этак 
сильно — пы-\-шайын-]-ца. Примеры: Ушынца сык/гаты сес киткэц 
(Ярк., Чечк.).— Так сильно плакал после того, как вы уехали. Пы
шынца рэгэт (Ярк., Чечк.).— Этак прекрасно.

Вопросительные местоимения: кем, кемте — кто; ней, пейте 
неймэ, наймете — что; ник, нсйгэ, нейгэте, неймэгэте — почему; 
нейтэй— какой; ницэ, ницэ ней — сколько, ницек, ницекте— как; 
ницэнце — который; ницэшэр — поскольку; ницэлэп — примерно 
по скольку; ницак,лы, ницак,лык, — сколько; ни гэтле, ней гэтле, 
ни гэтлек, ней гэтлек— в какой мере; к,ай — когда, который; к,ай- 
сы, к,айсыты — который, к,айта, к,айтаты — где; к,айтан, 
к.айтанты — откуда; к.ацан, к,айцан — когда, к,ацанк,ы — до ка
ких пор; к.алай— куда. Примеры: Ней г,этлеккә артык, панте- 
руль, к,ак,ынта йебэрермен (Ял., Асл.).— На сколько больше стои
мость бандероли, отправлю; Иок,лап тора салып ат йасап китэмэ 
нейте? (Ярк., Чечк.) — Проснувшись, тут же начинает рисовать 
лошадь, что ли?; Әйтә, ец, ец, ниг ецмәйсең ней? (Ярк., Курт.) — 
Давай, пей, пей, почему же не пьешь-то?; К.алай гилсә, алай китеп 
к.алабысма тигән итем (Ярк., Чечк.).— Я думал, мы пойдем туда, 
куда придется; Ницекте тыш? (Тм., Чикча) — Как там на улице?

В некоторых населенных пунктах Вагайского р-на — юю. Ко- 
бякскпх, Оспновских и др.— вместо ц встречается ч\ Ничак,лы ки
ло? — Сколько килограммов?

Местоименно-наречное слово к.ацацк.ы употребляется для при
дания прямой речи убедительности, выразительности, экспрессии: 
К,ацаңк,ы мин сиңә йалынып йөрөйен? (Ярк., Карб.) — До каких 
пор я тебя должен упрашивать?

Определительные местоимения: пары — всего; парлык, — все; 
эр — каждый; эргем — каждый человек; потен — целый; петрэ — 
все; пөтөнөсе — все; пөтөрәсе — все; эргайсы, эргайсысы — каж
дый. Возвратное местоимение: ус — сам.

Примеры употребления определительных местоимений: Өйөбе- 
бестэн пешереб аппарат итек эргем (Ярк., Юртобор).— Каждый 
приносил, сварив дома; Ун пиш йыл пысау к,аравыма, пары йө
гермә турт йыл (Тм., Казарово).— Пятнадцать лет ухаживаю за 
телятами, всего двадцать четыре года; Нетен к,алык, сык,таты ти
те (Ярк., Юртобор).— Все люди плакали, говорит; Тывлайты эр
гайсы (Вг., Ос).— Каждый возмущается; Парсы та йетәрлек нәр
сәләрнең, килөкләр тә йетәте, керләнсәләр йывам та кейәм, пөтө- 
рәсе килешәте (Ярк., Чечк.).— Всего у меня достаточно из вещей, 
и платьев хватает, если загрязнятся, стираю и надеваю, все хоро
шо.

Возвратное местоимение ус, усем — сам — употребляется еще и 
в форме исәм: Эргем исе белэте (Ярк., Юртобор).— Каждый сам
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знает; Исөбөснөц өйөбөс (Ярк. Матм.) — Свой дом и т. д. Такое 
произношение присуще людям пожилого возраста дд. Юртобор, 
Варвара, Карбаиы, Тарханы, Куртюганы, Чечкино Ярковского 
р-на. Параллельно употребляется основная форма Үс: Үсецне сур
га к,уйма (Вг., Казан.).— Сам себя не считай великим; Үсе әйбәт, 
тырыш пала (Ярк., Варвара).— Сам он хороший, старательный 
парень.

На основе возвратного местоимения ис — сам — образовалось 
местоименно-наречное слово исөтна, исөлтна — разве, к своему 
сожалению, к своей досаде — путем сложения исө/үсе-}-алтына: 
Исөтна пала гарайтыгынма йетмеш йэшэрлек кеше? (Ярк., 
Чечк.) — Разве может нянчиться семпдесятилетнпй человек? 
Исөлтна китеп парасыц өшетмэй? (Ярк., Чечк.) — Разве ты не 
слышишь идешь?

Неопределенные местоимения: әллә гем — кто-то, әллә ней — 
что-то, әллә ницек — как-то; әллә г,ацан, әллә г,айцан — когда-то; 
әллә г.айта — где-то; перэй, перэй гем — кто-нибудь; перэй нимэ — 
что-нибудь; перэй йөргэ— куда-нибудь. Примеры: Пы ней г,алык, 
пы ней г,ара г,алык, күсләре әллә ницек (Тб., Турб.) — Что это за 
народ, что за черный народ, глаза какпе-та; Кергем килеп паг,аты, 

. к,апк,аг,ыс әллә нейгә гел ацык,, әлеге сур к,апк,а (Ял., Н. Ать- 
ял). — Зайти к вам хочется, почему-то ворота всегда у вас откры
ты, те большие ворота.

Отрицательные местоимения: ицкем— никто, ицнимэ— ничто,. 
ицнейтэй — никакой, ицк,ацан — никогда, ицк,айта — нигде, пер- 
нэреэ — ничто, пергем — никто, пернимэ — ничто, пернейтэй — ни
какой, перг,ацан — никогда, перг.айта — нигде, перницек— никак,. 
и ц — не, ицк,алай— никуда, ицпер йертэ — нигде, перттэ — ни
когда, пергүс — нисколько.

Местоимение ицнимэ — ничто чаще употребляется в форме иң
мә в результате выпадения слога пли в форме иштемэ: Иштемэсен 
алматым (Тм., Каск.) — Ничего я у него не взяла; Вышка пулган, 
ицмэ тапмаг,ац, лечебница күтәреп к,уйган (Ярк., Тарх.) — Была 
вышка, не найдя ничего, построили лечебницу.

Активно употребляется местоимение перттэ: Ул перттэ тэкэ- 
берләнмәгән (Тб., Турб.)— Она совсем не загордилась; Палак,ау, 
авысыцны йом, перттэ ацма! (Тб., Байгара)— Сыночек, закрой 
рот, пи за что не открывай; Перттэ белмэй г,алтым аны сүләвем- 
не тэ (Вг., Юрмы) — Совсем не заметил, как рассказал.

Все остальные отрицательные местоимения так же, как и перт
тэ, широко употребительны на всей исследуемой территории.

Притяжательные местоимения: минеке /  мине цке /  мине цге — 
мой, синекеI  синецке/ синецге — твой, песнеке/ песнецке/ песнецге — 
наш, сеснеке/ сеснецке/ сеснецгэ — ваш, мынык,ы/мыныцк.ы/мы- 
ныцг,ы — того, ошонык,ы/ошоныцк,ы/ошоныцг,ы — этого и т. д.

Аффиксы -нык,ы/-неке, -ныцк,ы/-нецке распространены на 
всей территории Тоболо-Иртышья и употребляются параллельно.
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А вариант этих аффиксов с озвонченным цг характерен для жите
лей Тукузского сельсовета Вагайского р-на: аныцг,ы туг,аны (Вг., 
Ос.)— его родня; минеңге китабым (Вг., Верш.)— моя книга и т. д.

4. Н А Р Е Ч И Е

Тоболо-иртышский диалект языка сибирских татар отличается 
большим разнообразием семантических разрядов наречий и их 
грамматических форм.

По лексико-семантическим признакам наречия делятся:
1) на наречия образа действия: тис, к,ысыу — быстро; аптраш— 

торопливо; ашык,май, ашык,мастан — неторопливо; иреү, ипләп, 
ипләб-аста — медленно, постепенно, потихоньку; кинәк, кинәк ке
нә, киндк-кенэк — неожиданно, вдруг; атайы, атай, атайлап, атай- 
сатай — специально, нарочно; йурлы — нарочно, уңай — легко, до
ступно; тымыш — тихо; йаса, йаса-боса — мимо, невпопад; тура, 
туратан-тура, туп-тура— напрямик, прямо; өс-төстөнә — друг за 
другом; алмаш-тилмәш — поочередно; ш’ило— чересчур; ицмаса, 
ицмасам, ицук,— к сожалению, пәсә, бәсә — будто-бы, цалг.а — на 
спину, йөстүмән— навзничь, әсәрә, өппәсәрә — точь-в-точь, впору; 
кап-какрас — как раз; кэрек-мэрек — как попало, до изнеможения; 
артлац — разминуться; теккә, цек— стоймя; күрәләтә, күрәлә-гүс- 
цә — почем зря; — тойог,ына, топ-тойог,ына, целатай — целиком, 
парбер, пэрбер—все равно; тик, тиктэн-тик — так, просто так; 
әлетә, длетэ генә — хорошо, что; нейарыу — чуть лучше; йэтэл- 
лэп — старательно, от всей души; шыты-быты — неряшливо; так,- 
сыр— нечасто, редко; йәшләй— смолоду, в сыром виде; йэшлэ- 
тэ — в сыром виде и т. д.

Эти наречия равномерно распределены по всей территории диа
лекта, находятся в активном употреблении. Некоторые из них яв
ляются производными от русских слов: целиком — целатай, как- 
р аз— кап-какрас, какрас и др. Одни чаще используются людьми 
пожилого возраста (шилө, йәшләтә), а другие — молодежью 
(ицук,, йәшләй). Форма атайы присуща Ярковскому р-ну, а атай, 
атай-сатай — жителям Вагайского р-на;

2) наречия меры и степени: пайтак, — довольно много; кэн,. 
көн, күп, порам, циксес — много; асма-күпмә — много ли, мало ли; 
әшкәрә, ашкэрэ, тын,, к.аттэ — очень; перттэ, омма — ни за что, во
преки; пөтрә, пөтөнөнд — все; тыннай, пөтөнөнә — целиком; цак, 
цак,-цалаг,ай, цала — еле-еле, чуть-чуть; әрцәм, эрцэн — видимо; 
пупса — вовсе; сэпсим — совсем; пырас — немного; шантук,— тот
час; цей — совершенно; аша, үтә — чересчур; пертэй, пертэйен — 
одинаково; нэк, — точно; перлат, перэт, пер вак,мт — однажды; 
ш әп— хорошо; тап-таса — совершенно, ас-мас түгел — немало; 
асрак, — немножко; йэшертеннэн, йэшерен — тайно; әмән — как 
будто и др.

Различий в употреблении этих наречий немного. Так, искеро- 
тобольские татары (термин Н. И. Томилова) в значении много
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предпочитают форму көн: Иәйгелек үлән көн пулг,анта сыйырлар 
көн сөт пирәтләр (Вг., Бегиш.)— Летом, когда травы много, коро
вы дают много молока; Төмәнтә беснекеләр тә көн (Вг., Баиш.).— 
В Тюмени много и наших; Көн антый г.ылык, йук, (Вг., Вт. 
Ваг.).— У меня такой привычки почти нет. У этой же группы та
тар, проживающих недалеко от Тобольска по течению Иртыша, 
более употребительна форма к,аты, к.атты в значении сильно, 
очень, тогда как на остальной территории пользуются наречиями 
тың, әшкәрә: тың мазайтым (Вг., Тукуз) — очень обрадовался; 
әшкәрә әйбәт (Ярк., Варвара) — очень красивый и т. д.;

3) наречия времени: күптә, күптән— давно, издавна; пылтыр, 
порнак, порнаг,ы — в прошлом; киң, кицкесен, киңкеләк, ак,шам — 
вечером; ирттә, ирттәгә, ирттэгесен, ирттэгелек — утром; көнтөс, 
төшкөсөн, төшкелек— в полдень; иәйгелек, йэйгесен — летом; кэс, 
көскөлөк, кәскә, көскөсен — осенью; к,ыш, к,ышка, к,ышк,ылык, 
к,ышк,ысын— зимой; йас, йаск,ылык, йаск,ысын, йаск,а— весной; 
кицәү — поздно; тәйән, кел, келлән, келләң, ңылг.ый, тотош, йыли, 
эр вак.ыт — всегда, зувал, әүвәл-әүвәлтән — давно, издавна, мәң- 
ке, к,омер пак,ыйына, печно — вечно; елек-кегөн — позавчера; пер- 
сөгөн — послезавтра; перенце, перенцелэй — впервые; игенце, иген- 
целэй— повторно; пәйә, пайә, пәйәгенә, пәйәгенәк — давеча; пер 
авык, — момент, быстренько, пәстә, йарым вак,ыт, йарым пэстэ, 
к,айсы вак,ыт — иногда, бывало; пигэс — в этот раз; пәсер, нәсер
л ә р — в последнее время; мынсща, пы мәлгәцә— до сих пор; ана- 
суң — потом; көнтә, көн сайын, көннең пирмеш көнөнтә — еже
дневно; аннары, соңнан — потом, далее; алтта, пашта, иң елек, иң 
алтта — сначала, вперед и др.

Некоторые наречия времени образованы путем словосложе
ния: пы кис — пигес; где пы — это, кис — время; ср.: к.-балк. кё- 
зю у— время; каз. к,өз — время; тур. [nis] — время. Наречие пэ- 
сер образовано сложением основ пы+өсәрә, где пы — этот, әсә
рә — в этот раз, как раз, правильно, впору, а наречие анасуң — 
анан-\-суң;

4) наречия места: йывык,, йак,ын— близко; пире — сюда; 
алые, йырак,— далеко; ары — далеко, туда; сыртк,а — назад; ки
ре — обратно; к,апма к,аршы — навстречу и т. д.

5. ГЛАГОЛ

Система глагола и его грамматические категории во всех диа
лектах, распространенных на территории Сибири, впервые была 
детально исследована Д. Г. Тумашевой на базе собственных мате
риалов, собранных в полевых условиях 145< 156- 140 .

Другой исследователь Ф. Ю. Юсупов описал личные и нелич
ные формы глагола в татарских диалектах, среди которых боль
шое место уделено сибирско-татарским формам171, |72.

Глагол тоболо-иртышских татар исследовался также Г. X. Аха
товым12.
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ЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е

Большим набором временных форм представлено изъявитель
ное наклонение. Разнообразие временных форм выражено в рам
ках прошедшего, настоящего и будущего времени.

По способу образования временные формы глагола можно раз
делить на две группы — аналитические и синтетические. Аналити
ческие формы образуются из основы синтетических времен при по
мощи вспомогательного глагола ude: йасыб алг.ан итем — я запи
сал.

Синтетические формы времени образуются путем присоедине
ния к основе определенных аффиксов: күренәте— виднеется; ца- 
г.ыпты — позвал; килепте — пришел и др.

Н а с т о я щ е е  в р е м я

Г. X Ахатов выделяет в тоболо-иртышском диалекте два насто
ящих времени: настоящее время 1, настоящее время 2. К настоя
щему времени он относит формы: парам, парамын. параты, пара- 
быс, парасыс, паратылар, а к настоящему 2-му — глаголы на -ато- 
г.он, -дтеген, -йтыг.ын, -йтеген: паратогон— тот, который идет; 
к.арайтыгын— тот, который смотрит12.

Д. Г. Тумашева в тоболо-иртышском диалекте находит 4 типа 
настоящего времени: настоящее 1, настоящее 2, настоящее обыч
ное постоянное, настоящее данного момента. К настоящему 1 от
носятся глаголы следующего спряжения:

алам алабыс
аласың аласыс
алаты алатылар

Настоящее 2 зафиксировано ею в тевризском говоре:
алатым алатың
алатың алатыгыс
алаты алатылар

Формы, имеющие причастную основу на -атыг.ан, -дтегән, Д. Г.
Тумашева называет настоящим обычным (постоянным):

момент, характерно

пес алатыг.ан
сес алатыг.ан, 

алар алатыг.ан 1нар/
для передачи действия, совер 

для тевризского и от

алып йатыр-быс/ -ыбыс/  
алып утыр-быс/ -ыбыс/  
алып йатыр-сыс/утыр-сыс 
алып йатыр/ лар/ / утыр/ лар/™°.

мин алатыг.ан 
син алатыг.ан 
ул алатыг.ан

Настоящее данного момента 
шающегося в данный
части тарского говоров:

алып йатыр-ым/мын/
алып утыр-ым/мын/
алып йатыр-сың/утырсың 
алып йатыр/утыр 
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Из всего многообразия форм настоящего времени, отмеченных 
Ф. Ю. Юсуповым, на территории нашего исследования употребля
ются формы на -а, -э, -й; -атыг.ан; -ып утыр; -ып йата17'.

На территории, исследованной нами, употребляются две фор
мы синтетического настоящего времени и несколько аналитиче
ских форм.

Настоящее время конкретное

я к л а д у
1 л. салам!саламын
2 л. саласың/саласын
3 л. салаты/салат

я з I
1 л. пелэм/пелэмен
2 л. иеләсең/пелэсен
3 л. пелэте/ пелэт

салабыс
салас ыс/саласыг,ыс 
салатылар /  салатлар

аю
пелэбес 
пелэсес/пелэсегес 
пелэтелэр/пелэтлэр

я д е р ж у
1 л. ошлайым/ошлаймын
2 л. ошлайсың/ошлайсын
3 л. ошлайты/ошлайт

ошлайбыс
ошлайсыс /  ошлайсыгыс 
ошлайтылар/ ошлайт лар

Аффиксы единственного числа, имеющие варианты, встречают
ся равномерно повсюду. В одном и том же населенном пункте мо
жно услышать и салам, и саламын, и пеләсең, и пелэсен, и ошлай
ты, и ошлайт.

Для 1-го лица единственного числа характерно употребление и 
полного -мын, п краткого -м вариантов аффикса сказуемости. Пол
ная форма окончания наиболее характерна для дд. Баишево, Оси- 
новские, Тукуз Вагайского р-на, Чикча, Каскара Тюменского р-на, 
Тарханы Ярковского р-на. В целом же этот аффикс параллельно 
употребляется и в полной, и в краткой форме: Әллә нейгэ серләп 
ултырамын (Вг., Тукуз).— Отчего-то дрожу вся; Әйтә йывамын 
цацымны (Вг., Баиш.).— Я дома мою волосы; Төйәм ишекне, к,а- 
рышым шигелле (Ярк., Б. Чечк.).— Упрямо стучусь в дверь; Мин 
пелэмен: син погон килгән (Вг., Ос.).— Я знаю, ты сегодня при
ехал.

Наиболее употребительной формой 1-го лица единственного чис
ла для современных говоров сибирских татар следует признать 
форму алам; форма -аламын встречается реже.

Употребление полной формы аффикса 1-го лица единственного 
числа характерно и для других тюркских языков, диалектов и го
воров. Она свойственна говорам татар-кряшен28, оренбургских та
тар, а также казахскому, ногайскому, башкирскому и другим язы- 
кам , | э .
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Вариант аффикса 2-го лица ед. числа в речи старшего поколе
ния зафиксирован в виде -сын/-сен: йатасын (Тм., Каек.); күренә
сең (Вг., Ос.); ашаг.ан буласын; күргә барамсын (Тм. Каск.).

Вариант -сын/-сен характерен для многих говоров мишарского 
диалекта, для шарлыкского и каргалинского говоров оренбургских 
татар119.

В 3-м лице ед. числа употребляется аффикс -ты/-т; цай г.айна- 
таты (Вг., Юрмы) — чай кипятит; палыг ошлайты (Ис., В. Инг.) — 
рыбу ловит. Аффикс -т активен в речи жителей д. Б. Чечкино Яр- 
ковского р-на: Мин аңа к,ыцк,ырам, ешетмэйт, пара бирэт (Ярк., 
Б. Чечк.).— Я ему кричу, не слышит, идет себе.

Аффикс -т имеется в алтайском языке: «Настоящая — будущая 
повествовательная форма образуется из слитного деепричастия на 

и сокращенной формы глагола тур/т/: барат, келет, кд- 
рдт, айдайт, иштейт, токтойт»66.

В татарских мишарских говорах в 3-м лице ед. числа сохрани
лась связка -дыр/-дер: Ни кирәк, эзлидер, аладыр.— Что нужно, 
ищет, берет; Барадыр-барадыр, бер күлгә йетэдер.— Идет-идет и 
доходит до какого-то озера101.

Эта особенность сохранилась и в говоре оренбургских мишарей. 
Аффикс сказуемости -дыр/дер, -тыр/-тер присоединяется здесь к 
модальным словам бар, юк: Безнең ийдә андый тавыш, йуктыр.— 
В нашем доме нет такого шума; Чегендернең уты йуктыр быйыл.— 
Нынче свекла без сорной травы119.

В говорах кряшен аффикс сказуемости -дыр/-дер присоединя
ется к глаголам 3-го лица ед. числа настоящего времени изъяви
тельного наклонения: Сыуда балык җөзәдер лә Сыу салкынын си
зәдер, ай сизәдер (Янцевары).— Плавает рыбка в воде, чувствует, 
наверное, прохладность воды, ой чувствует28.

Второе лицо мн. числа в настоящем, будущем и прошедшем 
времени образуется при помощи аффиксов -сыс/-сес и -сыг,ыс/ се
гес.

Аффиксы -сыгыс/ сегес распространены в населенных пунктах, 
расположенных по Иртышу: дд. Катангуй, Ялань-Яр, Бегишевская, 
Баишевская Вагайского р-на. В д. Арапова Тобольского р-на упо
требляются обе формы: парасыг,ыс, парасыс — вы идете; йырлай- 
сыгыс, йырлайсыс — вы поете; то же самое — в д. Лямчай Вагай
ского р-на, в д. Салапрка Тюменского р-на.

П р и м е р ы : Кэплэштереп утырасыг.ыс мине (Вг., Баиш.).— 
Вы сидите, принуждаете меня разговаривать.

Форма -сыг,ыс—сегес распространена на территории Орен
буржья119, в отдельных говорах Заказанья: Нийэ келэсегез?— За
чем смеетесь?; Туварларга ашамага бирәсегез дә безгә керәсе
гез.— Дадите корм скотине и зайдите к нам28, в ряде населенных 
пунктов юго-западной Башкирии: Берегез генә керәсегез инде.— 
Зайдет только одна из вас; Мистедә ашыгыз бар, йылытыб эчэр- 
сегез.— В кастрюле ваш суп, разогреете и скушаете111.
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Настоящее обычное (постоянное)
Имеет причастную основу на -атыг.ан -этегэн, которая анали

тически сочетается с личными местоимениями:
мин алатыг.ан 
син алатыг.ан 
у л алатыг.ан

пес алатыг.ан
сес алатыг.аң 
алар алатыг.ан!нар/

Выражает обычные, регулярно повторяемые действия, имею
щие постоянный, вневременной характер140.

Этот аффикс, как отмечала и Д. Г. Тумашева, и другие иссле
дователи, имеет разные варианты. На юге Тюменской области мы 
записали такие случаи: -атыг.ын, -этеген, -атыг.ан, -өтегән, -ата- 
г.ан, -етәгән, -атк.ан, -эткэн. По этому признаку, а именно по упо
треблению того или иного варианта аффиксов, можно классифици
ровать говоры сибирских татар.

Наши наблюдения над формой глагола на -атыг.ан, -этегэн с 
фонетическими вариантами приводят к мысли, что он крайне ред
ко обозначает настоящее время.

Ф. Ю. Юсупов охарактеризовал форму на -аторган, -атыг.ан, 
-тын как форму настоящего времени изъявительного наклонения, 
подробно остановился на семантике этого глагола171.

Форма на -атыг.ын/этеген многозначна. Она выражает дей
ствие, не ограниченное конкретными временными рамками и имею
щее обычный постоянный характер: Пеңэн пелэн пулып элэкмэй 
галатыг.ын антай нимэгэ (Ярк., Б. Чечк.). — Обычно из-за сеноко
са мы не успеваем на такое; Минең Мәксүтем парып торатыг.ын 
(Ярк., Б. Чечк.).— Мой Махсуд всегда ездит.

Эта форма выражает постоянное свойство субъекта, употреб
ляется при характеристике качеств человека: Теле йатмайтаг.ан 
анның (Вг., Ос).— Язык у нее на месте не лежит; Пульницта к.а- 
райтаг.аннар парсаң (Вг., Ос.)— В больнице ухаживают обычно, 
если придешь к ним; Түп-түгән кэплэп к.ысып китэтеген (Ярк., 
Карб.) — Любит плести небылицы; Ир геше кэпцел пулмайтыг.ын 
(Ярк., Карб.).— Мужчина не бывает разговорчивым.

Настоящее данного момента
Для тевризского и тарского говоров Д. Г. Тумашева отмечает 

особую форму, образованную сочетанием деепричастия на -п ос
новного и вспомогательного глаголов йатыр или утыр™°.

Для говоров Тюменской области такая форма тоже характер
на:

Я п ок у п а ю, я с и ж у
Мин алып йатам/йатамын, утырам/утырамын 
Син алып йатасың/йатасын, утырасың 
Ул алып йататы/йатат, утыраты
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Мы п о к у п а е м , мы с и д и м
Пес алып йатабыс, утырабыс
Сес алып йатасыс/йатасыг.ыс, утырасыс
Алар алып йататлар/йататылар

П р и м е р ы: Магасинта алынып йатц̂ ч (Ярк., Тарх.).— Я де
лаю покупки в магазине; Атйалтан килеб утрам (Ярк., М. Чечк).— 
Я возвращаюсь из Ново-Атьялово.

Б у д у щ е е  в р е м я

я п о й д у
1 л. парырым/парырмын парырбыс
2 л. парырсың/парырсын парырсыс/парырсыг,ыс
3 л. парыр парырлар

я п р и д у
1 л. килэрем/килэрмен килэрбес
2 л. килә рее ц/киле рее н килэрсес /  килэрсегес
3 л. киләр килэрлэр

П р и м е р  ы: Я, Рауба та к,ойар, балам, цейә (Ярк., Б. Чечк.).— 
Ладно, сынок, Рауфа тоже насыпает вам ягод; Мушет, эле усар? 
Усыр булса, усыр ите (Вг., Банж.) — Может, еще пройдет? Если б 
должен был пройти, то прошел бы; Пикләнеп китер магасин (Ярк., 
М. Чечк.).— Магазин закроется.

Отрицательная форма будущего времени образуется при помо
щи аффиксов -м, -н, -мае, -мэс, -мар, -мэр.

Единственное число
я не п о й д у

1 л. пармам/парман, пармарым, пармастым
2 л. пармассыц/пармассын, пармастын,
3 л. пармас/ пармасты

Множественное число 
мы не п о й д е м

1 л. пармабыс/пармаспыс
2 л. пармассыс/пармастыг,ыс
3 л. пармаслар/пармастылар

П р и м е р ы : Сес песка пулышмастыг,ыс (Вг., Бегиш.).— Вы 
нам не поможете; Иэйен торсам, к,ышын тормам, саг,ынсаг,ыс та 
булмам (Вг., Казан., из песни).— Если летом буду жива, то зимой 
меня не станет, вспомните, да не будет меня; Пыр цәцмәсәм тә 
бак,саг,а, сатыб алмам ак,цаг,а (Вг., Ос.).— Песни мои не посеяны 
в огороде, но и за деньги я их не куплю; Алай булган, алман (Вг., 
Кауси).— Ладно, если так, то не куплю.
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Ареал распространения четырех форм отрицания будущего вре
мени — пармам, парман, пармарым, пармастым — строго разгра
ничен на территории области. Правда, имеются населенные пунк
ты со смешанным употреблением пармам/пармарым, алмам/ал- 
ман.

В о п р о с и т е л ь н а я  ч а с т и ц а
1 л. парырымма?
2 л. парырмысьщ?
3 л. парырма?

парырбысма? 
парырмысыс? 
парырларма?

В о п р о с и т е л ь н а я ч а с т и ц а  п ри  о т р и ц а н и и
1 л. пармамма?
2 л. пармамсың?
3 л. пармасма?

пармабысма? 
пармассысма?/пармастыг,ысма? 
пармас лармы? /  пармастыларма?

Таким образом, вопросительная частица -ма/-мы между кор
нем и аффиксом употребляется только во 2-м лице.

П р о ш е д ш е е  в р ем я

Прошедшее время в языке тоболо-пртышских татар представ
лено целым рядом синтетических и аналитических форм. К перво
му типу относятся формы на -ты, -ган, -ып, а ко второму — формы, 
образованные сочетанием деепричастий и причастий с вспомога
тельным глаголом ите. Каждая из этих форм имеет свои индиви
дуальные особенности, несмотря на наличие объединяющего зна
чения — выражения Действия, происходившего до момента речи.

Форма на -ты
Эту форму принято называть прошедшим категорическим152, 

или прошедшим определенным51.
Образуется от глагольной основы присоединением аффикса 

-ты/-те. Особенностей не имеет.

Парадигма спряжения
я п р о д а л

1 л. саттым
2 л. саттың
3 л. сатты

саттык, 
саттыгыс 
саттылар

П р и м ер  ы: Атам багыр өйне босторты, йартысын сатты 
(Тм., Казар.).— Покойный отец велел сломать дом, половину его 
продал.

Отрицательная форма имеет следующую схему: сатматым — я 
не продал; килмэтем — я не пришел; к,араматым — я не посмо
трел и т. п.

Форма прошедшего категорического указывает на законченное 
действие, происходившее один раз; говорящий является обычно
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очевидцем действия п в этом заключается отличие ее от формы на 
-г,ан. Часто после глагола па -ты1-те употребляется утвердитель
ная частица -к,уй -гуй: Өц йыл утыртым. к,уй (Тм., Казар.).— Я же 
три года сидел; К,артайг,ац аң китте г,уй (Тм., Каек.).— С годами 
память утратилась.

Форма на -ган
Форма на -ган выражает прошедшее результативное действие. 

Образуется от причастия на -ган.
Данное время выражает действие в прошлом, очевидцем кото

рого был сам говорящий; прошедшее действие, совершенное вто
рым лицом, если говорящий был свидетелем этого действия, выра
жает действие третьего лица, совершенное в прошлом, когда из
вестно о совершении этого действия.

П р и м е р ы : Вай-вай-вай, син тә тын, эшләгән! (Ярк., Курт.).— 
Вай, вай, вай, ты ведь тоже много работала; К,омөрө бар цак,та 
йөрөгән турт көннәп (Ярк., Карб.).— Пока он был жив, по четыре 
дня пропадал на работе; К.әбис мулланың к,ысы пулган, менирэ 
к.артнәм. Утыс йәшентә турт пала белән к,алган (Ярк., Б. Чечк.).— 
У Хафиза — муллы была дочь, моя бабушка Мунира. Она в трид
цать лет овдовела, осталась с четырьмя детьми.

Для большей выразительности, достоверности речи после гла
голов на -г,ан!-к,ан можно употребить утвердительную частицу 
-к,уй/-гуй: К.уып киткәннәр г,уй ак,лар аларны! (Вг., Кобяк).— 
Их же белые бросились тогда догонять!

Отрицательная форма прошедшего на -ган образуется посред
ством аффикса глагольного отрицания, который присоединяется к 
основе глагола: ул онытмаг,ан — он не забыл; усмэгэн — он не рос.

Отрицательная форма может быть образована и аналитическим 
способом: сочетанием основы па -ган с модально-предикативным 
словом йук, — нет, не имеется. Форма на -г,ан обычно употребля
ется с аффиксами принадлежности, а в некоторых аулах, как, на
пример, в юю. Кускургульских Нижнетавдипского р-на — без аф
фиксов принадлежности: Тавленьяң пөттөмә?— Пөткән йук, 
(Н. Тавд., Кускургуль). — У тебя давление кончилось? Нет; к ы 
сымның сыйына барг,аннан, Тарганк,а парганым йук, (Ярк., Вар
вара).— С тех пор, как ездила на угощенье дочкино, в Чечкино я 
не была.

Форма на -ып
Законченное однократное неочевидное прошедшее время обра

зуется с помощью аффикса -ып/-еп, имеет положительные, отри
цательные формы, изменяется по лицам и числам.

Парадигма спряжения
я з а б ы л

1 л. онтыпмын онтыпсыс /  онтыптык,
2 л. онтыпсың/онтыпсын онтыпсыс/ онтыпсыг,ыс
3 л. онтыпты онтыплар/онтыптылар
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я рос
1 л. усе имен үсе псес/үсенте к
2 л. у се исең/ үсенсен үсе псес /  үсепсегес
3 л. үсенте үсепләр/үсентеләр

Случаи во 2-м лице ед. числа с аффиксом -сын чаще встреча
ются в речи пожилых людей: Син миңа кергэле онтыпсын (Тм., 
Каск.).— Ты забыл прийти ко мне.

В 1-м лице мн. числа форма с аффиксом -тык,/-тек встречается 
в речи жителей д. Чпкча Тюменского, Бегитино Вагайского, Че- 
бурга Тобольского р-нов и др.: Пес перед усептек (Тм., Чикча).— 
Мы росли вместе.

В 3-м лице мн. числа параллельно употребляется форма с аф
фиксом -ты п без него: Цаңмай, түкмәй, пөтрә кәпләптеләр 
(Тм., Б. Ак’яр).— Все без утайки рассказали; Иңмә эшетмәпләр, 
уйнаплар (Ярк., М. Чечкино). — Ничего они не слышали, играли.

С л о ж н ы е формы  п р о ш е д ш е г о  в р ем ен и
От основы простых глагольных времен — настоящего 1 и 2 и 

прошедшего перфективного — при помощи вспомогательного гла
гола ите образуется ряд аналитических фор̂ м прошедшего времени.

Определенный имперфект. 
Парадигма спряжения

я б р а л
1 л. алат итем
2 л. алат итең
3 л. алат ите

алат итек
алат итегес
алат ителэр, алат итлдр, алатлар ите

П р и м е р ы : Тиг оллы сәгатьләре утырат ите телевисор өстәтә, 
шаны төшерөп йебәртем (Ярк., Б. Чечк.).— Большие часы стояли 
у них на телевизоре, вот их я уронила.

В говорах форма типа алат итем имеет разные фонетические 
варианты: алаты итем, алатыйтым.

В 3-м лице вспомогательный глагол ит часто сливается с основ
ные глаголом: Кел алартан алатит тэ утратит (Ярк., Б. Чечк.).— 
Все время брал у них.

Неопределенный имперфект
Значение обычного, постоянного или повторявшегося в прош

лом действия выражается аналитической формой, образованной от 
основы настоящего обычного -атыг,ан, и глагола ите, выражающе
го показатели лица. Основа -атыг,ан имеет различные фонетиче
ские варианты: -атыг.ын, -атаг,ан, -атыг,ан, -атг,ын, -атхын, -ат- 
к,ан, -эткән, -атың, -атан и т. д.

П р и м е р ы : Тың цыцк,ан аңтыйтыг,ын ите (Ярк., Тарх.).— 
Он много добывал ондатр; Иәш цаг,ымта ирек пирмэйткэн итем 
(Вг., Ос.).— Пока была молодая, я никому не давала воли; Ул
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әйтәтәгән ите (Вг., Ос.).— Оп говорил мне; Игеннек пулг.ан анта. 
Игәтеген ите атам паг,ыр (Ярк., Матуш.).— Хлебное поле там бы
ло. Покойный отец выращивал хлеб; Мин уйлайтаг.ан итем (Вг., 
Верш.).— Я думала; Картатау сөйләйтәгән ите: «Иөрөйтәгән йөртә 
өй салмаң» (Тм., Ян.).— Дедушка говорил, бывало: «Не стройте 
дом на перепутье»; Өң тук,мак,, ике тук,мак, итеп суг,атыг,ын итек 
(Тм., Каск.).— Три скирды, две скирды обмолачивали; Көчкенә 
авыл титеген итек (Ярк., Карб.).— Мы его называли малым ау
лом; Килөк көйәтәген итек, турап суг.ып пулса та (Ярк., Юрто- 
бор).— Платья нашивали, сделав из домотканого холста.

В некоторых говорах аффикс -тыган ите подвергается стяже
нию: Мынан тура тумар пулатыгайты өстәл биеклек. К,ургатыгай- 
тык, анта барг,алы (Тм., Казар.).— Против аула кочкарник был 
высотой со стол. Мы боялись ходить туда; Ауыл йанынта кубер 
пулатаг,айты (Тм., Каск.).— Недалеко от деревни был мост.

Преждепрошедшее время
Преждепрошедшес время на -г,ан ите служит для обозначения 

прошедшего действия, которое предшествовало другому прошед
шему действию: К,әтәрләнеп к,уйг,ан ите г,уй кусеннэн (Ярк., Вар
вара).— Он получил увечье из-за глаз; Төмән К,алия к,ортк,айак, 
йебэргэн ите (Ярк., Матм.).— Бабка Галия из Тюмени отправила; 
Палык,ның цубен ашаг.ан та кешеләр пулг,ан ите (Ярк., Крас
нояр).— Были люди, которые ели даже рыбьи кости; Алар йак,шы, 
прессовать итеп китәбес тигәннәр ите (Ял., Асл.).— Они добрые, 
говорили, что спрессуют наше сено и уйдут.

Данная форма может употребляться в полном и стяженном ва
рианте, который встречается на всей территории юга Тюменской 
области: парг,айты ~  парган ите.

Положительная форма
я

1 л. мин парг,айтым
2 л. син паргайтың
3 л. ул парг,айты

х о д и л
пес парг,айтык, 
сес парг,айтыг,ыс 
алар парг.айты/лар/

Отрицательная форма
я не х о д и л

1 л. мин пармаг,айтым
2 л. син пармаг,айтың
3 л. ул пармаг,айты

пес пармаг,айтык, 
сес пармагайтыгыс 
алар пармаг,айты/лар/

П р и м е р ы : Покровкатан пергэ к,айтк,айтык, (Тм., Каск.).— 
Из Покровки вместе возвращались; Өйтән мәлле цык,к,айтык, 
(Тм., Акъяр).— Из дому вышли рано; Ак, палцык,ны сатк,айтык, 
К,ыштунныг,а аппарып (Тм., М. Акъяр).— Белую глину продава
ли, отвезя в Кыштырлу.
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Желательное наклонение

В языке тоболо-иртышских татар сохранилась лишь форма пер
вого лица желательного наклонения, «поскольку желание чаще 
всего исходит от говорящего, то именно оно, 1 лицо, сохранилось 
от желательного наклонения152.

Первое лицо ед. числа образуется посредством аффиксов 
-айын, -эйен: Ток.,та, мин сиңә кәпләб алайын (Ярк., Б. Чечк.).— 
Погоди, дай-ка я тебе расскажу; Сескә кәрәк пулса йөгөрөп алып 
килэйен (Вг., Тукуз).— Если вам надо, то я бегом сбегаю, принесу.

Первое лицо мн. числа образуется при помощи аффикса -айык,: 
Пергә йэшэйек, туслар пулайык, (Тм., Казарово).— Давай жить 
вместе, давай будем друзьями.

Основным в семантике 1 лица мн. числа формы на -ай, -эй явля
ется выражение призыва совершить совместное действие. К,ывы- 
райык, ошыңа (Ярк., М. Чечк.).— Давай поджарь в ней (в этой 
сковородке); Әнисә, кән йак,-йак,к,а йөрөб утырмайык, (Ял., Н. 
Атьял.).— Аниса, давай не будем слишком ходить в разные ме
ста.

Эта форма может выражать также желание, побуждение гово
рящих: Авыл йак,к,а к,айтайык,, кеше шигелле пырас пашыбыс- 
ны йал иттерэйек (Ял., Асл.).— Вернемся в деревню, дадим отдых 
голове, как люди это делают.

Данное значение акцентируется частицами әйтә, әйтәң, а так
же некоторыми модальными словами: ицмасам, ицук, . Әйтә ашап 
пак,к,ан пулайык, (Ярк., Краснояр).— Давайте отведаем этого ку
шанья.

Ф. Ю. Юсупов пишет: «По употреблению 1 лица ед. числа на 
-айын диалекты сибирских татар обнаруживают большое сходство 
прежде всего с тюркскими языками Сибири, например, с алтай
ским, тувинским, шорским, тофаларскнм, в которых эта форма 
представлена с незначительными фонетическими изменениями. 
Данная форма во многих языках является основной формой жела
тельно-повелительного наклонения. Кроме того, форма на -айын 
известна в ногайском, туркменском, а также в говорах кумыкско
го, карачаево-балкарского языков и в говоре северокавказ
ских трухмеи. Форма па -айын характерна для памятников орхо- 
но-енпсейской, древнеуйгурской письменности.

Форма на -айын является специфической особенностью диалек
тов сибирских татар, по которой они противопоставляются другим 
диалектам, а также литературному языку171.

Форма на -г,ы кил-

Аналитическая конструкция на -г,ы кил-, образованная от ар
хаичного имени действия на -г,ы и вспомогательного глагола кил-, 
употребляется для выражения непроизвольного желания и других 
его оттенков. Лицо выражается при помощи показателей принад
лежности. Показатели наклонения, аффиксы отрицания и вопро-
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сительная частица следуют, как правило, за вспомогательным гла
голом.

Парадигма спряжения

Положительная форма

М не х о ч е т с я  в з я т ь
1 л. минең алгым киләте
2 л. синең алгың киләте
3 л. аның алг.ысы киләте

песнең алг,ыбыс киләте 
сеснең алгыгыс киләте 
аларның алгысы киләте

М не не х о ч 
минең алг,ым килмәйте 
синең алг.ың килмәйте 
аның алг.ысы килмәйте

1
2
3

л.
л.
л.

Отрицательная форма
е т с я  б р а т ь
песнең алг,ыбыс килмәйте 
сеснең алг,ыг,ыс килмәйте 
аларның алг.ылары килмәйте

П р и м е р  ы: Менә инте парг.ым килеп торам (Вг., Юрмы).— 
Вот теперь мне хочется съездить; Шаңа к,айг,ырып ошо көннәр 
уг,ым килмәй йөрөп киттем (Ярк., Карб.).— В эти дни хожу, даже 
учиться мне не хочется, горюя из-за этого; К,ысларымны айап өй- 
тән цык,к,ым килмәй йатам (Ял., Н. Атьял).— Жалея дочерей, не 
хочу из дома уезжать.

Конструкция -гы кил- иногда употребляется без показателей 
лица, в таком случае значение желания приобретает неопределен
но-личный характер: Өйгә гәрге гилмәйте (Ял., Н. Атьял.).— В дом 
не хочется входить.

Главным в семантике формы -г,ы кил- является значение кон
кретного желания субъекта совершить действие: Аны та к,ак,тыр- 
г,ым килмәйте (Ял., Асл.).— Не хочу, чтобы его недолюбливали; 
Сескә килсәм, кире киткем килмәйте (Тм., Як.).— Если приду к 
вам, то обратно уже не хочется уходить.

Из других тюркских языков форма на -г,ы кил- употребляется 
в саларском136, башкирском, ногайском, казахском, каракалпак
ском.

Повелительное наклонение
По утверждению Д. Г. Тумашевой, второе лицо ед. числа име

ет два варианта: с нулевым показателем ал, кит и аффиксом -г,ын, 
-ген, -к,ын, -кин: алг.ын, киткен. Первая является общеупотреби
тельной, вторая наиболее характерна для тобольского говора, хотя 
встречается повсеместно140.

Отрицательная форма повелительного наклонения образуется 
при помощи аффикса глагольного отрицания: парма — не ходи, 
килмә — не приходи, ырг.ытма — не бросай в ед. числе и парман, 
килмәң, ырг,ытмаң во мн. числе.

53



П р и м е р ы : Иыуык, пармаң, сыуга йыг.ылырсыс (Ис., В 
Инг.).— Не подходите близко, упадете в воду; Үс үсеңне сург.а 
к,уйма, син к.уйма, кете к,уйсын (из песни).— Не возвеличивай 
себя сам, пусть это сделают другие; Палак,ау, авысыңны йом, 
перттэ ацма! (Тб., Турб.).— Сынок, закрой рот, не открывай; Иа- 
стырма инте! (Ярк., Юртобор).— Не записывай больше (на магни
тофон).

А. М. Щербак исследовал формы повелительного наклонения в 
староузбекском языке, которые имеют сходство с формами в язы
ке сибирских татар: ани алип келгин.— Приведи его; йарагин — 
будь полезным, олтурун — сидите, ок,уң — читайте, к.ойуң — ос
тавьте и т. д.168

Наличие аффиксов -гын, -ген, -к,ын, -кен (эйткен — скажи, 
паргын— иди, сурагын — спроси) сближает сибирско-татарский 
язык со многими тюркскими языками: алтайским -гын, -гин, -кын, 
-кин, караимским -кын, -кин, -кун, -гын, -гин, -гун, -юон, -гюн, кир
гизским -гын, -гин, туркменским -гын, -гин, -гун, -гун, уйгурским 
-г,ин, -гин, -к,ин, -кин176.

На исследуемой территории обе формы повелительного накло
нения 2-го лица ед. числа — аффиксная и безаффиксная — упо
требляются параллельно. Выбор той или другой формы диктуется 
речевой ситуацией: Пар йөгөр! Иөгөргөн, тимен! (Ярк., Юрто
бор) — Иди беги! Беги, говорю!; Пырг,а урамк,а! Пырг.аг.ын! 
(Ярк., Карб.). — Брось на улицу! Выбрось!

Для выражения категоричной, настойчивой просьбы употребля
ются глаголы с аффиксами -гын, -к,ын, -ген, -кен.

Форма на -гын, по наблюдениям Ф. Ю. Юсупова, употребляется 
в касимовском говоре, в говорах Заказанья и Нижнего Прикамья 
среднего диалекта, локализуясь на ограниченной территории; встре
чается также в ичкинском и сафакульском говорах, что объясняет
ся влиянием соседних говоров тоболо-иртышского диалекта. В ми
шарском диалекте данная форма известна в говорах, распростра
ненных на территории Пензенской, Нижегородской и в Мордо
вии’71.

Формы повелительного наклонения отличаются особым богат
ством значений, подкрепленных контекстом и модальными словами 
и частицами:

1. Глаголы чувственного восприятия обычно выражают совет, 
пожелание или увещевание: К.айгырма, килешеп китар! (Вг., Ян- 
ково) — Не горюй, все уладится!; К.ыцк.ыр! Минең тыным к,ысат 
(Ярк., Б. Чечк.).— Кричи! У меня дыхание перехватывает.

2. В сочетании с частицей сала эта форма выражает нетерпи
мость, решительность говорящего: К.уйсала мыны! (Ярк., Юрто
бор) — Перестань!; К.уйсала мыны ла! (Ярк., Тарх.) — Перестань 
же! Хватит!; К.уйсала, шаны күкетмэ! (Ярк., Б. Чечк.) — Пере
стань, не восхваляй его в глаза!

3. В сочетании с частицей к,ана выражается просьба совер
шить действие: К.ана, бирсә биш тәңкә! (Тм., Ян.) — Дай, дай
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пять рублей; К,ана, йырлап пак,саг,ыс тулг,аулар! (Н. Тавд., Кон- 
ченбург) — Ну-ка, спойте же ваши частушки.

4. Для усиления просьбы часто употребляется частица әйтә. 
При угощении гостей, на свадьбах эта частица в устах хозяев за
нимает первое место: Әйтәң, йаратсаг,ыс ашаң (Ярк., Краснояр.).— 
Давайте, кушайте, если нравится; Әйтә, әйтә, күтәреп йебәрең! 
(Тм., Каек.).— Давайте, давайте, поднимите!; Әйтә эц тагы берәй 
цынайак, (Тб., Турб.).— Давай, выпей еще чашку; Әйтә, шыйба- 
ланмаң! (Ярк., Б. Чечк.).— Давайте, не возитесь долго.

Кроме глагола ите, активно употребляются глаголы пак,, 
йебэр, ей: Парып к,ына бак,, кәрәгеңне бирэм (Ярк., Карб.).— 
Только попробуй пойти, я тебе дам; Пулышып йебэр, ник к,арап 
торасың? (Тм., Тураево).— Помоги же, почему стоишь смотришь?

5. Для смягчения просьбы говорящего применяется частица 
-цы: К.уйцы, йук.ны кәпләб утырма (Тб., Сатылган).— Перестань 
же говорить вздор; Алцы, балам, ошо китапны (Ял., Р.).— Возьми 
же, сынок, эту книгу; Әйтә, бырас йотцы! (Ярк., Юртобор).— 
Глотни чуток; Миңә тә бирце тип к,ортк,айак,лар утырып куйаты 
мампасый сурап (Ярк., Юртобор).— «И мне дай, и мне дай» — рас
сядутся старухи и просят монпансье.

6. Форма повелительного наклонения может употребляться в 
сочетании с вспомогательным глаголом ите, выражая совет совер
шить действие в прошлом: Син әйт ите аны миңә, икәүләп уйла
шыр итек (Ярк., Б. Чечк.).— Ты бы сказал мне об этом, вместе 
придумали бы.

Форма на -сын
3-е лицо повелительного наклонения характеризуется употреб

лением единой формы на -сын/нар/.
П р и м е р ы : Аг,ыры белән булсын игәр (Ярк., Курт.).— Пусть 

кончится все благополучно; Эшләб ашасын (Тм., Сал.).— Пусть 
работает, а потом ест; Г.окөмәтебес рәгимле пулты, мәңке йәшәсен 
(Ярк., Б. Чечк.).— Пусть вечно живет наше правительство, оно 
оказалось добрым; Кем «питран», кем тере килгән, ул күтәрсен 
(Ярк., Тарх.).— Кто ветеран, кто живым вернулся, пусть те под
нимут; Әлеге пистуны атылып китмәсен (Ярк., Варвара).— Не вы
стрелил бы тот пистон.

В условиях соответствующего контекста значение повелитель
ного наклонения может быть выражено и формами других накло
нений:

1. Формы 2, 3 лица настоящего времени изъявительного накло
нения: Перегес итэн йыуаты, перегес сыв ташыйты, перегес пала 
г.арайты (Тб., Байгара).— Одна пусть моет пол, одна носит воду, 
одна нянчится с ребенком.

2. Форма прошедшего времени: Паллар, киттек сыуг,а төшкә- 
ле! (Ярк., Матм.). — Ребята, пошли купаться!

3. Конструкция на -ып к,ал- в положительной форме выражает 
значение совета, а в отрицательной форме — предупреждение, пре-
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достережение: Пиргән цаг,ынта алып к,ал (Тб., Лайт.).— Бери, 
пока дают; Иатып к,алма афтобустан (Ярк., Юртобор).— Не опо
здай на автобус.

4. Значение зложелания имеют аффиксы -г,ыр, -гер, -к,ыр, -кер: 
Тог,омоң к,орг,ор (Ярк., Б. Чечк.).— Чтоб род твой иссяк; Иоргэ 
гергер (Ял., Н. Атьял.).— Чтоб ты провалился сквозь землю; Эцең 
к,атк,ыр (Ярк., Карб.).— Чтоб ты сдох; Кус тайлы ңык,к,ыр! 
(Ярк., Б. Чечк.).— Чтоб он ослеп; Тамаг.ыңа к,ара шешек цык,- 
к,ыр (Тм., Каск.).— Чтобы в горле у тебя черная шишка выросла; 
Артмыш к,алг,ыр (Тм., Мулл.).— Чтоб ты остался лишним! и т. д.

Условное наклонение
5. Как утверждает Д. Г. Тумашева, условное наклонение име

ет общетюркский показатель -са, -сэ, спрягается с усеченными 
аффиксами, не имеет временных форм. Соотнесенность действия, 
выраженного условной формой, с тем или иным временным планом 
определяется формой основного глагола140.

Парадигма спряжения
Положительная форма

1 л. мин алсам
2 л. син алсаң
3 л. ул алса

пес алсак, 
сес алсаг,ыс 
алар алсалар

Отрицательная форма
1 л. мин алмасам пес алмасак,
2 л. син алмасаң сес алмасаг,ыс
3 л. ул алмаса алар алмасалар

П р и м е р ы : Уйласам, уйламасам та, йәш к,омөр килми ике- 
(из песни).— Хоть думай, хоть не думай, молодость не вернется.

«Условное наклонение обозначает действие, являющееся усло
вием для осуществления другого, т. е. выражает отношение между 
двумя действиями, выступающими как условие и следствие. Усло
вие может быть реально осуществимым, предположительным и не
реальным»152.

Условное наклонение в языке тоболо-иртышских татар употреб
ляется в следующих значениях.

1. В сочетании с глаголом настоящего времени изъявительного 
наклонения выражает условно-следственные отношения между 
взаимно обусловленными действиями. Условно-следственная связь 
между действиями может иметь вневременной, закономерный ха
рактер: Көпкәне күтәрсәң, кигерткәле кеше цагырасың (Тм., Ян- 
тык).— Если строишь сарай, то приглашаешь людей делать сруб; 
Аның өстөнә цыгып йатсаң, аврыу тапк,алы булаты (Тм., Каск.).— 
Если ляжешь на вершину (кургана), то можно заболеть.

Второе и третье лицо могут выражать значение определенного 
обобщенного грамматического лица. Такое употребление харак-
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терно для поговорок, пословиц, высказывании, представляющих 
обобщение жизненного опыта говорящего: Иртән торсаң, итең пе
шәр, Кицәү торсаң, питең пешәр.— Встанешь рано, мясо сварится, 
встанешь поздно, стыдно будет.

2. В сочетании с некоторыми глаголами в формах изъявитель
ного наклонения форма на -са конкретизирует время совершения 
заключенного в этих формах действия. В сочетании с глаголом на
стоящего времени она указывает на одновременность двух дейст
вий, с глаголом в форме прошедшего на -ган — на значение пред
шествования: Мин тә өйрәнмәсәм, К.аск.араң йатат ите авысын 
аңып (Тм., Каск.).— Если б и я  не научился, то каскаринцы про
зябли бы в невежестве; Тамак, туйса, керәр өйең пулса, иңмә кә- 
рәкмәйте. Парбер үләбес (Ярк., Б. Чечк.).— Если сыт будешь, если 
крышу будешь иметь над головой, то ничего не надо. Все равно 
умрем; Туң цуңк,а шигелле, пелмәсә, тороп к,уйаты г,уй (Ярк., 
Юртобор).— Если не знает, то стоит, как мороженая свиная туша.

Условие в языке тоболо-иртышскпх татар часто выражается 
деепричастной формой на г,аң, -п: Мин инте йылан ңак,к,аң. 
үләммә ней, әтишкәү? (Тб., Турб.).— Разве я теперь должен уме
реть, если меня змея укусила, папочка?; «Мин китеп, син пер үсең 
ни эшләйсең?»— тите (Ярк., Краснояр). — «Если я уеду, то что 
ты будешь делать одна?» — сказал он.

Сослагательное наклонение
«Б тюркских языках формы сослагательного наклонения были 

выделены А. А. Юлдашевым, который характеризует семантиче
скую сущность наклонения в самостоятельном простом предложе
нии тремя значениями: желания, предположения, побуждения с 
самыми различными семантическими оттенками»,— пишет Д. Г. 
Тумашева152.

Все формы сослагательного наклонения в говорах тоболо-ир- 
тышских татар по своей структуре являются аналитическими об
разованиями, состоящими из деепричастных и причастных форм и 
вспомогательного глагола ите.

Форма на -ыр ите
Наннарыңа барыр итем йал итә, итә, итә (из песни).— Я к те

бе пришла бы, отдыхая, отдыхая, отдыхая; Ый, к,унтырыр итем 
үсеңне тә (Вг., Юрмы).— Эх, оставил бы тебя ночевать у себя!; 
Цай эңерер итем сескә лампычка йанып цык,са (Вг., Ос.) — Я бы 
напоила вас чаем, если бы лампочка загорелась.

Форма на -ат/-аты ите
К,ойаш к,унмаса, утаныб алат итек эле (Тм., Мулл.).— Если б 

солнце не зашло, мы бы еще попололи; К,ысымны уг.ытыб булма- 
са, к,айтып к,ына китэт итек (Ярк., Б. Чечк.).— Если б не учеба 
дочери, уехали бы домой.
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Форма па -г,ан пулыр ите

Ф. Ю. Юсупов отмечает, что эта форма характерна для гово
ров среднего диалекта171.

Форма па -г,ан пулыр ите активно употребляется в речи тобо- 
ло-иртышских татар: Ул сеснең атресыг,ысны белсә, к,ат йаск,ан 
пулыр ите К,асанк,а (Тм., М. Акъяр.).— Если б он знал ваш адрес, 
письмо бы написал в Казань; Иарайты, эле бы йыл минең уз сы- 
йырым берсе әле пысауламаг,ан, к,әл пөткән пулыр ите (Ярк., Б. 
Чечк.).— Хорошо еще, нынче ин одна из моих коров не отелилась, 
а то бы сил не хватило.

Формы намерения
В говорах сибирских татар употребляются такие формы наме

рения:
1. Форма на -мак,цы ите: К,ышк,ы каникулта сескэ килмэкце 

итем (Тм., Чнкча).— На зимних каникулах собиралась приехать к 
вам.

Эта форма выражает прошедшее время, без личных аффиксов 
не употребляется: Сөбәрнең туйына пармак,цы итек тэ туры гил- 
мэте (Ярк., Б. Чечк.).— Хотели поехать на свадьбу Зуфара, да не 
пришлось.

2. Форма на -мак,цы бул: Мынта килмэкце булты, ник тисәң, үс 
авылынта врачлары үсенеке (Ял., Н. Атьял.).— Намереваюсь при
ехать сюда, потому что в своей деревне своп врачи.

3. Форма на -мак, ите — смягченное намерение. Эта форма 
встречается очень редко и преимущественно в речи людей пожи
лого возраста: Пы йыл палабыс песне алып к,айтмаг, ите (Вг., Юр- 
мы).— Нынче наш сын хотел забрать нас к себе.

4. Форма па -г,алы бул. Эта форма образована на основе ин
финитива в сочетании с глаголом булты и выражает решение совер
шить действие: Алартан к,ат алты та паре,алы булты (Тб., 
Лайт.).— Получил от них письмо и решил поехать.

АФФИКСЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ, 
выражающие характер протекания действия

Эта проблема рассмотрена Д. Г. Тумашевой в монографии 
«Диалекты сибирских татар»140. Взяв ее за основу, можно допол
нить по территории нашего исследования.

Аффиксы
1) -г,ыла, -гелә, -к,ыла, -көлә выражают повторность и непол

ноту действия: Син песке килгеләп йөрө (Ярк., М. Чечк.).— Ты к 
нам временами приходи; К,армак,к,а та эләккеләйтеген (Ярк., Вар
вара).— На крючок иногда тоже ловится; Уйлаг,ылап утыр, онтоп 
китмә (Тм., Каск.).— Время от времени думай, не забудь; Салг.ы- 
лап к,уйама әллә бабаң? (Тм., Чнкча).— Что, поддаст иногда дед?
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2) -к,ыра, -керә выражает состояние человека, неполноту, не
продолжительность действия: Татаңк,ырап пелмэй г.алыпты афто- 
бысның китүен (Ярк., Карб.).— Из-за бестолковости своей опоз
дала на автобус; Мунуата йыс тейеп цыг.ыпты, исәңкерәп йататы 
(Ярк., Курт.).— В бане угорел, лежит с помутненным сознанием;

3) -сыра выражает действие подражания чему-либо, подобия 
чего-либо: Ptapap парып йөрөмәсэк тә, кешетә к,унак,сырап йөрөү- 
не берттә йаратмайым tua (Вг., Инд.).— Давай мы не поедем, не 
люблю с видом гостей у людей находиться зря; «Атикәм китеп 
к,алты, миңә ошонта тороп тор тите»,— тип, сык,тамсырап энтэ- 
шеп к.уйты бала (Ял., Асл.).— «Папа ушел, а мне велел тут пос
тоять»,— прослезившись, промолвил ребенок; Нимуйсырап, әйбе
реңне йуг.алтып пөтөрөпсең (Ял., Р.).— Потерял вещи, как немой; 
йог,ымсырап — засыпая;

4) -кла, -клэ выражает ослабленность, неполноту действия: 
Итәнтд әйберләре пеләкләнеп йататы тик (Ял., Краснояр.).— На 
полу вещи валяются; Аңа берәй сүс кенә әйтеп пак, син, к,ыцк,ы- 
рык,лап, ицкерекләп китәте (Ял., Н. Атьял).— Попробуй сказать 
ей слово: начнет покрикивать, повизгивать; Сайлау булг,анта йө- 
гөрөкләп алтык, к,әйер (Ярк., Б. Чечк.).— Во время выборов при
шлось побегать как следует; Утыр, утыр, сикрекләмә! (Тм., 
Каск.).—Сядь, сядь, ие прыгай!

Вспомогательные глаголы
Отличительной особенностью языка тоболо-пртышских татар 

является активное употребление в речи различных вспомогатель
ных глаголов в обязательном сочетании с одним или двумя дее
причастиями.

Глаголы тор, утыр, йат чаще употребляются при глаголах, 
обозначая действие, совершаемое в момент речи, а таЮже обыч
ность, продолжительность действия.

Тор — стоять: Тораг,а паре,алы пуилатып торто (Тм., Каск.).— 
Он отпустил меня съездить в город; Пәрбер пер-ик-өц минутны 
к,арап тортом тите (Ярк., Чечк.).— Все равно, говорит, смотрел 
две-три минуты.

Утыр — сидеть: Атлаб-атлаб парам та утырам (Тм., Каск.).— 
Иду и иду себе потихонечку; Аны йәтләп парыб утырам, угып па- 
рыб утырам (Тб., Турб.).— Иду и учу наизусть, читаю на ходу; 
Әмән к,ыуып килеб утыргантай (Ярк., Б. Чечк.).— Как будто го
нится за мной; Манып көйөб утыраты өйө тите (Тб., Турб.).— Бле
стит и сверкает чистотой ее дом, говорит; <9 к,ортк,айак, эммэ пы- 
ларг,а к.ыулап утырг.ан (Вг., Инд.).— А старуха вечно сидела и 
шумела на них.

Пат— лежать: К,ап-к,ара башлы гер түңсәне йейеп йатабыс. 
Пылай гынып алаңнап к.арайым (Ярк., Б. Чечк.).— Кочка черным- 
черна от ягод, собираем ее. В испуге сама озираюсь по сторонам.

Вспомогательный глагол кит — идти в сочетании с дееприча
стием означает неожиданность, внезапность действия: Перттэ утыс- 
май апцыг,ып китәте титө (Ял., Кулики).— Не дает совсем поси-
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деть, уводит с собой; Йөгереп инеп кит (Вг., Яланьяр).— Разбе
гись и перепрыгни; Талмыган. кеше аурыты та гитте гуй (Тм., 
Як.).— Человек из Янтыка взял и заболел; 111а гарт мулла булып 
китепте тите (Вг., Кобяк).— Говорят, тот старик стал сейчас мул
лой.

Куй — кончать: Эшетеп к,уйтым айыу бар тип (Ярк., 
М. Чечк.).— Я уже услышала, что там медведь; Иартышар мэтра 
йейеп куйтык, (Ярк., М. Чечк.).— Набрали уже по полведра; Мәк
тәпкә ирттән килеп к,уйыпты (Тб., Епанчино).— В школу он при
шел очень рано.

Ташла — бросать (законченность, результативность действия, 
произведенного быстро, мгновенно): Ауысым ацылг.ан цак,та әй
теп ташлатым (Ял., Р.).— Пользуясь случаем, я высказала все; 
Килеп пашыннан сыйбап ташлаты (Вг., Казанка).— Подойдя, он 
погладил его по голове; Тәрәсләрне, ишекләрне ацып ташлатым, 
тың төтөн ите (Ярк., Курт.).— Я раскрыл окна, двери, был силь
ный дым; Песнең к,алык,ны к,ырып та ташлаг.ан (Тм., Чикча).— 
Многих наших людей уже поубивали.

Башла — начинать (начало действия): Сигесенце март йетеп 
килсә, к,атын-к,ысларны йыйа башлайтлар (Тб., Турб.).— С при
ближением 8 Марта начинают собирать девушек и женщин; К.ыра 
башлатылар бесне (Тм., Каск.).— Нас начали убивать; Цуг,ынты- 
ра башлаг,ан татарларны (Тм., Казар.).— Начали крестить татар; 
Пул йасай башлатылар, кешенең сөйәге кән пулты, менә йул сыйа- 
рат өстәтә (Тм., Казар.).— Начали строить дорогу, было много че
ловечьих костей, теперь дорога эта на месте кладбища лежит.

Сал — положить (возможность действия): Син миңә к,ашарып 
салма (Тм., Казар.).— Ты на меня не вздумай обидеться; Иок,лап 
тора салты та ат йасап китте (Ярк., Тарх.).— Как только прос
нулся, начал рисовать лошадь; Пала китә салып суг,ышка үлгән 
(Тб., Мед.).— Сын ушел па войну, сразу погиб.

Иебэр — посылать (внезапность и начало действия). Этот гла
гол имеет фонетические варианты. В населенных пунктах Агитско- 
Вагайской Луки — сс. Тукуз, Веселпнскне, Одинарские, Оспнов- 
ские, М. Уват, Сулейманские, Казанские, а также в населенных 
пунктах по р. Иртыш — сс. Баишевские, Бегишевские, Байгара, 
Кобяк, Яланьяр и др. глагол иебэр употребляется в форме ей: Эй- 
теб ей! (Вг., Ос.).— Скажи-ка!; Масайыб ейте г,уй (Вг., Бапш.).— 
Обрадовался же; Төшөрөб ейтем (Вг., Верш.).— Внезапно уронил; 
Иөгермәнце дикабрьтә килеб эйеп (Вг., Юрмы).— 20 декабря 
подъехал; йугатыб ийепте (Вг., Кауси) — вдруг потерял; йебэреп 
ейтем (Вг., Кауси) — отправила.

В других населенных пунктах, как то: сс. Б. Чечкино, Карба- 
ны, Куртюгаиы, Тарханы, Варвара, Краснояр Ярковского района, 
Чикча, Есаулы, Акияры, Каскара Тюменского района, Аслана, Но- 
во-Атьялово, Авазбакеево, Краснояр, Ревда, Озерное Ялуторов
ского р-на и мн. др. глагол посылать употребляется, в основном, в 
форме йебэр. Но бывают такие фонетические условия, когда гла
гол изменяется и звучит как ийэр, йэр, ей: Сине кукетеп ийэргелек
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пулмайтыг.ын, күкейтеген тә гитәтеген (Ярк., Б. Чечк.).— Тебя 
нельзя и похвалить, как ты сразу начинаешь зазнаваться, зано
ситься; Картлар та йетеб ойэте (Ярк., Карб.).— Вот и старики по
дошли; Мөкнө к.айырып йебэрэте тэ пыргайты тите (Ярк., 
Б. Чечк.).— Вырывает мох прямо с корнем и бросает, говорит; 
Саг.ынуларга түсә алмыйча, Чырлап ийәм к,ычк,ырып (Вг., Казан., 
из песни).— Не могу вынести грусть-тоску, громко запеваю.

Вспомогательный глагол пак,/бак, — смотреть передает попыт
ку совершить действие: Менә ошо к,араг,ат шәңкәмне ашап пак, 
(Тб., Турб.).— Попробуй вот этих шапсг с черной смородиной; 
Килеп пак,маг,аннар пәсерләр (Ярк., Б. Чечк.).— В последнее 
время не приезжали; Кеше барг.ац мин тэ парып пак,тым (Ярк., 
Курт.).— Люди шли и я пошла; Сапк,устан песка пер йэртэм пу
льт пак,маты (Ярк., Карб.).— Нам из совхоза не было никакой 
помощи;

К,ал — оставаться: Тыңнап торто та китеп к,алты (Ярк.,
Матм.).— Постоял, послушал и ушел.

К.ыйлан — пытаться, стараться; Палларга пулышк,ан пулып 
к.ыйлантык, (Вг., Тукуз).— Старались помочь детям; Утын йарак,- 
лап к.ыйланабыс йыл сайын (Вг., Юрмы).— Ежегодно заготавли
ваем дрова.

Некоторые из вспомогательных глаголов, сочетаясь с деепри
частиями основного глагола, придают модальные значения (воз
можность, невозможность и их оттенки).

Инфинитив
В языке сибирских татар сохранилась древнейшая форма на 

-галы, -к,алы, -гэле, -кэле. В тюркских языках более широко пред
ставлено временное значение данной формы, выражаемое словами 
«с тех пор, как». В таком употреблении форма на -галы/-алы/ 
встречается в ногайском, каракалпакском, тувинском, хакасском, 
турецком и других языках. Такое же значение [ol kelgeli =  ol kelge- 
nden] указывает А. Габэи для языка Codex Cumanicus, в кото-; 
ром эта форма отмечена в редких случаях140.

В редких случаях данная форма встречается и на территории 
распространения тоболо-иртышского диалекта. Нами зафиксиро
ван всего один пример с глаголом на -кэле с временным значени
ем «с тех пор, как»: Ике сэг,эт пульт киләте көткәле пескә 
(Вг., Яланьяр).— Два часа скоро будет с тех пор, как ждем.

Основным значением инфинитивной формы на -г,алы является 
выражение цели другого действия. Л. В. Дмитриева эту глаголь
ную форму считает деепричастием, означающим цель главного 
действия, в сочетании со вспомогательными глаголами <?т — делать, 
пол — быть, становиться, йдр — ходить57.

Форма на -г,алы имеет в тоболо-иртышском диалекте более ши
рокие функции:

а) выражает цель действия: Саг.ыс ташыг,алы киттек (Ярк., 
Карб.).— Мы поехали за смолой; Сапарникка керәтләр ите карта 
уйнагалы (Ярк., Тарх.).— В запарник ходили играть в карты;
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б) сочетается с вспомогательным глаголом пул, с предикати
вом карак: Аның пелән уйнагалы пулаты (Тб., Байгара).— С ним 
играть можно; Пармасаң та, телебуннан кәпләшкәле булаты 
(Ярк., Краснояр).— Не обязательно ездить, можно и по телефону 
переговорить; Ней эшләгәле гәрәк? Кәртүп к,аск,алы гәрәк (Тм., 
Чикча).— Что надо делать? Картошку надо копать.

В качестве отрицательной формы употребляется форма на -мас- 
к,а, -мәскә: Аны. сайламаск,а кэплэшеп к,уйыплар алттан ук, 
(Ярк., Шат.).— Они заранее договорились не выбирать его; Ниг 
әйттең, әйтмәскә кәрәг ите (Тм., Ян.).— Зачем сказал, не надо бы
ло говорить.

Эта форма употребляется повсеместно под влиянием татарского 
литературного языка в речи образованных, а также молодых лю
дей. Наряду с ней употребляется отрицательная форма на -магг
лы, -мэгэле: пармаг,алы — не ходить, саумаг,алы — не доить.

НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА. ПРИЧАСТИЕ

Функционирующие в сибирско-татарском языке причастия 
представлены значительным разнообразием форм и фономорфоло
гических вариантов, имеющих рефлексы в соседних тюркских язы
ках. Причастные формы характеризуются отнесенностью к различ
ным временным планам. Однако они выражают относительное вре
мя, которое зависит от времени основного глагола и лексико-грам
матической характеристики глагольной основы152.

Причастия настоящего времени
Форма на -улы

По наличию причастной формы на -улы/-үле язык сибирских 
татар противопоставляется татарскому литературному языку и его 
диалектам. Это причастие образовано от имени действия на -у, -ү 
и словообразовательного аффикса -лы/-улъ\. Признак, выражае
мый формой на -улы, является постоянным свойством, определяю
щим его сущность, содержание как результат действия, обозна
ченного основой глагола. Форма на -улы не подвергается субстан
тивации, не склоняется по падежам, не принимает аффиксов при
надлежности и множественного числа, так как ее синтаксические 
функции весьма ограничены.

П р и м е р ы : Мин ацулы бүген к,аты Себертә тыуг.аныма 
(Тб., Пушнаш).— Я сердит сегодня очень на то, что родился в Си
бири; Ашанмаг,ац, сыслатыныуг.а йонцоп к,алг,аң ите. Ашаныуы 
бетеүле ите (Ярк., Юртобор).— От недоедания, от болезни он очень 
похудел. Совсем перестал есть; Сыйырлар килгәнмә? Килеүле 
(Тм., Каск.).— Коровы пришли? Пришли; Сөт к,айнатулыма? 
(Ярк., Б. Чечк.).— Молоко кипяченое?.

Отрицательная форма выражается иногда при помощи слова 
түгел — нет. Такое отрицание может употребляться только в дна-
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логе под воздействием той формы, в какой поставлен вопрос: Сы- 
йырлар килеүлемэ? Килеүле түгел; К,унак,лар цаг.ырыулыма? Ца- 
г,ырыулы түгел.— Коровы пришли? Нет, не пришли; Гости при
глашены? Нет, не приглашены.

Форма на -ыулы сочетается со вспомогательным глаголом ите 
и выражает действие, которое имело место в прошлом обычно, по
стоянно.

Вспомогательный глагол ите спрягается при помощи личных 
аффиксов:

я б ы л  в е р н у в ш и м с я
1 л. мин к.айтулы итем
2 л. син к.айтулы итең
3 л. у к.айтулы ите

пес к.айтулы итек 
сес к.айтулы итегес 
алар к.айтулы ителэр

В сочетании с глаголом пул образует перифрастические конст
рукции: Минең к.айтыуыма өйең йыуыулы булсын, сыулар инеүле, 
пак.цалар сыуарыулы булсын (Ярк., Варвара).— К моему возвра
щению пусть в доме вымыто будет, вода принесена, огород полит.

Форма на -улы является реликтом архаичного причастия. Как 
причастие настоящего времени употреблялось в древнеуйгурском 
языке, встречается в памятниках тюркских языков XI — XII вв.137. 
Сейчас употребляется в казахском, каракалпакском, караимском, 
уйгурском языках32.

Форма на -г.ылык,

Причастная форма на -г.ылык, образована от архаичного име
ни действия на -гу и аффикса словообразования -лык,. Она выпол
няет атрибутивные и предикативные функции. Форма на -г.ылык, 
субстантивируется и принимает аффиксы падежа и притяжатель- 
ности множественного числа чрезвычайно редко: Ашаг.ылыг.ын 
пешертем, ашамаслыг.ын ташлатым (Тб., Лайт.).— То, что можно 
было покушать (съедобное), я пожарила, несъедобное выбросила.

В самостоятельном употреблении форма на -г.ылык, выражает 
модальный оттенок возможности совершения действия: Пэйлэгелек 
итеп пэйлэ шәлеңне (Ярк., Чечк.).— Свяжи шаль так, чтобы мож
но было носить; Урамта г,эсер йөрөгөлөк пулып китте (Ял., Асла
на).— Сейчас можно ходить по улице; Пер ашаг.ылык, аш (Ял., 
Н. Атьял.).— Еда, достаточная один раз покушать; Мин эле сыу 
ингелек (Вг., Митькинскне).— Я еще в состоянии носить воду.

В сочетании со вспомогательным глаголом пул в разных вре
менных формах и наклонениях образует перифрастические конст
рукции: Иыйгылык, пулса парырбыс йыйгалы (Ярк., Карб.).— 
Когда можно будет собирать, пойдем собирать; Палларым ауылта 
йарагылык, пулты, бик тырышып уг,ыг,ан пулг.аннар ите (Вг., Юр- 
мы).— Дети мои для нашей деревни пригодились (стали годными), 
а до этого они очень старательно учились.
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Отрицательное значение формы на -г,шлык, выражается формой 
-г,ысыс: Әтәм к,араг,ысыс йөсенә (Ял., Р.).— Невозможно смот
реть ему в лицо.

Форма на -г.ысыс в предложении выступает в атрибутивной и 
предикативной функциях, не субстантивируется.

Форма на -г,ылык,/-гысыс как произвольное образование от 
старого имени действия на -гу/-гу -лык,/ характерна для уйгур
ского языка. Древнее причастие на -г,улук, зафиксировано в орхо- 
но-енисейской письменности, в «Диване» М. Кашгарского.

Форма на -г,ытай
Причастие образовано сочетанием архаичного имени действия 

на -г,у с наречным аффиксом -тай: -г,ытай. В атрибутивной функ
ции выражает предположительную возможность совершения дей
ствия: Мынта сатыб алг.ытай өй йук, (Ял.,Асл.).— Здесь нет дома, 
который можно было бы купить; Кеше көлгөттәй нәрсәләр гәпләмә 
(Вг., Тукуз).— Не говори таких вещей, над которыми будут сме
яться люди; К,ыс парг.ытай пулса суратып киләтләр (Тб., Чебур- 
га).— Если девушка намерена выйти замуж, то едут свататься.

Эта функция характерна и для хакасского языка: Халгадаг 
кизилер.— Люди, которые, кажется, останутся (могут остаться)47. 
В хакасском языке форма на -гадаг, обозначает действие, которое, 
по предположению говорящего, будет или не будет иметь место в 
будущем. Эта форма может спрягаться, быть определением, суб
стантивироваться.

Кроме хакасского, эта форма имеется в алтайском -гыдай, шор
ском -гадыг, тувинском -гыдег, уйгурском -гудак, узбекском -гудек, 
-гудай языках176. Форма на -г,ытай служит отличительной чертой 
языка сибирских татар.

В предикативной функции форма на -г,ытай выражает предпо
ложительную, потенциальную возможность совершения действия: 
Ницекте, цәцәкәң килгетәймә бескә? (Ярк., Матуш.).— Ну как, 
придет ли твой старший брат к нам? К,унк,алы к,аяг,ытайма, юк,- 
ма? (Тм., Чикча).— Ночевать останется ли, нет ли?; Сурасаң nap- 
г.ытай (Вг., Юрмы).— Если посватаешься, возможно, выйдет за
муж; Алг.ытай әйбер барма йармарката? (Тм., Мед.).— Есть ли 
вещи на ярмарке, которые можно было бы приобрести?

Отрицательное значение выражается при помощи конструкции 
-г.ытай түгел: Пар, син әйтеп пак, ицкемне тыңнаг.ытай түгел 
(Тб., Байгара).— Иди, ты скажи ему, не слушает никого; Игенце 
йылга килгетәй түгел, сураштык, (Ярк., Краспояр).— На будущий 
год не собирается приехать, спрашивали.

Причастие на -г.ытай сочетается с глаголом булса и выражает 
условное действие с модальными оттенками: Күңлегескә ошаг.ы- 
тай булса, осграк, торырсыс (Тм., Есаул).— Если вам понравится, 
живите подольше; Иаңк.ыр йаугытай булып торса, тушавиклары- 
г.ысны салып китең маишнаг.а (Вг., Инд.).— Если собирается пой
ти дождь, то положите в машину ваши дождевики; К.сьсанк.а уг,ы-
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г,алы килгетэй булсаг.ыс, алттан хат йасып йебәрең (Тб., Байга- 
ра).— Если хотите приехать в Казань учиться, заранее напишите 
письмо.

Форма на -атыг.ан, -атыг.ын, -этегэн, -этеген
Причастие настоящего — будущего времени, соответствующее 

татарскому -а торг,ан, во всех говорах активно употребляется в 
атрибутивной функции: цай эцәтеген таңг,ан (Тм., Акъяр) — чай
ник, из которого пьют; утыратыг,ан өстәл (Вг., Тукуз) — стул, на 
котором сидят; утын йаратыг.ан палта (Вг., ЛАитькинские) — то
пор, которым колют дрова; су инәтеген көйәнтә (Ярк., Карбаны) — 
коромысло, с которым ходят за водой.

Аффикс -атыган имеет фонетические варианты: - /  а/таг.ан, 
-/а/тыгын, -/а/тын, -/а/тк,ан.

По наблюдениям Д. Г. Тумашевой, в тарском говоре аффикс 
имеет варианты -атаг,ан, -әтәгән, соответствующие ногайской фор
ме, и -атаан, -әтәән, близкие к алтайской: йөсәтәгэн йэр (Сеито- 
во) — место, где плавают; гәпләшәтәән кеше (Сеитово) — человек, 
который разговаривает140.

В заболотном и тевризском говорах аффикс имеет варианты: 
-тхын, -тхен, -тк,ын, -ткен, -тган, -тгэн, -тк,ан, -ткэн: ат сак,лайт- 
к.ан кеше (Тб., Лайт.) — человек, который стережет лошадей; 
сыйыр саватхан пицэлэр (Кипо-Куллары) — женщины, доящие 
коров.

В диалектах алтайского языка эта форма имеет стяжеиный 
аффикс -атан: Так,шын чыга ла кбрзб эки тулгу коштоп таалап 
тьугур баратан.— Когда он вышел на улицу, то увидел двух лисиц, 
которые быстро бежали22.

Пр ичастие настоящего — будущего времени на -/а/ткан, 
-/а/ткан характерно для нижнечулымского диалекта. Оно упо
требляется в функции определения, имея пассивное и активное 
значение в зависимости от семантики элементов словосочетания: 
цаватк,ан озо — вещь для косьбы; идзеткен суг — питьевая вода; 
ажсатк,ан ат— падающий конь; сузеткан куш — плавающая пти
ца31.

Субстантивное значение представлено:
1. Формами, выражающими субъект действия: Килэтегеннэрне 

көтөб алалмайбыс (К,арагай авыл).— Не можем дождаться тех, 
кто придет; Ашанатыг,ыннар утырышсыннар аш сывымаг,анта 
(Ярк., Тарх.).— Те, кто будет кушать, пусть рассаживаются, пока 
еда не остыла.

2. Формами, выражающими объект действия: Цац к,ырг,аты- 
г,ыныг,ыс парма? (Ярк., Чечк.) — Есть ли у вас то, чем стригут 
волосы?; Пецэн тырнайтыгын йаса (Ярк., Курт.).— Сделай то, чем 
гребут сено.

Функция имени действия: Эшләйткәнемә йегермә көн пулты 
(Тб., Лайт.).— С тех пор, как я работаю, прошло двадцать дней; 
Пер ай пулты ацтымай йататханнарына (Тб., Лайт.).— Вот уже
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месяц, как они не ловят рыбу; Мынта килеп утыратыг.анта тыуг,ан 
мин (Вт., Митькинские).— Я родился, когда ехали сюда.

Действие, представленное как признак предмета, имеет своего 
исполнителя, который выражается аффиксами принадлежности и 
другими способами.

Форма на а-тыг,ан выражает:
а) вневременной, постоянный признак предмета или настоя

щее расширенное время: Аш к,утаратыг,ынны аппар (Вг., 
М. Уват).— Отнеси то, чем разливают суп; Сук,алайтын йер 
(Вг., Лячек).— Земля, которую пашут;

б) будущее время: Мунцаг,а төшәтегеннәр тә кереп киләте 
(Ярк., М. Чечк.).— Вот идут и те, кто будет мыться в бане; Ала- 
таан мурыцым (Тара).— Долг, который я возьму; Синнән йөртәм 
пулатыг,ан пала түгел ийен (Тб., Лайт.).— Ты не тот ребенок, от 
которого будет помощь;

в) относительное прошедшее время: өйгә л.айтып киләттегентә 
тэл булты (Ярк., Чечк.).— Когда я возвращался домой, он попал
ся мне навстречу.

Данное причастие характеризуется также модальными значе
ниями: Иырлайтыг,ыннарыг,ыс йырлаң (Тб., Лайт.).— Те из вас, 
кто поет (умеет петь), пойте; Әйтә бар китэтеген йереңә (Ярк., 
М. Чечк.).— Ступай туда, куда собирался идти.

Отрицательная форма причастия на -атыг,ан, а также его дру
гих фонетических вариантов образуется при помощи аффикса 
-май, -мәй: Кеше йөрөмәйтеген йертә йөрөмә (Ял., Н. Атьял.).— 
Не ходи там, где люди не ходят.

Форма на -уцы
Своеобразие ее заключается в том, что она определяет только 

субъект действия, выраженного причастием, и по значению уже 
русского причастия: Өй алуцы геше гилепте [Тм., Б. Каск.).— При
ехал человек, который покупает дом; Атам минең үс икмәген ашау- 
цы булг,ан (Ярк., Н. Каишк.).— Отец мой был человеком, едящим 
свой хлеб.

Поскольку оно чаще всего относится к человеку, его определяе
мое опускается и возникают субстантивные формы, которые могут 
полностью перейти в разряд имен существительных: сатуцы —  
продавец, көтүце — пастух, уг,ытуцы — учитель и т. д.

Причастия будущего времени
Форма на -ыр, -ар

Данному причастию свойственно выражать оттенки модальных 
значений: Иатыр уак.ытта к,ушылмайты ашаңк,алы (Вг., Юрмы).— 
Перед сном не рекомендуется (кушать) есть; Тамак, туйса, керәр 
өйең пулса, йарайты (Ярк., Б. Чечкино).— Хорошо, если будешь 
сыт, если будет дом, в который можно войти; Сык,тар бала атасы-
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ньщ саг,алы белән уйнар (Ярк., Шат.).— Ребенок, которому хо
чется плакать, играет с бородой отца.

Субстантивные формы во многих тюркских языках не употреб
ляются, по сохраняются в говорах сибирских татар: кейэр алы.6 
ийэте (Тб., Лапт.)— покупает одежду; сөйләмәсләре бар кешенең 
(Вг., Тукуз) — среди людей есть неразговорчивые; китертә аурып 
киттем (Вг., М. Бича) — заболела перед тем, как ехать; цыг,ырта 
килте (Вг., М. Бича) — он пришел перед тем, как ехать; мин пе- 
лэртэ (Тм., Казар.) — насколько я знаю.

Аналогичное явление имеется в хакасском языке: ас. кизери — 
уборка хлеба, сомга суурары — фотографирование, книги хыгыра- 
ры — чтение книги, чыл тыхтиры— ремонт дороги47.

Глагольно-именное значение выступает чаще всего в винитель
ном падеже и в форме пространственных падежей: Иелнен, пасы- 
лырын көтәтегентеләр (Вг., Бег.).— Наверное, ждут, когда ветер 
утихнет. Дательный падеж этой формы употребляется с аффикса
ми принадлежности и без них: Пешер мин килергә (Тб., Лайт.).— 
Свари к моему приходу; К,алырын алырсыз (Тм., Каск.).— Возь
мите то, что останется.

В местно-временном падеже эта форма в татарском языке поч
ти не употребляется. Аффикс -рда/-рта в тоболо-иртышском диа
лекте употребляется с аффиксами принадлежности и без них и оз
начает предшествование основному действию (до того, перед тем, 
как): Иртәгә мин сеснең китерегестә пулармын анта (Тб., Чебур- 
га).— Завтра я буду там перед вашим отъездом; Тораг,а килерем- 
тә кергән итем (Тб., Чебурга).— Перед отъездом в город я захо
дил; Ләцеккә парырынта г,ына алган ите (Вг., Лячек).— Он взял 
перед тем, как поехать в Лячек.

Местно-временной падеж формы на -р в барабинском диалекте 
в отличие от тоболо-иртышского диалекта выражает одновремен
ность действия, выраженного данной формой, с главным: Пес мон- 
та килертә әйттеләр (Омавыл).— Они сказали нам по дороге сюда 
(букв.-: когда мы шли сюда)140.

Отрицательная форма на -ыр в исходном падеже (-масҢ-тан) 
выражает действие, предшествующее действию основного глагола: 
Ун йыл буйына цык,мастан суг,ышыр итем (Тм., Казар.).— Десять 
лет подряд сражался бы.

Причастие на -р широко употребляется в речи сибирских татар, 
компенсируя отсутствие форм на -асы. и -ачак,.

Форма на -мак,/-мак,цы/
В отличие от других форм причастий будущего времени, форме 

на -мак, присущ модальный оттенок долженствования, намерения: 
Тәңәб өйгәннәр үлмәк кеше тип (Омск. обл.).— Его связали как 
человека, который обязательно умрет; Иасамак, сүсне латум сөй
ләү гәрәк (Омск. обл.).— Слово, которое будет записано, надо го
ворить ладом; Песнең пармак, йөр йырак, (Омск. обл.).— Место, 
куда мы пойдем (собираемся пойти), далеко; Песне ал!ып к,айт- 
маг, ите (Вг., Банш.).— Он хотел нас забрать.
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Чтобы подчеркнуть оттенок долженствования, намерения, же
лания, иногда употребляется в причастной функции форма на 
-мак,цы: Пыйыл унны пөтөрмәкце ите (Омск. обл.).— В этом году 
хотел закончить десятый класс.

Причастие на -мак,, -мак,цы активно употребляется в казах
ском языке: килмекши адам — человек, который должен прийти; 
айтпак сөз — слово, которое должно быть сказано126.

Причастия прошедшего времени
Форма на -г,ан

Причастие на -г,ан является очень употребительной и продуй 
тивной формой, в которой наиболее полно представлены все функ
ции:

а) атрибутивная: Уск,ан йыл к.ырк, түрткәцә пуле,ан салг.ым 
(Тб., Чебурга).— В прошлом году морозы доходили до сорока че
тырех градусов;

б) субъекта действия: Планны тултырмаг.аннарга чарасын 
күрмәйпес (Тб., Чебурга).— Мы не применяем мер к тем, кто не 
выполняет план;

в) объекта действия: Так,татан суг,ылг,аны пуйница тиб атала- 
ты (Тб., Чебурга).— Та, что сделана из досок, называется «пуйни
ца;

г) глагольно-именная: К,олак,тан к,олак,к,а сөйләнгәнен ишет- 
кэнте (Вг., Тукуз).— Слышал, наверно, как это передавалось с 
уха на ухо.

В татарском языке преобладает тенденция аналитического вы
ражения субъекта действия при форме на -г,ан, -гән: Әти-әни кил
гәнгә биш йыл булды.— Исполнилось пять лет, как приехали роди
тели; Син әйткәннән әлләни булмас.— Оттого, что сказал ты, ни
чего не произойдет. В диалектах сибирских татар эти значения 
выражаются и аналитически, и аффиксами принадлежности: Авыс 
төйгәнегескә рәк,мәт (Вг., М. Уват).— Спасибо за то, что попробо
вали; Атам-инәм килмәгәнгә пулатыг,анты йөс йыл (Вг., Тукуз).— 
Наверное, сто лет будет, как не приезжали мои родители.

Причастие прошедшего времени может относиться к любому 
временному плану. При этом предельные глаголы всегда выража
ют прошедшее время. Непредельные допускают выражение и на
стоящего и прошедшего времени: сөйгән кешесе — человек, кото
рого она любит или любила; бергә эшләгән иптәшең — товарищ, с 
которым ты вместе работаешь или работал; урамг,а к,араг,ан тә
рәзәләр — окна, выходящие на улицу, но: күтәрелгән чирәм — 
поднятая целина; мәктәпне тэмамлаг,ан бала — ребенок, окончив
ший школу; өстәлдән төшкән дәфтәр — тетрадь, упавшая со сто
ла — только прошедшее время152.

В говорах же сибирских татар форма на -г,ан в различных 
функциях выражает:

а) значение предшествования: Үлгән сыйыр сөтле булаты 
(Тб., Мед.).— Умершая корова бывает молочной;
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б) действие, одновременное с основным действием, и настоя
щее время: Эшләгәнең миңә, үрәнкәнең үсеңә (Ярк., Б. Чечк.).— 
То, что ты делаешь для меня, то, чему учишься для себя;

в) значение будущего времени с глаголами футуральной перс
пективы: К,асанта оңраг,оннарга сәләм әйт (Ярк., Б. Чечк.).— Пе
редай привет тем, кого встретишь в Казани.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

в ряде глаголов, как и в других; 
алып кил^>эпкил— принеси, 

алып пар^а п п а р — отнеси, алып

Форма на -п, -ып, -эп
Деепричастие на -п, -ып, -өп, как и в других тюркских языках, 

обозначает действие, предшествующее главному или одновремен
ное с ним. Под влиянием губно-губных о, о последующие негубные 
ы, е сильно лабиализуются: йөрөп — ходя, көлөп— смеясь, сө
реп— разрывая землю, пөгөп — сгибая, төрөп — толкая, сөйөп — 
любя, цөйөп — подбрасывая вверх, төйөп — завязывая в узел и т. д.

Деепричастие алып — беря 
языках, имеет стяженную форму: 
алып кит^> эпкит — унеси, 
к,айт^>апк,айт — принести.

Деепричастие на -ып может принимать аффиксы, указывающие 
на характер протекания действия: -рак, , -рэк, -су.

Деепричастия с аффиксом -рак,, -рэк указывают на неполноту 
совершаемого действия: Килебрәк әйт эшетмэйем (Н. Тавд., Кус- 
кургуль).— Скажи, подойдя поближе, не слышу; К.ацыбрак, йөрө- 
тө, өйгә кермәйен, орош эшетеүтән к,ург,аты (Ис., В. Инг.).— В 
дом не заходит, скрываясь, боится, что заругают; Тотлогобрак, 
кэплдшэте (Вг., Инд.).— Говорит, чуть заякаясь.

Аналогичное явление характерно также для других тюркских 
языков: ног. көтерипрек — приподняв, кирг. коркубураак — немно
го боясь, боязливо, уйг. кизартиврак — заставив слегка покраснеть, 
узб. кулиброк, — слегка улыбаясь, туркм. середибрэк дурмак — 
посматривать, к.-калп. көтерибрек — приподняв и др.172

Другой аффикс, присоединяемый к деепричастию па -ып, -су, 
также обозначает процесс неполноты действия: К,арапсыу утыр, 
йыг,ылып китмәсен кецегәң (Ярк., Курт.).— Посматривай, чтоб 
младший братик не упал; Сарг.айыгсыу г,алыпты йыуг,аннан соң 
(Тм., Чикча).— После стирки слегка пожелтел.

Употребление аффикса -су с аналогичным значением после де
епричастия на -ып характерно также для кумыкского языка: Ир- 
жайыпеув къарады.— Он посмотрел, слегка улыбнувшись 48.

На основе деепричастия на -ып при помощи вспомогательного 
глагола пул----быть — в 3 лице ед. числа обозначается конструк
ция, выражающая неопределенную возможность — невозможность: 
Алттан ук, пелсп пулмайты йасмышны (Тм., Б. Акъяр).— Заранее 
невозможно узнать судьбу; Аннан кереп пулама? (Ярк., Юрто- 
бор).— Можно ли войти через эту дверь?; Палларның к,ыуышыун- 
нан ицк,айта цыг,ып пулмайты (Ярк., М. Чечк.). 
куда выйти, так как дети хотят идти со мной.

Невозможно ни-
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Для выражения многократности, длительности употребляется 
в парно-повторном виде: Сыуг.а манцып-манцып аласың та киптер- 
гәле эләсең (Тм., М. Каск.).— Хорошенько вымочив в воде, веша
ешь на просушку; Ша баштан килеп-килеп ицмасам к,унмай та 
к,айтып китәсеңмә? (Ярк., Варвара) — Приехав в такую даль, не
ужели, даже не переночевав, уедешь обратно?

Зачастую такие пары деепричастий являются синонимичными, 
призванными ярче раскрыть семантику: Уйнап-көлөп йәшәгәле 
йассын йаңа өйөгөстә (Ярк., Карб.).— Живите в вашем новом до
ме, радуясь и смеясь; К,ыцк,ырып-паг,ырып йөрөмә, кеше көлтөреп 
(Ис., В. Инг.).— Не ходи, ругаясь и крича, смеша людей; Әйберлә
рен сатып-сауып цыг,ып киттеләр Севере,а (Вг., Бег.).— Распро
дав своп вещи, уехали на Север; Нале,а к,айтып-килеп йөрөйте 
(Тм., М. Акъяр).— На выходные приезжает, уезжает; Палларг.а 
йыйган цейәмнс пүлеп-йарып пиртем (Ярк., Тарх.).— Те ягоды, 
которые собрала, отдала детям, разделив; Паңа тунын өрөп-к,а- 
г,ып к,ына кейәте, тың айайты (Тм., Матуш.).— Новую шубу очень 
жалеет, иосит, сдувая пылинки.

Как и во многих тюркских языках, деепричастие на -ып соче
тается со вспомогательными глаголами: ал — взять, ат— кидать, 
пар — идти, ходить, пашла — начать, начинать, пот— кончить, 
кончаться, потер — кончать, кончить, пир— давать, дать, йер— 
ходить, к,ал — остаться, оставаться, к,ы л— делать, совершать, 
к,ара — смотреть, пак, — попробовать, кер — входить, кил — 
приходить, кит — уходить, сал — положить, тор — стоять, теш — 
спускаться, ус — проходить, утыр — сидеть, цык, — выходить, 
йат — лежать, йебэр — посылать, ей — посылать и др.

П р и м е р ы : Син миңа к,ашарып салма шалай әйткәнем-ецен 
(Тм., Казар.).— Ты не вздумай обидеться на меня за мои слова; 
Табак,-саутыңны йыуып пөтөр тә уйнап көр (Тм., Ч.).— Вымой по
суду и пойди поиграй; Песке тә кереп ңыгың (Ярк. Краснояр.).— 
Побывайте и у нас; Инәм перәй йыл уг,ытк,ац, аткәм Амуртан ки
леп цык,к,ан (Ярк., Бехтери).— Когда мама год проработала учи
тельницей, с Амура приехал отец.

Форма на -а, -э, -й
Данная деепричастная форма употребляется в сочетании со 

вспомогательными глаголами: К,ург,ып эценэ алмайым, к,осып 
йебэрем (Ярк., Бехтери).— Из боязни, что стошнит, не могу есть; 
Син аңа әлеге к,агасны йаса алмайымсың? (Ярк., Варвара).— Ты 
не можешь ему написать ту бумагу?; Сык/тамай түскелек тә түгел 
(Ярк., Б. Чечк.).— Невозможно терпеть, не плача.

Деепричастие на -а, -э , образованное от глаголов движения, 
может выражать пространственный предел совершения действия: 
Ауылг.а йетэ гилэ атыбыс йуырта башлаты (Ярк., Шат.).— Подъ
езжая к деревне, наша лошадь прибавила в шаге; Пара тора горю
чий бетә башлаты (Тм., Сал.).— По мере движения стало кончать
ся горючее.
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В сочетании со вспомогательным глаголом к,уй — ставить, пе
рестать деепричастие на -а, -э, -й выражает результативность дей
ствия: Пес өйгә керәр-кермәс йаңалык,ларын кәпләй гуйты (Вг., 
Баиш.).— Не успели мы войти в дом, как она рассказала нам все 
новости; Песне курсу белән йаныбыск,а йөгереп килә г,уйты (Вг., 
Бегиш.).— Едва завидев нас, он уже подбежал к нам.

В сочетании со словом бирсен — пусть даст, пусть отдаст дее
причастие выражает индифферентное отношение говорящего к со
вершаемому действию: Кәбенеңнең пашы к,ыйыш цыг,ыпты, ауып 
параты г,уй. — Ава бирсен (Тм., Каскара).— Верхушка твоего сто
га получилась кривой, падает.— Пусть падает. Иетәр инте ицмэ 
алмасак.та ак.цаң пөтөп параты.— Пөтмәгәйе, пөтә бирсен (Тб., 
Байгара). — Хватит уже делать покупки, деньги кончаются.—Пусть 
кончаются.

Отрицательные формы деепричастия
Отрицательные формы деепричастия в языке сибирских татар 

нмеюг аффиксы -лшн, -мәй, -майын, -мәйен, -маг,ынца, -мәгенцә.
1. -май, -мәй; Кермәй бак,, ней эшләр игән (Тм., Як.).— Попро

буй не заходить, что он будет делать; Пак, йаг.ыңа к,аранмай кер 
тэ гит (Тм., Есаулы).— Не зевая по сторонам, зайди и все; Иаң- 
к,ыр йаумай утырып пак,сын к,уй көн, йарапый аллам (Ярк., 
Тарх.).— Хоть бы больше не было дождя, о, аллах; Сык,тамай тус- 
келек тэ тугел (Ярк., Чечк.).— Невозможно терпеть не плача.

2. -майын, -мәйен: Осаг аурымайын к,ына улеп китсәм ите 
(Вг., Инд.).— Мне хотелось бы умереть, не болея долго; Иәйәу йө
реме— тисәм тә, йөрөп к,уйам (Вг., Бегиш.).— Зарекаюсь не хо
дить пешком, по все-таки хожу.

3. -маг.ынца, -мәгенцә. Этот аффикс образует отрицательную 
форму от деепричастия на -г,ынцы, -гөнце, т. е. обозначает предел 
действия. Пылг.аны кицеп цык,к,ынца кәмәләре айланып китепте 
(Ярк., Матуши).— Пока переправлялись через реку, лодка перевер
нулась; Пы йылг,аны йөсөп цык,маг,ынца булмас (Тм., Чикча).— 
Придется переплыть эту реку; К,ат йасып пак,маг,ынца булмас, 
уйланам, саг.ынам (Тм., М. Акъяр).— Ничего не выйдет, надо на
писать письмо, скучаю, думаю.

Форма на -г,ац
Деепричастие на -г,ац в языке сибирских татар чаще всего вы

ражает время и условие совершения действия: Тәрәсеңне кәсер
ләп пөткәц уйнаг.алы цыг,ырсың (Тм., Чикча).— После того, как 
выучишь уроки, пойдешь играть; Ауылг,а к,айтып көргәц эшеттем 
алай булыуларын (Ярк, Шат.).— Вернувшись в деревню, узнал о 
случившемся; Пелмәгәц кәпләмә (Тб., Байгара).— Не говори, если 
не знаешь.

Указывает место нахождения объекта: Сул йак,к,а поролг,ац, 
йешел к,апк,алы өй гуренэр (Ярк., Варвара).— Если повернуть 
налево, покажется дом с зелеными воротами.
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Выражает причинно-следственные отношения между действия
ми людей. Это значение особенно характерно для отрицательной 
формы: Кеше-г,ара кермәгән, пелмэй утырабыс (Тм., Як.).— Ничего 
не знаем, потому что никто к нам не заходит; Күптән күрмәгәң он- 
топ к,алыпты (Вг., Вт. Ваг.).— Забыл, так как давно не видел.

Форма на -г.анцук,
Эта деепричастная форма выражает действие, за которым сра

зу, моментально следует другое действие, выраженное личной 
формой глагола: К,атыңны алганцук, телеграмма сук.тым (Ял., 
Н. Атьял.).— Как только получила твое письмо, отбила телеграм- 
дп/; Аны күргәнцук, пөтөннәй аңнан к,уйтым (Ярк., Б. Чечк.).— 
Как только увидела его, все поняла; Ишекне ацк,анцук,: тавык, 
йататы, куланук весь к,ырып китепте (Ярк., Карб.).— Только от
крыла дверь: куры лежат, колонок ушел, всех уничтожив.

Форма на -мастан
Деепричастие на -мастан образовалось от отрицательной фор

мы причастия настояще-будущего времени в форме исходного па
дежа -мас-\-тан. Примеры: Өйгә к,айтмастан төстә аңтынып йатат- 
лар (Вг., Юрмы).— Охотятся в лесу, не приходя домой; Иңмәгә 
к,арамастан палларымны уг,ыттым (Ярк., Бехтери).— Несмотря 
ни на что, учила своих детей; Пелеб алмастан кереп китте (Тм., 
Мулл.).— Зашел, ничего не разузнав.

Деепричастие на -мастан употребляется также и в других тюрк
ских языках. В каракалпакском языке оно выражает время, при
чину, образ действия: Сон’ сон’ къарамастан, санамастан (обстоя
тельство причины) жылк,ымның’ бирёви жок’ өкен.— Затем, отто
го что не смотрел и не считал, у меня не оказалось одной лошади; 
билдирместен — тайком. Аналогичны его значения в узбекском и 
туркменском языках171.

Форма на -мае
Форма на -мае является отрицательной формой причастия на 

-ыр: Тулмас пәтрә сөт с аутым.— Неполное ведро молока надоила. 
Парное сочетание формы на -мае выражает также образ соверше
ния действия: Өйләренә йетәр-йетмәс күреп к,уйты: к,унак,лар ки- 
леплэр тите (Вг., Бег.).— Не доходя до дома, уже увидел: гости, 
говорит, приехали.

Имя действия
Особую форму неличных глаголов составляют формы, обладаю

щие признаками как имени, так и глагола. Иногда эту категорию 
называют субстантивными формами глагола, отглагольными име
нами, инфинитивом пли неопределенной формой глагола, а также 
существительным со значением аспекта, процесса действия. В по
следнее время наметилась тенденция обозначать ее именем дейст
вия. Основное в семантике имени действия — это значение дейст
вия, состояния, процесса. Как и все глагольные формы, имена дей-
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ствия обладают категорией залога, аспектами возможности и не
возможности, отрицания, а также могут выражать характер про
текания действия, передавать модальные значения, управлять па
дежами. Но в то же время они нейтральны в отношении категории 
времени и наклонения. Способность склоняться по падежам и при
нимать показатели принадлежности, множественного числа, а так
же сочетаться с послелогами и модальными словами сближает 
имена действия с существительными.

Форма на -ыу, -еу
Данная форма имени действия выполняет широкие функции,, 

принимая аффиксы различных надежей, сочетаясь с вспомогатель
ными глаголами, модальными словами и послелогами.

1. О с н о в н о й  п а д е ж
Кәртуб утысыу пестә пулмаг.ан (Тм., Каск.).— Раньше мы не 

выращивали картофель; Төн пуйы йөреп цыг.у к.айтан цык,к,ан 
(Тм., Акияры).— Откуда вы научились гулять ночи напролет; Пер 
с у pan паг,ыу йук,, пер әйтеу йук,, усегеснекецә йэшэгэн пуласыс 
(Вг., Юрмы).— Ни спросить, ни сказать не желаете, живете по- 
своему; Аның пелен кэплэшеу к,ыйын (Ярк., Краснояр).— С ним 
тяжело разговаривать; Иатыр алтыннан ашау йарамайты (Вг., 
Юрмы).— Перед сном нельзя есть.

Часто употребляется с послелогом белән — с: Аны курсу белән 
масайып китте (Ярк., Чечк.).— При виде его он обрадовался.

2. Р о д и  т е л ь и ы й п а д е ж
Келәм суг.ыуның к,ыйынныг,ы йук,, станугың пулса булаты 

(Ярк., Курт.).— Половики ткать нетрудно, был бы станок; Уг,ыу- 
ыңның пайтасын суңыннан курерсең (Ярк., Тарх.).— Пользу своей 
учебы оценишь потом.

Д. Г. Тумашева140, Ф. Ю. Юсупов172 отмечают, что в тоболо-пр- 
тышском диалекте сибирских татар форма на -ыу в родительном и- 
местно-временном падежах не употребляется.

3. Н а п р а в и т е л ь н ы й  п а д е ж
Имя действия па -ыу, -еу в направительном падеже может вы

ражать несколько значений:
а) значение инфинитива: Аг,ыу сибеугэ тейеште (Вг., Тукуз).— 

Принялся сыпать яд; Пәйләүгә оста булмасамта, өйерәм, цыйра- 
там (Ярк., Тарх.).— Вязать я не мастерица, но пряду, ссучиваю; 
Пөтөн Российата Манцыл мәтрәсе йаңа ысул белән уг,ытыуг,а 
гүцкән (Тм., Емб.).— Ембаевское медресе одним из первых во всей 
России стало работать по новому методу;

б) значение временной взаимообусловленности действий; иног
да к имени действия присоединяется аффикс -г,аца, -гәңә: Сеснең 
к,айтуыг,ыск,а пешеренеп к,уйырмын (Тм., Акияры).— К вашему 
возвращению приготовлю еду; Игенце килеүгескәцә саг,ынып к,а- 
лырым (Ярк., Б. Чечк.).— До вашего следующего приезда я буду 
очень скучать; Минең армийәтән к,айтыуга ницэ йел булты? (Вг. 
Юрмы).— Сколько лет прошло, как я вернулся из армии?.
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в) значение причинно-следственных отношений: Минең урам 
йөреүгә ите г,ысты (Ярк., Карб.).— Он рассердился за то, что я 
гулял; Паллар г,айтыуг,а масайты (Ярк., Н. Каишк.).— Обрадо
вался возвращению детей;

г) модальные значения сомнения, опасения: К,айтыуг,а к.айтыр- 
сыс та, кире килеүе бар гуй (Тб., Байгара).— Уехать-то уедете, но 
как обратно приехать? Кәпне кәпләүгә әйбәт кәпләйте эшләүтән 
пулмаса та (Вг., Тукуз).— Хотя работать не работает, говорит он 
красиво.

4. В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж
В винительном падеже галгольное имя выражает прямой 

объект действия: Концертк,а к,атнашыуны к,уйган к,эсер (Тм., 
Якуши).— Сейчас я не принимаю участие в концертах; Машината 
эшләүне к,ыйынсынып трак,тырг,а утырты (Ярк., Ново-Каиш- 
куль).— Работа на машине стала трудна, пересел на трактор.

5. И с х о д н ы й  п а д е ж
Иатып к,алыутан к,ург,ып йок,ламай цык/тым төн пуйы (Ис., 

В. Инг.).— Всю ночь не спала, боясь опоздания.
Обычно имя действия па -ыу, -еү употребляется в этом падеже 

в сочетании с деепричастием к,ург,ып— боясь.
Аурып китеүтән к,ург,ып парматым (Ярк., Б. Чечк.).— Боясь 

заболеть, я не поехал; Төннә йөткереүеннән әшкарә к,ург,ам (Вг., 
Кобяк).— Очень боюсь его ночного кашля; Самолет пелэн йыг,ы- 
лыутан к,ург,ып пармайым Тарко-Салега (Вг., Баиш.).— Из бояз
ни аварии самолета я не езжу в Тарко-Сале и т. д.

Но есть и другие случаи употребления: Уг,ыутан к,айтк,ац эш- 
ләй башлатым (З.-Ук., И. Инг.).— Вернувшись с учебы, начал ра
ботать.

6. М е с т н о-в р е м е н н о й  п а д е ж
Кешене пөр күреүтә тә белеп пулаты (Вг., Юрмы).— Человека 

с первого взгляда можно узнать, какой он; Кеше алтынта әйтешеү- 
тэ г,ыйын (Ярк., Варвара).— Ссориться перед людьми с ним тоже 
неудобно; Син аңа әлеге к,аг,асны йаса алмайымсың?— 1'1асыр 
итем, йасыута ней байта? Ярк., М. Чечк.).— Ты не можешь напи
сать ему ту бумагу? — Написал бы, но что за польза в написании?

Ф. Ю. Юсупов отмечает, что местно-временной падеж формы 
на -ыу/-ыуда- в диалектах сибирских татар не зафиксирован172.

Имя действия на -ыу в сочетании с модальным словом кэрэк — 
надо выражает необходимость совершения действия и выполняет 
функцию инфинитива: Алтта таш түгел, аш утысыу гәрәк тигән ите- 
инәм (Вг., Баиш.).— Сначала не посуду, а еду надо ставить на 
стол, учила меня мать; Йәймә суг,ыу гәрәк (Вг., Баиш.).— Поло
вики надо ткать; Тырнагүс цүпләү кәрәк көс йөтсә (Вг., Кобяк).— 
Осенью надо клюкву собирать.

Эта форма широко употребляется в речи сибирских татар: /1/7- 
товысны йөрөтеү гәрәк ите (Ярк., Карб.).— Надо сделать так, что-
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бы автобус ходил; Йөрәгеңнең йылы сүсен айамау гэрэк (Ярк., 
Б. Чечк.).— Не надо жалеть теплых сердечных слов; Ницек йәшәү 
гәрәк эшләмәйен? (Тм., Чнкча).— Как можно жить, не работая?

Фора на -ыш, -еш
Имя действия на -ыш/еш употребляется в глаголах движения: 

к,айтыш— возвращение, килеш — приход, приезд, парыш — дви
жение, йөреш — образ, стиль, походка.

Имя действия на -ыш употребляется обычно в местно-времен
ном падеже: К.айтышта кереп ңыгың миңә, ней гәл игән, кәпләр- 
сес (Вг., Кобяк).— На обратом пути зайдите ко мне, расскажите, 
как у него дела.

Форма па -ыш/еш принимает аффиксы принадлежности всех 
лиц единственного и множественного числа: Йөрешеңне перэйсе 
курен пак,сын ите (Тб., Байгара).— Видел бы кто-нибудь, как ты 
ходишь.

Субстантивные формы на -еш/-еш употребляются редко: Минең 
таныш-пелешләрем кән тората (Тм., М. Каск.).— У меня много 
знакомых в городе; Алыш-пиреш пелэн пайып к,алг,аннар (Тм., 
Акияры).— Они разбогатели на этих сделках; Кереш-цыг,ышлар 
пөтсен инте (Ярк.; Б. Чечк.).— Надо прекратить эти хождения.

Имя действия на -ыш/-еш отрицательной формы не имеет.
Форма на -мыш/-меш

Форма на -мыш/меш в значении имени действия встречается 
только в некоторых глаголах: эшетмеш — слышать, күрмеш — ви
деть, эйтмеш — сказать, тыумыш — родиться, усмеш — расти.

Иногда употребляется с аффиксами падежа: Тыумышыннан су- 
г,ыр булып тыуг,ан (Ярк., Б. Чечкино).— От рождения слепой; 
К,ысымның тормошо әйбәт (Ял., Н. Атьял.).— Дочь моя живет хо
рошо; Үс күсе белән күрмәгән, кешенең әйтмеше белән к,ыйланаты 
(Ял., Асл.).— Сам своими глазами не видел, действует по чужим 
словам.

Форма на -г,ы кил-
Эта древняя форма как имя действия в чистом виде не встре

чается. Она выступает в качестве модальных конструкций и выра
жает значение желания или намерения.

Менә инте парг.ым килеп торам (Вг., Юрмы).— Вот теперь хо
чу поехать; Пәстә пейеге килеп китэте (Тб., Турб.).— Иногда хо
чется поплясать.

Во фразеологическом сочетании: ит к,ыстырг,ы — человек, вы 
зывающий досаду: Кэпцел гуй усе тэ, ит к,ыстыргы, ирсемэк (Ярк., 
Чечк.).— Сама она болтливая, к досаде, бойкая.

М не х о ч е т с я  и г р а т ь
1 л. Минең уйнаг.ым килэте
2 л. Синең уйнаг.ың килэте 
Зл. Аның уйнаг.ысы килэте 

Песнең уйнаг,ыбыс килэте 
Се сне ң уйнаг,ыгыс килэте 
Аларның уйнаг.ылары килэте
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Как указывает М. Кашгарский, форма па -г,ы, -г,у была харак
терна для языка чигилей, ягма, аргу, тухси и уйгуров. В письмен
ных памятниках староузбекского языка форма на -г,у отмечена 
также в значении категорического будущего времени167.

Словообразование глаголов *

*Данный раздел основан на теоретических и методических принципах, содер
жащихся в работе Д. Г. Тумашевой «Диалекты сибирских татар». Казань, 1977. 
С. 116— 120.

Аффикс -ла, -лэ
Аффикс -ла, -лэ присоединяется к основам, имеющим значение 

результата, объекта, орудия, места, времени, материала действия, 
к звукоподражательным и некоторым другим основам. Глаголы, 
образованные при помощи этого аффикса, имеют значение дейст
вия, производимого при помощи орудия или предмета, обозначен
ного основой, или действия, которое приводит к образованию пред
мета пли явления, обозначенного основой, и некоторые другие зна
чения.

Пр пмеры: исәплә — считать, к,атак,ла — прибить гвоздя мн, к,ы- 
цык,ла— щекотать, пэйлэ — привязать, уйла — думать, цуплэ— 
собирать поштучно, циплэ — привязать цепью, майла — смазать, 
к,оцак,ла— обнимать, онтрак,ла — положить стельки в обувь, ау- 
нак.ла — переваливаться с боку на бок, сабак,ла — вдеть нитку, 
цитэнлэ — огородить, кэплэ — рассказывать, көрэклә — вскопать 
землю, сапла — сделать рукоятку, ручку, черенок, паск,ыла— ут
рамбовать, уплотнить, имкэклэ— ходить на четвереньках, ползать, 
итэклэ — водить за руку, к,ыцк,ырык,ла — кричать, серлә — дро
жать; к,ымла— к,ымна — шевелить, шевелиться, тамаг.ым к,ым- 
найты; тимнэ— тимлэ----уговаривать (выйти замуж, например),
ошла — держать, ашла — подставить.

Аффикс -лан, -ләп
Он образует глаголы со значением развития, превращения, пе

рехода в новое качество пли состояние, пребывания в нем.
Примеры: йомарлан — катись, к,ыйралан — ленись, к,обойлан — 

наряжайся, кокетничай, уйлан — думай, сак,лан — берегись, ак,- 
л а н — бели, крась белой краской, известью, корэклэн— копай, 
тук,лан — насыщайся, наедайся, атлан — садись верхом, керлән — 
загрязняйся, айлан — повернись, парлан — женись, выйди замуж.

Аффикс -лаш, -лэш
И рмэклэш — шутить, забавляться, атак,лаш — обзываться, 

дразниться, аг.ыллаш — советоваться, уйлаш — советоваться, обду
мывать вместе, мог,оллаш— помогать копнить сено, цуплэш — по
могать собирать что-либо, сайлаш — помогать выбирать, кэплэш — 
разговаривать, үцөкләш — дразниться.
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Встречаются слова, образованные при помощи аффикса воз
вратного залога: атыш— охотиться с ружьем, йыртыш— старать
ся, ңөрөш — морщиниться, цырыш — строить гримасу, арасыш — 
ссориться, үцәш — упрямиться, цемцеиг — щипаться, цамцыш — 
слепить глаза ярким светом.

Аффиксы -сы, -се, -сын, -сен, -сыт, -сет, -сыра, -серэ
Эти аффиксы имеют общее происхождение. Глаголы, образо

ванные при помощи этих аффиксов, имеют значение «чувствовать», 
«считать себя», а также значение ослабленности признака: ирсе — 
угрожающе вести себя, исэрце— злиться, быть помешанным, се- 
рэлце— мерзнуть, дрожать от холода, йөрәксә— беспокоиться, 
бояться, заботиться, цапцы — внезапно схватить, ранить когтями, 
к,орак,сы — рассохнуться, сыйсы — вместить, плотно набить, цем- 
це — ущипнуть; алыссын — считать далеким, кэрэксен— чувство
вать необходимость, тойсын — предчувствовать, к,упсын — быть 
осужденным, попасть на язык, к,ыйынсын— затрудняться, ким
сен— чувствовать себя обделенным, лишенным чего-либо, йэтим- 
серэ — чувствовать себя сиротой, к,унак,сыра — притворяться го
стем, йатсыра — чувствовать себя чужим, робеть, стесняться, кө- 
лөмсерә — сделать вид улыбки, сык,тамсыра — сделать вид плачу
щего человека, кэрэксет — сделать себя необходимым, навязать 
себя.

Аффикс -ра, -рэ
Томаура — болеть насморком, цацра — быть отчаянным, бой

ким или накрапывать (о дожде), пыцыра — загрязнять, тетрә — 
дрожать (о земле), күкрә — греметь (о громе), к,аира — заточить, 
сайра — напевать, төйрә — приколоть, прикрепить, аптыра — спе
шить, исәңкерә— потерять сознание, татаңк,ыра— быть непонят
ливым, слабоумным, аңыра— зевать, глазеть.

Аффикс -та, -тэ, -ты, -те
Йулта— искать путей чего-либо, ходить за кем-нибудь, хлопо

тать, йелтэ — веять, лаңк,ылта — громко разговаривать, болтать, 
лапк,ылта— шлепать, аңты— охотиться, рыбачить, сергелтэ — 
раздражаться, цыйг,ылта, цыңк.ылта — пищать, издавать тонкий 
звук, к,айг,ырта — заставлять горевать.

Аффикс -ык,, -ек
А.цык, — проголодаться, к.ыртык, — приставать, привязываться, 

говорить плохие слова, тонок, — отстояться (о воде, о раститель
ном масле), сайык, — обмелеть.

Аффикс -ай, -эй
Шалбай — стать широким, шылбай— стать нерасторопным, 

мөкөрәй — сгорбиться, кәмшәй — скривиться, стать некрасивым, 
к.арай — стать черным, к.артай — состариться, масай — обрадо
ваться, киңәй — расшириться, тарай — сузиться.
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Аффикс -р
К,ашар — упрямиться, к,ывар— бледнеть, так,сыр — умень

шаться, быть редким, симер — разжиреть, кимер — грызть, аг,ар —  
белеть.

Аффикс -а, -э
Төнә — сесть на насест, спать (о птицах), к,уна — пойти с ноче- 

вой, төшә — видеть сон, ола — присоединить, присовокупить, удли
нить конец.

Аффикс -га, -гэ, -к,а, -кэ, -кы, -ке
Тиргә — проверять, пырг,а — бросать, пөргә — накрывать, за

крывать, к,уск,а — сдвинуть с места, подняться, начать, и,айг,а — 
полоскать, йайг,а — раскачать, йалг.а — присоединять, соединять 
концы, мыск,ы— вздремнуть, к,алг,ы— держаться на плаву (на
пример, о поплавке), ырг,а — качать люльку с ребенком.

Аффикс -лык,, -лек
Цаплык, — расплескиваться в (о воде в ведрах), паслык, — ви

деть кошмарные сны, көйлөк — нервничать из-за чепухи.
Аффикс -г,ын, -ген

Төмөксен — выискивать что-либо, шарить, сискән — вздраги
вать во сне, аск,ын — запустить чрезмерно (например, нарыв на те
ле), ашк,ын — то же.

Аффикс -ба, -бэ
Өйбау — смять, тирбэу — качать, сыйба — гладить человека,- 

ырбай — улыбаться, тырбайыу — торчать, к,арбай — оттопыри
ваться (об ушах).

Составные глаголы

Они образованы из сочетания именных основ со вспомогатель
ными галголами ит-, к,ыл-, пул-. В качестве именной части подоб
ных глаголов употребляется русский инфинитив. Глаголы ит- и 
к,ыл- однозначны, они образуют переходные глаголы. Вспомога
тельный глагол к,ыл- чаще употребляется в тобольском говоре, на 
остальной территории чаще используют глагол ит-. Вспомогатель
ный глагол пул- употребляется с инфинитивом возвратного глаго
ла и образует переходные глаголы.

П р и м е р  ы: Мин аларг,а памагать к,ылтым (Тб., Кызылб.).— 
Я им помог; Мейецнең эценэ тык,тым, наказать иттем (Ярк., 
Чечк.).— Засунул в печку, наказал; Пачиму сильсабет ригистриро- 
вать итмәйте? (Ярк., Н. Каишк.) — Почему сельсовет не регистри
рует? Ләсит итмә (Ярк., Чечк.).— Не лезь.

При помощи глагола пул- образованы глаголы и от тюркских 
основ: таг,ыу бул — мешать, заграждать, препятствовать, ыварсе
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бул — заниматься чем-нибудь неприятным, тал бул — встретиться, 
попасться навстречу, сак, пул — насторожиться.

Существуют сложные глаголы, представляющие собой фразео
логические сочетания, утратившие образность, смысловую и син
таксическую связь компонентов: кус пар — родить, сыу ал — умень
шаться, кончиться, эц ацык,— проголодаться, тамак, к,ат — жа
ждать, ит к,ыс — злиться, сердиться, к,от йарыл — испугаться, 
к,ыйра кил — лениться, там ал — отдыхать и т. д.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРОВ

Грамматическая система говоров тоббло-иртышских татар сло
жилась в результате языкового взаимодействия различных тюрк
ских племен. Некоторые морфологические черты сибирско-татар
ского языка широко распространены в говорах татар-мишарей, 
кряшен, в ичкииских, сафакульских, оренбургских, пермских, зака- 
занских, касимовских, а также в алтайском, хакасском, шорском, 
киргизском, каракалпакском, ногайском, татарском литературном,, 
крымско-татарском, узбекском, уйгурском, туркменском, караим
ском, башкирском и других языках. О чрезвычайно смешанном ха
рактере диалекта свидетельствует, например, многовариантность, 
параллелизм отдельных форм, глагольных аффиксов. Но в целом 
территория тоболо-иртышского диалекта, относящаяся к югу Тю
менской области, характеризуется распространением общедиалект
ных признаков и черт. Четкие границы между говорами провести 
трудно, так как изоглоссы отдельных явлений перекрывают друг 
друга, переплетаются между собой. Различия в отношении морфо
логии между анализируемыми говорами невелики.

Тюменский говор
1. Причастие настоящего времени имеет разновидности аффик

са -атыган, -атаган.
2. Модальный глагол икан имеет фонетические варианты ийен, 

ейен.
3. Отрицательная форма будущего времени имеет форму пар- 

мам — не пойду. Спорадически встречается огузская форма пар- 
марым.

4. Сложная форма прошедшего времени, образованная от осно
вы настоящего обычного -атыган и глагола ите, принимающего по
казатели лица, в тюменском говоре испытывает стяжение: к,урга- 
тыгайтык, — мы боялись, пулатагайты — бывало, к.айтк.айтык, — 
мы вернулись тогда и т. д.

5. Законченное однократное неочевидное прошедшего времени 
в 1 лице мн. числа на -тык,/тек: Пес перга усептек — Мы вместе 
выросли, оказывается.

6. Употребление полной формы аффикса 1 лица ед. числа наст, 
времени: пеламен — я знаю, утырамын — я сижу и т. д.

7. Употребление аффикса 2 лица ед. числа наст, времени 
-сын/-сен: йатасын — ты лежишь, куренасен — ты виднеешься. Эта 
черта присуща и вагайскому говору.

79



Ярковский говор
1. Причастие настоящего времени имеет разновидности аффик

са -атыгын, -этеген.
2. Модальный глагол икән имеет фонетические варианты игән, 

ийэн.
3. Отрицательная форма будущего времени имеет форму пар- 

мам, а форма пармарым встречается эпизодически в речи молоде
жи.

4. Аффикс 3 лица ед. числа иаст. времени -т: Ул ешетмэйт, па
ра бирэт.— Он не слышит идет себе. Аналогичная черта присуща 
алтайскому языку.

5. Деепричастная форма на -г.анцук,: алг.анцук, — только взяв, 
ацк.анцук, — только открыв и т. д.

Тобольский говор
1. Причастие настоящего времени имеет разновидности аффик

са -аты,гын, -атын.
2. Модальный глагол икән имеет фонетические варианты игэн- 

те, ейэн.
3. 2 лицо мн. числа в наст., буд., прош. времени имеет аффиксы 

-сыг,ыс/-сегес: саласыг.ыс — вы кладете, пелэсегес — вы знаете, 
оиллайсыг,ыс— вы держите, у буйта тук,тайсыг,ыс? — Вы там 
остановитесь? Аналогичная черта имеется в татарских говорах' 
Башкирии, Оренбуржья, Заказанья.

4. Отрицательная форма будущего времени изъявительного на
клонения имеет варианты: к,айтмасмын, к,аитмассым, к,айтмас- 
тым, к,айтмарым — я не вернусь; к,айтмаспыс, к.айтмастык,, к,айт- 
марвыс — мы не вернемся.

Вагайский говор
1. Особый орудийно-совместный падеж, который оформляется 

аффиксом -м.ан/-мэн1-пэн: Кем аның пэн?— Кто с ним?; Әкәм 
к.арттасыман тораты.— Мой брат живет с дедом; Атман парам- 
ты?— Он на лошади поедет?

2. Вопросительная форма 2 лица мп. числа изъявительного на
клонения настоящего времени: Пармаң сестә ay?—Есть ли у вас 
сети?; Т1ак,шыман.— Здравствуйте (форма приветствия, ср.: йак,- 
шымысыс в ярковском говоре).

3. Широко представлен вспомогательный глаголе// — посы
лать— с разнообразными семантическими оттенками, которому в 
других говорах соответствует глагол йебэреу: пиреб ей — подай, 
ацыб ей — открой; Түшеңә елеб йөреү гәрәк митәльләрне.— Меда
ли надо быстренько на грудь повесить.

4. Причастие настоящего времени имеет разновидности аффик
са -атаган, -атк,ан, -атын.

5. Модальный глагол икән имеет фонетические варианты игэн- 
те, игән.

6. Отрицательная форма будущего времени имеет варианты 
парман, пармастым.
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Г л а в а  III

ЛЕКСИКА

Лексике сибирских татар была посвящена кандидатская дис
сертация С. М. Исхаковой, где на большом фактическом материа
ле исследуется влияние узбекского языка на «лексику, фразеоло
гию, заимствования» коренных тарских татар, проживающих в Ом
ской области76.

Прекрасные материалы, отражающие лексическое богатство 
языка сибирских татар, содержатся в трудах Г. X. Ахатова 121 15 
Д. Г. Тумашевой145.

Однако для современного этапа развития тюркской лексиколо
гии этого явно недостаточно. Науке еще не известны многие народ
ные названия предметов и понятий различных сфер жизни сибир
ских татар, формирование которых происходило в условиях ста
бильности на одной и той же территории в течение ряда веков. 
Лексика сибирских татар удивительна тем, что последовательно 
и систематически впитывала и осваивала интересующие ее слова 
из языка всех пришельцев — сартов, узбеков, уйгуров, таджиков, 
казанских и поволжских татар, русских... Она представляет собой 
своеобразную модель образования словарного фонда из лексики 
языка разных народов.

Полный словарь живого сибирско-татарского языка еще не вы
явлен, но определенная работа в этом направлении ведется*.

*Готовится к выходу в свет «Словарь диалектов сибирских татар» Д. Г. Ту
машевой. Диссертант А. Р. Рахимова изучает лексику, связанную с охотой и 
рыболовством сибирских татар.

Здесь мы описываем лексику сибирских татар по двадцати те
матическим группам, взяв за основу ярковский говор. Лексические 
расхождения, имеющиеся внутри диалекта, даются в конце главы.1

Основу лексики тоболо-иртышского диалекта, как в целом и 
всего языка сибирских татар, составляют: общетюркскпй фонд и 
производный от него, нетюркский фонд и производный от него. Не 
вдаваясь в проблему происхождения совпадений, отметим, что 
общетюркский фонд отражает связи со многими языками и диа
лектами тюркского мира: языком древнетюркских памятников, 
якутским, тувинским, хакасским, тофским, алтайским, желтоуйгур
ским, киргизским, казахским, каракалпакским, туркменским, азер-
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байджанским, крымско-татарским, поволжско-татарским, башкир
ским, ногайским, кумыкским, карачаевским, балкарским, чуваш
ским и другими языками. Нетюркский фонд представлен монголь
ским, арабским, персидским, русским пластами лексики.

1. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.
ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ

Авык, — момент, мәл, кис, тауер, уак, — период, аугат, вак.ыт — 
время, к,омер, әмер, саман, самана — жизнь, эпоха, сәгәт — час, 
минут — минута, ирттэ — утро, кэн — день, төш — полдень, иуер 
аралык, — сумерки, сауал — закат солнца, к и у — вечер, ак,шам — 
вечером, төн — ночь, йэш к,орак,— возраст, шай — единица изме
рения, эквивалент слова «столько», элекке гөн — позавчера, элек
ке йыл — позапрошлый год, пөрсөгөн — послезавтра.

Аналогичные термины времени употребляются в тех или иных 
тюркских и нетюркских языках: кёзюу— к.-балк., к,ез — каз., 
уаг — монг., чаг — урянх., уйг., шак — тув., чак — каз-тат. и кирг., 
аукат — ар., заман — к.-балк., кумык., уйг., туркм., каз.-тат., башк., 
каз.-тат., кирг., аз., к.-калп., саман — тоф., самана — чув., зәманә — 
аз., дэвур — туркм., дэуер — башк., доор — кирг., дэуир — к.-калп., 
маал — кирг., чай — тув., саг’ат— к.-балк., кумык., саат — крым.- 
татар., тур., сәгәт — башк., вак,ыт — крым.-татар., вак’ти — кумык., 
вак,ит — уйг., вагт— туркм., вак.ыт — башк., каз.-тат., к.-калп., 
тур., вахат — чув., убакыт — кирг., вахт — аз., емер — чув.

Слова ауык, тэуер употребляются в выражениях пер ауык, — 
немного времени, один момент, эссе тэуерентэ — пока не поздно, 
по горячим следам.

Лексема аугат, идентичная арабскому аукать, в значении «вре
мя», фигурирует только в языке сибирских татар, например: Уты- 
рар аугатым к,ына йук, (Ярк., Б. Чечк.).— Некогда даже присесть. 
Лексическая единица шай, имеющаяся и в тувинском (чай), выра
жает понятие «столько», «это»: Ша шайынны та пслмәйемсең пей
те? (Ярк., Б. Чечк.).— Неужели ты не знаешь даже вот столько?

Природно-климатические явления
Айас— вёдро, сэйел— солнечно, көн ауык,— солнечная пого

да, кэн носок, — слякоть, непогода, йаук,ыр — дождь, сэйел йау- 
к,ыр — солнечный дождь, порцак, — град, йел-тауыл — буря, к,о- 
йон — вихревая воронка (алт., куйун, кирг. куюн), уык, — роса, 
к,ырау — иней, туук,ак, — утренний ледок, к,ар — снег, пуран — 
буран, шуге — шуга, ала билгәу, йәйгор, салават купере — радуга, 
сыуык, — холодно, цатлалш сыуык, — морозно, эссе — жарко, тын- 
уыг эссе — жарко и душно, салгым — прохладно и др.

Обычаи, обряды, развлечения
Сибирские татары, как известно, исповедуют ислам. Письмен

ные источники сообщают о прибытии в 1572 г. мухамедданских 
проповедников в город Искер — столицу бывшего Сибирского хан-

82



ства89. Но принятие мусульманства произошло значительно раньше 
в результате религиозных войн учеников шейха Багаутдина против 
инородцев87. Сибирские татары были плохими мусульманами, 
вплоть до наших дней кое-где в глубинке можно встретить пере
житки язычества, в частности поклонение так называемым куклам 
или исцеление недугов шаманскими методами. В лексике сохрани
лись некоторые слова, характеризующие суеверия народа. Само 
понятие «суеверие» выражается словом ырым: Порын^ыларнын, 
ырымы — цатк,ыл йергә өй утысыу йарамайты (Тм., Ян.).— Суе
верие древних — нельзя ставить новый дом на развилке дороги.

По народному поверью, от испуга хорошо помогало одновре
менное похлопывание ладонями человека по груди и спине с при
говорами. Эго называлось әпләү. Видимо, термин происходил от 
древнетюркского ав — дом, а такое похлопывание символизи
ровало возвращение души, которая от страха «ушла в пятки», на 
место, в грудную клетку — дом. В памятнике из С.уджи, например, 
есть такое выражение: эблэдем оглумын — наделил домохозяйст
вами сыновей98.

С понятием әпләү неразрывно связано другое — өшкөреү, т. е. 
изгнание злых духов особой молитвой. Это слово употребляется 
и сейчас, когда хотят сказать, что прогнали шалунишек: Өшкөрт- 
төм мин аларны (Ярк., Б. Чечк.).— Я их вспугнул (и они убежали).

Считается, что душа покойника — өрәй — несколько суток пос
ле его смерти блуждает по дорогим для него местам. Призрак, при
видение обозначается словом эрвак, . Покойник — мэйет. Доска, 
на которой обмывают тело,— эрцэ. Серебряные металлические руб
ли помещают в четыре угла савана и погребают вместе. Это — мө- 
йэшлек. Саван — кәбен. Могила — к,әбер, күртишек. Кладбище — 
сыйарат.

Описание религиозной лексики невозможно без описания заим
ствований из арабского языка. Трудно определить точно время за
имствования арабизмов, так как сибирско-татарский язык сущест
вует только в разговорной форме. Арабизмы прочно освоены, под
верглись различным семантическим, фонетическим и морфологиче
ским изменениям. Такая адаптация позволяет считать многие ара
бизмы исконно сибирско-татарскими лексемами. Проникновение 
арабской лексики в язык жителей Западной Сибири могло про
изойти еще в домонгольский период. Так, например, из 160 лекси
ческих единиц активного словарного запаса арабского происхожде
ния в речи ярковскпх татар 40 лексем относятся к религии: агыр 
саман — конец света, ар. ахир — конец, последний, окончание, не
давний; алла — бог, аллах; аптал— человек определенной профес
сии, совершающий мусульманский обряд обрезания, ар. афдал — 
лучший, наилучший, достойнейший; асан — призыв на молитву, 
ар. азан; иблис — дьявол, черт; имам — религиозный сан, ар. 
имам — правитель, руководитель, глава, вождь; йома — пятница, 
ар. жумаат — пятница, неделя; йарапый — о, господь, ар. яраб
би — мой господь; к,ар — запретный, несправедливый, ар. харам — 
запрещенный, запретный, незаконный; кабер — иноверец, ар.
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кафр — неблагородный, неверующий, нечестивый, неверный; кә
бен — саван, ар. кафан; к.орманнык, — жертва, ар. курбан — жерт
ва, приносить жертву; к,эч— паломничество, ар. хадж — палом
ник; нәгънәт сук,к,ыр, нәгънәт пулгыр— проклятие, ар. лагнат— 
проклятый; манара— минарет мечети, ар. манара— маяк, мина
рет, башня, вышка; мулла — мулла; мэйет— покойник, труп, ар. 
мейет — умерший, мертвый, смертный; мэцет— мечеть, ар. мас- 
жид; негэ— церемония бракосочетания у муллы, ар. никах — 
брак, совокупление; патига, ашк,а патига к.ылыу — прочтение мо
литвы по окончании трапезы, ар. фатиха — начало, введение, крат
кая молитва, первая сура корана; петер сатага— милостыня нуж
дающимся, малоимущим в связи с окончанием уразы, ар. фитр — 
прекращение поста; рамасан — религиозный праздник после ура
зы, ар. рамадан — девятый месяц лунного календаря; сатак,а, са
тага— милостыня, подаяние, ар. садак,ат, сауап — доброе дело, 
пожертвование, ар. саваб — вознаграждение, доброе дело; сөн
нәт— обряд обрезания, ар. суннат — обычай, закон, практика; 
сыйарат— мусульманское кладбище, ар. зийарат — посещение, ви
зит, паломничество; тин — вера, религия, ар. дин — вера, религия, 
вероучение; тыуа — молитва, ар. дуаа; тәрәт — омовение, ар. таха- 
рат— религиозное очищение, омовение, чистота, непорочность; 
вафат— кончина смерть; васыйат— завет, завещание; шайтан — 
сатана, дьявол, демон; шөкөр аллага — слава аллаху, ар. шукур — 
благословление, прославление; шык, — сторож, смотритель клад
бища святых, погибших за веру; ар. шейх — старик, старец, ста
роста селения; әләк — гибель, беда; әләк пулыу — погибнуть, ар. 
халак — гибель; әрвәк, — призрак, привидение, ар. арвах — дух, 
душа умершего.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что фонетиче
ское освоение иноязычных слов произошло на основе законов язы
ка сибирских татар. Семантических изменений немного, они каса
ются слов-профессионализмов аптал, шык,, а также обряда обре
зания— сөннәт. Некоторые термины стали употребляться с тюрк
скими словообразовательными аффиксами: к,орман — к.орман
нык, , тыуа — тыуалык,, кәбен — кэбеннек, к,әрәм — к,әрәмце — 
к,әрәмнәшеү. Различия имеются в объеме значений: в арабском 
языке одно слово может иметь несколько значений, тогда как в 
сибирско-татарском — одно.

Некоторые свадебные термины
Айак.цы— тамада на свадьбе (др.-тюрк, айагчы— горшечник); 

к.асанпаш— главный повар на свадьбе; к.отагай— сватья; к,ота — 
сват, сваха; төп к,отагай, төп к,ота — главные сваты на свадьбе: 
отец, мать; нүгәр— дружка жениха на свадьбе (у вагайскпх та
тар друг, товарищ — расширение значения); пилсэ — обряд пере
езда невесты с приданым в дом жениха, свадебный поезд; сауцы — 
сват, сваха; тубалак, — вечеринка после свадьбы для тех, кто ра
ботал па свадьбе, а также односельчан, которые на свадьбу нс 
были приглашены; цергэй туй — вечеринка перед свадьбой, где
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приглашенные помогают деньгами для свадебных расходов. Попу
лярна у ярковскнх татар — дд. Тарханы, Юртобор, Карбаны.

Некоторые слова, означающие развлечения
Айаг уен — пляска, валевальчик — народный танец, игра, эпи- 

пэ — народный танец, әбәк. — игра в догонялки, пятнашки (по Рад- 
лову абак — скорый, поспешный), антрашка-брашка, мөйәш-мөй- 
эш — игра в уголки (др.-тюрк, антра: антра ө*тру — после этого, 
затем — ?), йэшемпэк — игра в прятки, йылгайак, — горка, каток, 
кусайтын — хождение в гости по поводу приезда кого-либо, паш- 
лык, туп — лапта, пәйтүк— мяч, nuiunap— народный танец «Пять 
пар», так,ы-ток, — игра в прятки с палочкой, типкенцэк — качели, 
шаг,арак, — развлечения, игры.

Слово пәйтүк сейчас заменено словом туп: пәйтүк пырг,а— 
тупны ырг.ыт — бросай мяч. Возможно, лексема пәйтүк образова
на сложением двух основ: пәйләү — вязать, түк — волос.

Анатомия и физиология человека
Паш — голова, цац — волосы, авыс — рот, к,олак, — ухо, по- 

рын— нос, теш — зуб, урт— внутренняя часть щеки (ср. якут, 
омурд, ид.), йерен — губа, шелэгэй, шылагай — слюна, цигэ— ви
сок (кум. чеке, ног. шеке, узб. чакка), йанак,— челюсть, иңсә — 
затылок, арг,ак, — нёбо (ср. др.-тюрк, аргак — уток, поперечные 
нити ткани), пит, йэс, цырай — физиономия, к,аутан — перхоть, 
кәңшерек — переносье (ср. алт. конзоор, ид.), саг,ал — борода, 
мыйык, — усы, тирсэк — ячмень, мышыр, шатра — рябой, тавыш — 
голос, пуйын — шея, тамак,, кигертэк, пывыртак,— горло, глотка, 
гортань, йдтэс сөйэк — дужка, сөйәк — кость, кимерцэк — хрящ, 
йелткэ, сырт — спина (ног. сырт пд.), үпкә — легкие, к,абырга — 
ребро, ашк.асан — желудок, пауыр — печень, пөйөр — почки, кен- 
тек — пупок, эц, к,орсак, — живот, иңпаш — плечо, к,ул — рука, 
терсәк — локоть, цэцэй — прививка от оспы, пелэк— часть руки 
от запястья до локтя, ыуыц — горсть, пармак, — палец, цыганак, 
пармак, — мизинец, ңөмңөм — щепоть (башк. семтем, каз. шоким, 
шымшым, к. калп. бир шымтым, к.-балк. бир чемдеу, кпрг. чым- 
чым, крым-татар. чымтым, монг. чимх, кумык, бармак’ учлар к’ы- 
сымы, каз.-тат. чемтем, тув. шымчым, тур. тутам, хак. чымчых, 
чув. чептем, уйг. чимдим, туркм. бир чүммүк), тырнак,— ноготь, 
йотрок, — кулак, йанпаш — бедро, пот — часть ноги от колена до 
пояса, тубык, тес — колено, сыйрак, — голень, палтыр — икры, 
пәкмә — щиколотка (ср. кумык, бакайы, баг’ын чак’ — бабка), 
айак, — нога, айак, йөслек — верхняя часть стопы, айак, үкцә — 
пятка, айак, табан — подошва ноги, пывын — сустав, йөкләсен — 
солнечное сплетение.

Эти анатомические термины употребляются как в ярковском 
говоре, так и в других говорах тоболо-иртышского диалекта. Толь
ко у татар, проживающих вдоль р. Агитка Батайского р-иа, наряду 
со слоном порын в обозначении носа бытуют и такие слова, как 
томшык,, танау, йыслык,. В обозначении мизинца в ю. Бегишев-
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ских Вагайского р-на на берегу р. Иртыш мы зафиксировали наря
ду с цыганак, пармак, слово суп пармак,.

Некоторые термины, имеющиеся в других языках в прямом 
употреблении, в речи сибирских татар используются в различных 
оборотах. Например, древнетюркскне йен — тело, плоть — можно 
услышать в бранной речи: К,айта иттең ак,ңаны? К,ара йенеңә 
тык.тыңма? (букв) — Куда ты дел деньги? В черную утробу засу
нул? Алтайское ун — голос — употребляется в парном сочетании: 
өне-тыны йук, өнсөс тынсыс китте — он безмолвен, от него не слы
шно ни звука. Древнетюркское туг — волос входит в состав прила
гательного төклө, глагола өтөксөү (к.-балк. тюклю, кумык, тюк- 
лю — волосатый). Глагол өтөксөү употребляется по отношению к 
птицам, у которых выпадают перья во время линьки или из-за бо
лезни. В переносном значении и о человеке могут сказать: Ул өтек- 
сөп к,алыпты, если он имеет помятый, небрежный, растрепанный 
вид. Древнетюркское существительное быгын — бок вошло в сос
тав сложного глагола пыгын тайану — подбочениться. Кроме того, 
от существительных ывыц — ладонь, пелэк — часть руки до локтя 
образованы глаголы ошлау — держать, пеләкләү— бросать.

Духовные и физические качества человека
Для передачи понятия «красивый человек» в языке сибирских 

татар активно употребляется пять лексических единиц: сылыу, эс- 
пайе, матур, әйбәт, төсөк.

В других тюркских языках также большое разнообразие опре
делений слова «красивый»: башк. матур, ылыу, сибәр; аз. көзәл, 
көйчәк, гәшәнк; каз. әдели, сулу, сыпайы; к. калп. гөззәл, сылыу, 
тырайлы, көркем, җагымлы, өрнекли, җак,сы, әҗайып; кирг. су- 
луу, көркөм, сонун; кумык, гёзел, исбайы, сюйкюмлю; крым.-татар. 
гүзел, дүлбер, к.-балк. ариу, чырайлы; каз.-тат. матур, сылу, гүзәл, 
чибәр; тув. чараш, каас-коя; тур. гүзел; түркм. гөзел, овадан, гөр- 
мөгөй, гөркли, якымлы; хак. селег; чув. хитре, илемлё, чипер, ху- 
хём, маттур, лайах.

Таким образом, лексемы әйбәт ни в одном из перечисленных 
языков не имеется. Она заимствована из арабского, где означает 
уважение, достоинство, престиж, авторитет, влиятельность. Слово 
матур относится к разряду пассивно употребляемых, оно попало 
в лексикон сибирских татар сравнительно недавно через песенно
культурные контакты с поволжскими татарами. В употреблении 
адъектнва сылыу язык сибирских татар обнаруживает близость с 
башкирским, казахским, каракалпакским, киргизским, поволжско- 
татарским, а слова еспайе — с казахским, кумыкским языками. 
Лексема төсөк могла быть заимствована из узбекского языка, где 
означает ладный.

Ацык-йарык,— открытый, веселый, общительный, ауырсап— 
добродушный, тяжелый на подъем, илем — приветливый, йәтәл — 
старательный, воодушевленный, йумарт, цумарт — щедрый, к,ал
ла п — кокетливый, к.обойло— щеголиха, щеголь, к.олторло— ще
голеватый,- күңелңәк — незлопамятный, отходчивый, көләгәц —
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смешливый, тымыш — тихоня, йыуаш — робкий, ойан,, ойалцаң — 
стыдливый, тартынцак, — стеснительный, сөйкөмлө — обаятель- 
{ый, эшмэгэр — трудолюбивый, тырыш. — старательный, цак,к,ан — 
ловкий, быстрый и др.

Слова, дающие отрицательную характеристику поведению 
человека

Алапай — большой неуклюжий человек, ацыгауыс— разиня, 
эшербж,— подхалим, палацы— нытик, делающий из мухи слона, 
йарамсак, — подлиза, йел г.ыуык, ветрогон, йыбытк,ы — нашко
дивший, сделавший ошибку, йылг.ыр — скользкий, к,айымцыл — 
ехидный, к,арышым — капризный, кэп к,апцык,— болтун, к,дрэм- 
це — сутяжник, к,ойто — плохой, к.омсок, — скупой, күкеш — важ
ничающий от небольшой похвалы, хвастунишка, күссес патыр — 
безрассудный, рисковый, к,ыйра— лентяй, к,ыйшан— много во
ображающий, к,ылык,сыс — невоспитанный, невыдержанный, мэц- 
кэй— обжора, начар — вредный, плохой, оллогыйлы — вообра
жающий себя большим, ошак,цы — ябеда, өрәк — кичливый, хва
стливый, паратайук, — высокомерный, портах, — небрежный, бы
стро изнашивающий одежду, пөтәцәк— транжира, пыцк,ыма— 
брюзгливый, зануда, саран, саран сантык,— жадный, жадина, тэ- 
кэбер— гордец, түгенце, алтак,цы— лжец, обманщик, тырцык,— 
задиристый, забияка, цэпцейалак, — недотепа, цопот, к,әрүн — 
скупой, цуцык, — не умеющий себя держать среди взрослых ребе
нок, шалбык, ауыс — невоздержанный на язык, шаргылтак, — хо
хотун, шапшак, — неряха, шдрмәнтә — выставивший себя на смех.

Перечисленные слова в основном образованы от тюркских кор
ней и имеют схождение с теми или иными тюркскими языками. 
Проиллюстрируем это на примере слова «лжец»: башк. ялгансы, 
алдаксы, аз. яланчы, алт. төгүнце, каз. өтерекше, к.-балк. ётюрюк- 
чю, алдауукъчу, кирг. калпычы, жалганчы, к. калп. өтирикши, 
алдакчы, тув. мөгечи, нүгүлдекччи, тур. йаланчы, туркм. яланчы, 
алдаушы, крым.-татар, яланты, кумык, ялганчы, каз.-тат. ялганчы, 
алдавчы, хак. чой кезе. Таким образом, в обозначении лживого че
ловека основным по частотности употребления словом түгенце 
язык сибирских татар примыкает к алтайскому.

В древнетюркском словаре зафиксированы также следующие 
лексемы, совпадающие с сибирско-татарскими: йалачы — подозри
тельный, исполненный подозрения, кылыксыз — бесцеремонный, 
не соблюдающий правила поведения, обычаи, саран — скупой, 
скряга, ушакчы — мелочный человек, сплетник.

Исследуя лексические особенности говора златоустовских татар, 
Т. X. Хайрутдинова163 приводит слова, употребляющиеся как в 
златоустовском говоре, так и в говорах среднего диалекта татар
ского языка. Среди них три, имеющие аналогию в ярковском гово
ре сибирских татар: алпамша, йыбытк,ы, кукыр. Алпамша — это 
человек огромного роста, великан. Ср. еще: нагори., меня. алап, 
алпамыш в том же значении. Исторически они восходят к древне- 
тюрк. алп — меткий стрелок, богатырь, храбрый, отважный. Без-
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условно, слово алапай является продолжением синонимического 
ряда: алпамша, алап, алпамыш.

Значение слова йыбытк,ы несколько отличается от нашего, у 
златоустовских татар это — медлительный, нерасторопный человек.

Третье слово кукыр мы идентифицируем с нашим кукеш: ку
кыр — важный, хвастливый. Ср.: к.-уст. кукырт, хвал., кузн. мпш. д. 
кукырт— щеголь, франт, важный; ср. также: заказ.— дуб. кукы- 
рау — важничать, гордиться, срг. кукырлану— прихорашиваться. 
Кроме того, в алтайском языке имеется сложный глагол көкур ай- 
дар — воодушевленно говорить.

Слово пыцк,ыма — ворчливый, зануда, как это нетрудно заме
тить, образовано семантическим путем от тюркского слова пила 
(ср., например, ног. бышкъы— пила).

От слова олло гыйлы можно провести лексическую параллель к 
кумыкскому хыйлы — гораздо.

Три лексических единицы восходят к арабо-персидским заимст
вованиям: кэрәм, начар, тәкәбер.

Два слова являются монголизмами: портак, к,ыйра. В мон
гольском буртаглах— гадить, грязнить, грязный, а хойрго х у н — 
лентяй, хойргоших — лениться.

Некоторые слова, характеризующие 
физическое состояние человека

Алаша — человек невысокого роста, низкий, тушык, — низкий, 
плотно сбитый, к,атрац — выносливый, крепкий, работоспособный, 
леңкер, луңк.ыр — человек большого роста, неповоротливый, тол
стый, симес, көр — полный, жирный, сур, оллы, йуан — большой, 
йонцыу, целгэу — худой, сыргау, аурыу — больной, сагау — заика, 
тылтык, — картавый, әңмәй, әңке-төңкө, тивана — бестолковый, 
мык,ый, саңкутин, нимуй — глупый, исәр, тиле, тилбә, кәс, ишм — 
дурак, пагыр, мескен, к,эреп, к,әрем, к,дремцэн, пичара — бедный, 
бедняга, бедняжка.

Лексемы мык,ый, санкутин в говоре златоустовских татар име
ют хождение в форме мокот, сантый в значениях: мокот— невеж
да, глупый, сантый — глупый, бестолковый, бездарный163. Слово 
нимуй заимствовано из русского немой, от него также образован 
глагол нимуйсырау — глупость.

Слово алаша — низкий — отмечено в казахском, каракалпак
ском, киргизском — аласа, карачаево-балкарском, кумыкском — 
алаша.

Лексема «бедный, несчастный» в форме пакъыр встречается в 
кумыкском, каьрип — в ногайском, хариб — в киргизском и кара
чаево-балкарском языках. Обе лексемы заимствованы из арабско
го языка. Семантика этих слов в разных населенных пунктах так
же неоднородна. Так, слово к,әрем в д. Куларово Тобольского р-на 
имеет значение «друг, близкий», к,эремцэн в том же значении упо
требляется в д. Баишево Вагайского р-на. Слово пагыр в речи яр- 
ковских татар заменяет слово «покойник»: Инэм-пагыр шалай тиб
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әйткән ите... — Мать-покойница говаривала... Параллельно упо
требляется в обращении: Шаны, эшләп йебәрце, пагыр, сиңә рәх
мәт әйтермен.— Сделай это, пожалуйста, дорогой, я тебе спасибо 
скажу.

Различие в семантическом отношении между говорами тюмен
ских, ялуторовских, ярковских татар, с одной стороны, и вагай- 
ских, тобольских — с другой, заключается в разном семантическом 
употреблении слова йыуан. Так, например, жители с. Тукуз (тат. 
Тугысы) Вагайского р-на говорят: Песнең авыл к,эсер йыванаеп 
китте; Аның күсләре йыуан; Минең палам йыуан инте.— Наша де
ревня сейчас стала большой; У него глаза большие; Мой сын уж;-е 
большой. Объясняется это влиянием языка бухарцев-переселенцев. 
Так, в словаре узбекского языка прилагательное йугон имеет два 
значения: 1) толстый, полный, 2) здоровенный, огромный.

Влиянием узбекского и других тюркских языков можно объяс
нить бытование некоторых фразеологических сочетаний, характе
ризующих человека: Соп шигелле торып к,уйма.— Не стой, как из
ваяние. Супа: 1) глиняное возвышение, устраиваемое в саду или 
во дворе для сиденья или лежания; 2) возвышение, помост, по
стамент160. Или — о человеке с круглым, полным лицом иногда го
ворят: Пите к,ырмайак, шигелле.— Лицо у него, как большая та
релка. Слово к,ырмайак, образовано сложением основ: к[ъырма-\- 
айак,. Первая часть — къырма — зафиксирована в ногайском язы
ке как деревянная чашка. А о полном, крепком ребенке можно 
услышать: Түкмәцек шичелле. Слово тикмачок в узбекском узыке 
означает «туго набитый мешочек».

Понятие «человек»

Понятие «человек» в языке сибирских татар выражается сле
дующими словами: кеше, пәнтә, әтәм, к,өнәй. Особый интерес пред
ставляет слово к,өнәй, так как в других тюркских языках оно не 
зарегистрировано. В речи ярковских татар оно употребляется с 
ироническим оттенком по отношению к незнакомому человеку, а 
также к знакомому, если не могут сразу его узнать: Пы гем к,өнэй, 
пы гем? (Ярк., Б. Чечк.) — Кто это такой, кто это? Это древнее за
имствование из моногольского языка, где хүн значит «человек». 
Слово к.өнәй современным молодым поколением не употребляется, 
его можно отнести к разряду реликтовых.

Болезни

Пөтәл, йөткереү — кашель, к,арамак, — ветрянка (ср. кумык. 
к’ызамук), корь, сарыу к.айнау — изжога, к,утыр — короста, к,ы- 
сылца — корь, к.ылый — косоглазый, саг.ау, тылтык, — заика, оц- 
к.оноу — появление болячек на обветренных губах, тирсэк — ячь- 
мень на глазу, цыйган — фурункул, эрең — гной, к,ыцыу, к,ырцаң- 
кы — чесотка, аурыу — болезнь, шеш, шешек — опухоль.
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Растительный мир
Аг.ац — дерево, артыш — пихта (др. тюрк, артуш — можже

вельник), к,айын— береза, к,арагай— сосна, астыган — малина, 
йугэ— липа, мыцыр— рябина, урыс мыцыр— калина, муйыл— 
черемуха, тет — лиственница (др. тюрк, тыт), тал — ива, тирәк — 
тополь, аусак, — осина, терге, керцек — ель, тус — береста, тула- 
на — боярышник, төгәнәк, эт порой — шиповник, төс — лес, к,ыу- 
ак, — рощица у воды, цейэ — ягода, к,ысыл цейэ — брусника, мөк 
цейэ — клюква, кук цейэ — голубика, к.арагат — смородина, к,ы- 
сылгат— костяника (алт. кызылгат— красная смородина, алт. 
кайенгат— костяника), мрак, — морошка, йеләк, иләк — земляни
ка лесная, цөйөр йеләк— клубника лесная, сэртэк— морковь, к,ы- 
сылца — свекла (ләпләп, лэплэбел — свекла, ваг. говор по Ирты
шу), к,ауын, угурцей— огурец, каланка — калега, к,осок, — семя 
подсолнечника (к.осок,— кедровый орех, семя, ваг., тоб. говор), 
тубырцык, — шишка, көнпагыш — подсолнух, порцак, — горох, 
шэр борцак, — бобы, кэртуп, кәртекә — картофель, соло — овес, 
арыш — рожь, потай, пойтай, питай — пшеница, пыйас — лук, пыйас 
йыва — зеленый лук, перо, йыва, к,ыр йыва — полевой лук, чиснук, 
чишнук— чеснок, сыуыт— грубая для скармливания коровам тра
в а — осока (туркм. сдвут — ива, крым.-татар, сугут — тополь, жел- 
тоуйг. сдгут — дерево ива), м ек— мох, агайрык,— трава, скаши
ваемая для корма скоту, умырыцк.а— мышиный горошек, атрас- 
ман, атрацман — листья лопуха, йэпшенцэк — семя лопуха (к.ас- 
к,авлак, — репей, ваг. говор), улән, йөлән — трава, к.омнак,— 
хмель (алт. куманак — хмель), к,ыцыртк,ан— крапива, кинтер — 
конопля, йетен — лен, сыйыр гойрык, — конский щавель, йаран. — 
герань, цицәк, чәчәк — цветок, йылывыт — душица (йылыг,от — 
душица, ваг. говор), рэкмэн, рэймэн — сорная трава.

Анализируя термины, передающие названия деревьев, кустар
ников, плодов, ягод, трав, необходимо выделить те из них, которые 
присущи не только тюркским, но и другим языкам: монгольским, 
иранским, финно-угорским, славянским. Несомненным иранизмом, 
о чем писали Д. Г. Тумашева, Г. X. Ахатов, С. М. Исхакова, явля
ются лексемы сэртэк — морковь и пыйас — лук, которые могли 
проникнуть в сибирско-татарский язык через предков киргизов 
(ср. кирг. сабиз, зардек— морковь). Татары, живущие в Вагай- 
ском р-не по р. Иртыш, свеклу называют лэплэп пли лэплэбел. 
Интересно отметить, что в арабском языке тоже есть слово лаблаб, 
означающее повилику, вьюнок, плющ, египетскую фасоль. В древ
нетюркских памятниках письменности зафиксировано слово г,у- 
сыг, — к,усык, в значении «орех». В разных фонетических вариан
тах это слово имеется в алтайском, азербайджанском, каракалпак
ском, карачаево-балкарском, кумыкском, туркменском, хакасском 
языках.

Название клюквы у татар, проживающих па юге Тюменской об
ласти, существует в двух формах. В тех районах, что ближе к Ура
лу, под влиянием башкирского и поволжско-татарского мук елэге
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(мүк җиләге) прижилась форма мөк цейә. В районах, прилегаю
щих к г. Тобольску, бытуют варианты алтайского торбос — клюква: 
торнагус, тырнагус, бараб, торнагос.

Название шиповника употребляется в двух формах параллель
но: төгәнәк (алт. тегенек, тоф. дехен) и эт порой. В подавляющем 
большинстве тюркских языков шиповник называется также эт бо
рын: в азербайджанском, башкирском, казахском, карачаево-бал
карском, киргизском, крымско-татарском, кумыкском, тувинском, 
узбекском, хакасском и др. Калькой тюркского эт борын является 
монгольское название шиповника нохойн xytuyy — собачий нос.

В обозначении черемухи используется монголизм мойл, что ха
рактерно также для башкирского и казахского языков. В таких 
тюркских языках Сибири, как алтайский, тувинский, понятие ’чере
муха’ выражается словами чодра, чодураа. Использование этой 
словоформы сибирскими татарами на более ранних этапах этноге
неза, на наш взгляд, увековечено в названии села Шадринка, ра
йона — Шадринский, города— Шадринск.

Общность с монгольским языком обнаруживается в названиях 
боярышника и гриба: монг. долоогоно, башк. дунала, каз. долана, 
кирг. долоно, тув. долаана, якут, дологон; монг., алт. чер мешкези, 
тув. мөөгү, уйг. могу, хак. миске, епб.-тат. мәшкә.

Язык сибирских татар близок к алтайскому, башкирскому, ка
захскому, тувинскому, хакасскому языкам в обозначении бересты 
словом тус. Кроме того, в словаре Коллиндера92 березовая кора 
в некоторых угорских языках называется словами, схожими с тюрк
ским тус: туй — березовая кора (вогульский), тэс— березовая ко
ра (самоедский).

В научной литературе уже высказывалось мнение о том, что си
бирско-татарское название рябины мыцыр заимствовано из угор
ских языков. Отметим только, что это слово зарегистрировано и в 
башкирском языке — мылиар, а в тувинском малина называется 
мыжырашкат.

Особое положение занимает язык сибирских татар в обозначе
нии малины: астыган, бараб. аслаган, аслыган. Нечто похожее есть 
в уйгурском языке — азган — шиповник. Название малины в дру
гих тюркских языках — башк. курай еләге, каз.-тат. кура җиләге, 
хак. аба чистеге, кумык, агъач җиелек, тур. агач чилеги фидани.

Кумыкское название города — нохут — в языке сибирских та
тар сохранилось в устойчивом сочетании — ног,от пулеу, ног,от 
ацыу— гадать (видимо, на бобах).

Некоторые овощи называются словами, заимствованными из 
русского языка: кэртуп, угурци, чиснук и др.

Животный мир
Пурсык, — барсук, тейен — белка, вэрте — бурундук, пуре — 

волк, к,ама — выдра, ас, к,ара гойрок, — горностай (др. тюрк, ас, 
хак. хара хузурух), к,уйан — заяц, йер тьщк,ан, йер цыцк,ан, йер- 
л э н — Кр0Т  (бараб. арлан — горностай, хомяк), куланук — коло
нок, урцэн — ласка, төлкө — лиса, көйек, аң йелбәш — лось, айу —
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медведь, цыцк.ан, тыцк.ан — мышь, к,ок,ы, селәүсен — росомаха, 
кеш, кешмал — соболь, йуша — марал, йелек, илек — косуля, 
йыртк,ыц — зверь, сунар, аң — охота, кербе — еж, көсән — хорек, 
кулак, күмәк цыцк,ан — хомяк, йерлэн — крыса (тат. ирлэн, алт. 
ерлен — крыса), туар, к,эйван — скот, сыйыр — туар, мал-тывар — 
крупный рогатый скот, сыйыр — корова, үгес — бык, пысау — те
ленок, тана — телка, пуас — стельная, к,ысыр — яловая, ат — ло
шадь, пейэ — кобыла, к,олым, колонцак, к,олон, к,онцак, — жере
бенок, тай — жеребенок от одного года до двух лет, ку,й — овца, 
к,уцк,ар — баран, к,уй бала, пәшкә, пәшәкә — ягненок, түләгә, 
төйләгә — ягненок от одного года до двух лет, кәчә, ицке — коза, 
кәчә бала, ицке бала, ицке вала — козленок, цуцк,а — свинья, 
цуцк,а бала — поросенок, эт — собака, көчөк пала, көчөк — щенок, 
сэткэ — собака маленькой породы, такса, симәләк, сәмәләк— ма
ленькая собака, айгыр — жеребец, аргымак, — хороший конь, мө- 
шэк — кошка, иргэк — самец, к,анцык,— самка, меилэк пала — 
котенок, к,ош — птица, пак,цар — скворец, к,ара вак,цар, кара бак,- 
цар — грач, осац — тетерев (чув. асан — тетерев), суйыр — глу
харь, пүтәнә — перепел, агауын, агуын — куропатка, цел тавык, — 
рябчик, царлак, — чайка, тартар — дергач, тургай — воробей, кэп- 
тәр, күгәрчен — голубь, тавык,, цебе — курица, тав_ык, пала- 
цыпленок, үртәк — утка, үртәк пала — утенок, к,ас — гусь, к,ас па
ла — гусенок, к,урас — петух, түлгән — коршун, тук,ран — дятел, 
цэпце — цапля, лыйлык — чибис, калача — трясогузка, кәүк, кэ- 
күк — кукушка, көчөгән — орел, өгө— сова (алт. уку — филин), 
цәүкә, чәүкә — галка, йабалак, — филин, пәкцәргә — сыч, торна — 
журавль, к,урык, тавык, — курица-наседка, төс үртәк — дикая утка, 
күгәл — селезень, к.ылг.ойрок, — утка-острохвост, к,ара үртәк — 
утка-чернец, цумк,ы, цумк,а — гоголь, пеле — свиязь, цөрәгәй — 
чирок, шабала борын, шабала, авыс, цыплый, палык,цы, к,ашк,а- 
лак, патар, кигэвец, к,оцыр, к,агар — породы диких уток, йылан — 
змея, к,айыш — гадюка, кисэртке — ящерица, пага — лягушка, су- 
алцан, цулцан — дождевой червь, к,орт — червяк, палык, палык,- 
цабак, — рыба, цабак,— мелкая рыба, чебак, алабыга — окунь, 
табан, таван — карась, к,урты — налим, опто — язь, ак, палык, — 
нельма, кэреш, оцло борон — стерлядь, тогы, осетр — осетр, тас- 
паш, йүршә — ерш, сайсан — сазан, нерге — малек (ср. якут, не- 
рэй — новорожденный, нерейого — новорожденный ребенок), це- 
бен — комар, цергэй — муха, к,ымрыск,а — муравей, күгәүен — 
овод, күссес, күссес цергэй — слепни, мошкара, цаг,уын, пал цаг,у- 
ын — пчела, пилйөсөк — оса, арбуын — шмель, к,умыс — жук, 
көйә — моль, үтинә, цәцинә, май шабала — божья коровка, цигерт- 
кэ — кузнечик, энәлек — стрекоза.

Основные термины, относящиеся к животному миру, являются 
общетюркскими. Например, к,уй — овца (аз., казах., к. калп., 
к.-балк., кирг., крым.-татар., кумык., ног., тув., тур., туркм., уйг., 
хак.), ицке — коза (казах., к. калп., к.-балк., крым.-тат., кумык., 
тув., узб., уйг., урянх.), цуцк,а — свинья (алт., башк., каз., тув.,
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узб., уйг., к., калп., кирг., каз.-тат., хак.), мешэк— кошка (каз., 
кирг., крым.-тат., кумык., ног., туркм., уйг.), к,урас— петух (аз., 
к.-балк., каз., к. калп., крым.-тат., кумык., кирг., ног., тур., туркм., 
уйг.), кеш — соболь (алт., башк., др. тюрк., кирг., кумык., каз.-тат., 
тув., чув), кәптәр — голубь (каз., к. калп., кирг., туркм., узб., уйг.), 
тартар — дергач (алт., башк., каз., к.-балк., кирг., каз.-тат.), цел 
тавык, — рябчик (аз., башк., каз., тур., уйг.), тургай — воробей 
(башк.; каз., крым.-тат., ног.) и т. п.

Некоторые лексемы имеют параллели не только в тюркских 
языках, но и в монгольском языке: аг.уын — куропатка (монг. аху- 
уна — гагара, башк., алт.), суйыр — глухарь (монг. coup, башк. 
һуйыр), пүтәнә— перепел (монг. бедно, башк., каз., к. калп., 
к.-балк., кирг., кумык., ног., каз.-тат., тув., туркм., узб., уйг., чув.).

Название тетерева в форме осан функционирует только в языке 
сибирских татар и чувашей.

Сибирско-татарское название чибиса лыйлык, перекликается 
с узбекским лайлак— аист и арабским лык,лык, — аист.

Особое положение занимает язык сибирских татар в обозначе
нии мухи — цергдй и комара — цебен. Лексические параллели в 
отношении названия мухи из финно-угорских языков можно про
вести с лапландским чурук, чуро, чурругэ, а из тюркских языков — 
с якутским (сахсырга). Фонетические варианты лексемы цебен — 
комар обнаружены в каракалпакском, кумыкском, туркменском, 
узбекском языках.

Дом, двор, надворные постройки, быт
Өй — дом, малушка — летний домик во дворе, мунца — баня, 

к,ура — двор, сыйыр гура, мал гура — сарай для скота, зимний, 
түбәлек — навес во дворе от дождя, йэпшермэ ой — пристройка к 
дому, күпрәк — погреб, итлек— амбар для хранения припасов, 
көпкә — сарайчик для мелкого скота, алацык, — шалаш, к,апк,а — 
ворота, цитэн — забор, пак,ца — огород, шәштәкүл (уст.) — забор 
из тонких бревен, положенных горизонтально в пазы, эцэтлек— 
туалет.

Ч а с т и  д о м а: өй түбә — крыша, мөйәшә, өй мейэш — угол 
дома, пацк,ыц, йэйлек паш — крыльцо дома, ишегалт, ишхан — 
часть двора перед входной дверью в дом, кәсәцкә — чулан в сен- 
ках, оск.ырма— балкон. Холодная прихожая в разных говорах 
имеет разное название — аран, йэйлек, өй аран, челан, йаран. Мо- 
йец — печь, плитэ — кухонная печь с плитой, урыс мейец — рус
ская печь, түңәрәк мейец — круглая печь, тимерле мейец — печь, 
обитая жестью, контрамарка — печь с прямым ходом и плотными 
крышками, йүшкә, мойоц паш — вьюшка, к,ыск,ыц — щипцы для 
углей, йышк.ыргыц, клокэ — кочерга, йылтырма — задвижка-вьюш
ка, устага, к,ашага — приступка печи, урын (уст.) — широкие на
ры, где принимают пищу, мавыл — деревянная гладко отесанная 
жердь, подвешенная над парами, на которую вешали одежду; киш
тә — полка, арг,алык, — матица, поддерживающая потолок, тэрэс
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тупса — подоконник, тәрәс йанак,— оконный блок, вертикальные 
части, йарацылма— окно со створками, елэй— край широких нар, 
ишек тупса — порог, тотк.а — ручка, китэк — курятник, устанавли
ваемый в первой части дома зимой, к,олоп— замок.

Многие слова, относящиеся к хозяйственным постройкам, утвари, 
являются общетюркскими. Проследим это на примере понятий 
«двор, угол, замок».

1. Д в о р : аз. һәйәт; алт. цулан цеден; др. тюрк, арап; башк. 
к,ура; каз. к,ора, аула, албар; к. калп. хэули, шарбак, к,ора; 
к.-балк., арбаз; кирг. короо; крым.-татар, азбар; кумык, азбар; 
каз.-тат. ишегалды; тув. херим ишти; туркм. ховлы; тур. хавлу; 
хак. хазаа; чув. килкарти; уйг. хойла, к,ора; якут, куруд.

Таким образом, сибирско-татарское аран встретилось только в 
древнетюркском, к,ура — в башкирском, казахском, киргизском, 
якутском, уйгурском, аула — в казахском, каракалпакском, турк
менском, турецком, уйгурском языках. Аран в тоболо-иртышском 
диалекте наиболее употребительный термин, а значение его не
сколько сместилось: холодная часть дома. В этом значении в гово
ре усть-пшпмских татар зафиксирован вышеназванный термин 
ауле.

2. У г о л: аз. бучаг, кунч., тин, кушэ, дал-даланачак, сыгыначаг; 
алт. тоолек, булуц; башк. мөйөш, сатлык, , сат; каз. бурыш; 
к. калп. муйеш, пана, бас пана, уй; к.-балк. мойюш; кпрг. бурч, 
булуну кумык, мююш, буччак’ ; крым.-татар, көше; тув. азыг, бу- 
луң; туркм. бурч, кунч, яшалга; тур. көше, бучак(гы); узб. муйиш; 
уйг. булуу, буҗәк, дохмуш; хак. пулуң; чув. көтес.

Название утла в башкирском, каракалпакском, карачаево-бал
карском, кумыкском, узбекском языках совпадает с сибирско-та
тарским.

3. З а м о к :  аз. килид, гыфыл; башк. йозак,, бик; каз. к,улып; 
к. калп., к,улып; к.-балк. кирит; кирг. кулплу; крым.-тат. керт; ку
мык. кирит; каз.-тат. йозак, бик, бикләвеч; туркм. гулп, килт; тур. 
көлет; узб. кулф; уйг. к,улуп; хак. замок; чув. сара.

Сибирским татарам известны термины йозак, и бик, они иног
да употребляют и эти слова, но лексема к,олоп хронологически 
старше и имеет параллели в карлукскпх (узбекский, уйгурский), 
огузских (азербайджанский, туркменский), кыпчакских (казах
ский, каракалпакский, киргизский) языках. Слово к,олоп на основе 
метатезы могло возникнуть из арабского кэфел — замок висячий, 
запор (см. аз. гыфыл). В языке сибирских татар к,олоп (иногда 
йосак,) употребляется в значении «замок висячий», а пик — в зна
чении «запор, задвижка».

Еще несколько примеров, касающихся быта: пыр — сажа, шә
лем — паутина, ыс — копоть, грязь, к,ором — копоть, к,ый — навоз, 
к,ус — уголь горящий, красный, торон — головня, тап — щепка, 
стесанная с бревна, цырак,— щепка, обломок, лучина, шэлтеп, 
сәлтеп, цәңкелцәк — колыбель, люлька, сыр — масляная краска, 
эмаль, пуйау— краситель, акварель, анилин, тастымал— тряпка
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для мытья полов, к,асан тастымал — тряпка для мытья посуды, 
Щ'гэ тастымал — мочалка, питйаулык, — полотенце, цымылтык, — 
штора, занавесь, к,апцык, — мешок, к,алта — мешочек, цикмэр — 
большой мешок, йастык, — подушка, йастык, тыш — наволочка, 
кэперэн — внутренняя наволочка, наперник.

Ряд слов из вышеперечисленных сравним с аналогичыми из дру
гих языков: кый — навоз имеет параллели в древнетюркском, ка
захском, каракалпакском, киргизском. Торон — головня, тап — 
щепка — зафиксированы в алтайском, хакасском, башкирском язы
ках. Краска, которой китайцы разрисовывают чаши, называется 
сыр™. Это слово заимствовано было древними тюрками, оно заре
гистрировано в тофском, хакасском, чувашском, казахском, кумык
ском и сибирско-татарском языках.

Древнейшим тюркским словом йастуг для обозначения подуш
ки в тех или иных фонетических вариантах пользуются многие 
тюркские народы: азербайджанцы, казахи, карачаевцы, балкарцы, 
крымские, сибирские татары, кумыки, киргизы, тувинцы, туркме
ны, уйгуры, якуты и др.

Только лишь у сибирских татар «колыбель, люлька» выражает
ся словами сэлтеп, шэлтеп, цэцкелцэк.

Посуда, предметы быта, домашняя утварь

Лексика, касающаяся посуды и прочей кухонной утвари, в 
основе своей является тюркской. Возможно, заимствованиями-тюр
кизмами являются слова: табак,— деревянное большое блюдо из 
финиковой пальмы для арабского, хавхаг — крышка, тагш— чаш
ка для монгольского языков. В говоре жителей Ярковского р-на 
они бытуют в аналогичном значениии: к,апк,ац — крышка, тегэц — 
небольшая эмалированная чашка для супа, табак, таш табак, — 
большая фаянсовая тарелка. Своеобразными лексемами, характер
ными, наверное, только для языка сибирских татар, являются: йо- 
мырца— блюдце, цынайак,— чашка, цынайак, табак, — блюдце, 
к.анцауыт— сахарница (к,аныт-\-савыт), крашлау — корыто для 
стирки белья (кер-\-ашлау), тегэц (см. выше), цэмпэр — обруч на 
бочке (ср.: рус. дпал. подчембариться — заправить рубаху в шта
ны, опоясаться), писур, пусир (уст.) — стекло для керосиновой 
лампы (рус. пузырь), шэкэцэ— пиала, сымрак, — соска, к,айас 
(уст.). — сосуд из бересты, к,ылк,асан — маленькое ведерко для 
приготовления еды на сельхозработах, к,умта — плоский ящик, 
тубал (уст.) — лукошко сеятеля (сохранился во фразеологизме 
авысы тубалтай — рот — как тубал). Проанализировав слово кө
бә — маслобойка, мы установили, что оно употребляется во многих 
языках. Это приспособление — маслобойка — предстазляет собой 
высокий деревянный сосуд цилиндрической формы, выдолбленный 
из куска дерева. Сбивалка — круглая палка с плоской круглой на
шлепкой на конце. Варианты слова көбә: башк. көбө, к. калп. май 
губи, кирг. куп, крым.-тат. губе, ног. коьбоь, узб. кув.
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Одежда, обувь, украшения

Пурек, так.ыйа— шапка, камсул, йәктә, кэстум, пиншэк— пид
жак, цалбар, ыштан, айак, тун — штаны, брюки, йупка, йүпкә — 
юбка, килек — платье, рубашка (ср.: др. тюрк, көңләк, к.-балк. кё- 
лек, ног. коблобк, узб. куйлак), up килек — мужская рубашка, эц 
килек — нижняя рубашка, томак,— капюшон, к,олак,ша, к,олак,- 
шалы бүрек — шапка-ушанка, йаулык, — платок, наш йаулык,— 
головной платок, поронийаулык, — носовой платок, шәл — шаль, 
цана ш әл— старинная большая клетчатая шаль, күбемә — сте
ганые ватные штаны, тиртун — полушубок, толоп. — тулуп, йэйге 
бальте— летнее пальто, к,ышк,ы бальтэ— зимнее пальто, тун — 
шуба, пишмэт — бешмет, пубайка, кубайка — фуфайка, шиләткә, 
ицсес — жилет, шикет — жакет, шимпер — джемпер, эспитра, сви- 
тра — свитер, төпцөк— плавки, алйапк,ыц, сацун, сапынка — фар
тук, йага— воротник, уцер, исеү — горловина на одежде, вырез 
на груди, этеп — подшивка с внутренней стороны по нижнему краю 
подола для экономии материала (ср. ног. аьдеп — подшивка, ру
бец), к.ырбыу — опушка меховая или иная по краю обуви, одеж
ды, онтрак, — стелька из сена, мягкой травы, подкладываемая для 
тепла в сапоги, валенки, итек — сапоги, пойма — валенки, кула
йла— калоши, атыу — мягкие кожаные сапоги (ср. чув. ата — са
пог), царык, паш (уст.) — кожаная обувь, тапочки, цылгау— пор
тянки, ойык,, пасар ойык,, йышым, цолка — чулки (ног. уйуйъ — 
носки из войлока), йөн куски — шерстяные носки, нуски — носки, 
пейәләй, эцмэк— рукавицы, тышмак, — брезентовые рабочие ру
кавицы, пирчэткэ — перчатки, шарып — шарф, пөйег укцэ — туф
ли на высоком каблуке, патицкэ — ботинки, патицкэ бау — шнур
ки, пуйәскә, пил бау — поясок, пояс, к,айыш — ремень, алга — 
серьги, сырга — серьги с камнем, йөсөк — колечко, палтак, — 
перстень, тарак, — гребень, рашуска, чәстәрүшкә— расческа, кэ- 
крэбэ, мунцак, — бусы, төйрөгец, төйрәвец — булавка, цулбы, пул- 
мы (уст.) — украшение на две косы треугольной формы с монета
ми, сагалтырык,— шнурочек, поддерживающий дужки очков, тумэ, 
сәтәп— пуговица (ног. садеп — женское украшение в виде метал
лической пуговицы), цикмән, турап — грубая домотканая материя, 
из которой раньше шили одежду, йорон — лоскут (ср. др. тюрк. 
йурун — кусок шелка), кэбэц— тюбетейка, шыпый — пинетки, туп- 
лей — туфли, кесей — кисы, шәл йаулык, — полушалок, мамык, 
шәл — пуховая шаль, савыт (уст.) — кольчуга, (аз. дәмир көйим, 
башк. тимер күлдәк, каз. сауыт, к. калп. сауыт, к.-балк. кюбе, 
крым.-татар, савыт, кумык, гюбе, каз.-тат. көбә кием, көбә, тув. 
кольчуга (демир хөп), тур. йелме, хак. хуях, чув. тимер кепе).

Анализ лексики, связанной с одеждой, позволяет сделать вьь 
вод, что в основе своей она является тюркской: пурек, такъйа, йәк
тә, цалбар, томак,, к,олак,ша, йорон, тун. Вместе с тем такие лек
семы, как йәктә, күбемә, кэбэц в значениях «пиджак», «ватные 
штаны», «тюбетейка», присущи только сибирско-татарскому языку. 
Оригинальны три слова, которые встречаются и в других тюркских
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языках: атыу — мягкие кожаные сапоги (чув. ата), йышым — чул
ки (к.-балк. йышым— ноговицы), так.ъйа— шапка (к. калп. та- 
хия, ног. такъыйа, узб. такя— тюбетейка). Ареал распространения 
лексических единиц так’йа, йәктә, йышым по говорам неодинаков. 
В одних населенных пунктах говорят йәктә, в других — камсул, в 
третьих — кэстум и т. д.

В словарный состав языка сибирских татар в результате актив
ного влияния русского языка вошли следующие лексемы: костюм, 
пиджак, штаны, юбка, тулуп, пальто, бешмет, фуфайка, жилет, жа
кет, джемпер, свитер, трико, трусы, купальник, калоши, чулки, 
носки, перчатки, шарф, пояс, ботинки, туфли, кисы, шаль. Очевид
но, некоторые из них являются тюркизмами для русского языка, а 
в настоящее время стали обратными заимствованиями {тулуп, 
бешмет, шаль, кисы).

Два слова — сәтәп, кэбэц,— проникшие через ногайский (са- 
деп) и узбекский (кубба — купол) языки, являются арабизмами. 
В арабском языке садаф означает «перламутр, украшение из ра
ковин», а куба — шляпа, цилиндр, шапка-невидимка21-

Пища и напитки
П р о д у к т ы  ж и в о т н о в о д с т в а :  ит — мясо, сыйыр ит — 

говядина, ат ит— конина, к,уй ит — баранина, сөт— молоко, к,ай
мак, — сметана, к.атык, — катык — көбө сөт — пахта, сары сыу — 
сыворотка, оеган сөт— простокваша, аңы сөт— кислое молоко, 
күк сөт, прак сөт, прак — снятое молоко, ывыс — молозиво, эрем- 
цек — творог, сыр — сыр, йэш к.атык, — простокваша, май — мас
ло, сары май — топленое масло, сөсөк май, сойок, май — расти
тельное масло, йелек май — костный мозг, туң май — растительное 
масло, йелек май — костный мозг, туң май — нутряной жир, к,ат
ланты — творожная масса, оседающая на стенках котла при пере
гонке айрана, сөсмә — творожная кислая масса после перегонки 
айрана, турта — густая масса, остающаяся на дне посуды после 
вытопки жира, масла, ит шурба — суп с мясом, сөт шурба— мо
лочный суп, палык, шурба — уха.

Таким образом, термины эти тюркского происхождения (за ис
ключением слова прак из русского обрат), в тех пли иных вариан
тах употребляются во многих языках. Проследим это на примере 
слова йомортк.а— яйцо: аз. юмурта, алт. (чемертка) чымыртка, 
баш. йомортка, күзәнәк, каз. урык, к. калп. мэйек, к.-балк. гаккы, 
балк. джумуртха, кирг. жумуртка, крым.-татар, йымырта, кумык. 
йымыртк’а, каз.-тат. күкәй, күкәй күзәнәк, йомырка, тоф. нумурха, 
тув. чуурга, тур. йумурта, ног. йумуртк’а, уйг. тухум, чув. самарта..

Слово турта в узбекском языке означает крупинки засахарив
шегося меда или бекмеса (дурда).

М у ч н ы е  п р о д у к т ы , б л ю д а  из них: он — мука, креп- 
чәткә он — мука тонкого помола, аг он — мука высшего качества, 
йарма — крупа, лапша — онаш, путк.а — каша, элевэ — каша, при
готовленная из муки, икмәк, нан — хлеб (нан — тобольский говор).
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шак, — бездрожжевое тесто, троил — дрожжи, ацытк,ы— закваска 
(раньше вместо дрожжей применялся хмель — к,омнак,), пакетом, 
табикмэк— пресная лепешка с начинкой, обычно картофельной, 
творожной, приготовленная тоже на сковороде, патер — пресная 
лепешка, большая, круглой формы, приготовленная в печи, п/- 
к,ац — лепешка из дрожжевого теста, выпекается в печи, питош- 
ка — бездрожжевые сушки из пресного теста, мягкие, выпекаются 
в печи, палец — большой круглый пирог с начинкой из гусятины, 
картофеля, дрожжевого теста, выпекается в печи, сумса — малень
кие пирожки с начинкой, приготовленные на масле в казане, пэ- 
рамец — ватрушки с начинкой из ливера из бездрожжевого теста, 
выпекаются в печи, таба парамец — маленькие пирожки из прес
ного теста с мясным фаршем, приготовленные на сковороде, таш
лама — вид лапши, нарезанной квадратиками, павырсак, — баур- 
сак, к,ош тел — вид баурсака, вак, паурсак, — мелкие шарики из 
бездрожжевого теста, приготовленные в масле в казане, к,урман — 
поджаренные на сковороде пшеничные зерна, горох, талган — му
ка, приготовленная из курмаи, смешанная с молоком, күптермә — 
оладьи из дрожжевого теста, пылау, полау — плов (тобол. говор), 
шәңка — тонкие мягкие лепешки из картофельной, гороховой, овся
ной муки, шырцай, өйрә — крупяной или мучной жиденький суп, 
умац аил — суп с мелкими клецками.

Любимым блюдом сибирских татар являются пельмени. Прав
да, раньше они назывались шөшпүрә, шөшпара, цөцбүрә, шөшпүрә, 
цөцмара, чөчбүра (в зависимости от говора). Видимо, этот термин 
произошел от сложения двух основ: шеш — вилкаҢ-пөру — соби
рать в оборку. В уйгурском языке слово пельмени бытует в форме 
чүшүр, чөилүр, а в узбекском — чучвара. В настоящее время слово 
шешпүрә уходит в прошлое, молодое поколение выбирает иноязыч
ное пилмән, пэлман, пелман.

Термины, обозначающие мучные продукты и изделия из них, 
несомненно, общетюркские. Рассмотрим поближе три термина из 
языка сибирских татар: көрбә— отруби, тук,au,, көлцә — лепешка, 
корой, — рис, сравнив их с соответствующими лексемами других 
языков.

1. О т р у б  и: алт. елгенте, башк. көрпә, каз. кебек, кпрг. улпак, 
урпак, кебек, к. калп. кепек, к.-балк. кыилхыр, крым.-тат. көпек, 
кумык, гебек, ног. кебек, каз.-тат. көрпә, он көрпәсе, илемтек, тув. 
шиилкинди, чарба, оодурба, туркм. кепек, тур. көпек, уйг. кепәк, 
урянх. кабак, хак. отырба, чув. сасал, хывах, ириле.

Таким образом, сибирско-татарское көрбә имеет аналоги в баш
кирском, поволжско-татарском языках.

2. Л е п е ш к а :  аз. ясты һәб, башк. йәймә, көлсә, өйлә, каз. 
шелпек, к. калп. илөрек, к.-балк. гүтт/о, кнрг. токоч, крым-татар. 
боде, кумык, чапелек, маварик, каз.-тат. көлчә, җәймә, юка, тув. 
боова, туркм. көке, күлче, чәрекче, тур. чәрек, узб. кулча, күптир- 
ма, ту коч, хак. кдптиргес, чув. пашалау.
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В обозначении понятия «лепешка» язык сибирских татар имеет 
схождение с башкирским, поволжско-татарским, киргизским, турк
менским, узбекским языками.

3. Р и с: аз. дүйү, башк. дөге, др. тюрк. гүрүч, каз. куреш, 
к. калп. салье, гүриш, к.-балк. принч. кирг. күрүч, крым-татар. 
принч, кумык, дюгю, каз.-тат. дөге, туркм. туей, тув. рис, тур. пе- 
ренч, уйг. гүрүч, узб. гуруч, хак. рис. чув. рис.

Следовательно, в обозначении риса сибирско-татарский язык 
входит в одну группу с карлукскнми языками (узбекский, уйгур
ский) с охватом древнетюркского, кыпчакских (казахский, кара
калпакский, киргизский) языков.

Термины, обозначающие сахар, конфеты, чай: цай— чай, та/с,- 
та цай— плиточный чай, шама— опнтки чая (ног. шама— ид.), 
к,аныт, шикәр, писүк— сахар, кэмпит— конфета, мампасый, лам- 
пасый, папас, цырак, кэмпит— карамель, йемеш — конфеты, цу- 
к,ыш — конфеты в бумажной обертке, цөце — конфеты.

Особенности употребления слова «конфеты» незначительны. 
Так, сочетание цырак, кэмпит известно лишь в д. Ембаево Тюмен
ского р-на, где цырак, означает «щепка», «лучина». Следователь
но, цырак, кэмпит — это карамель без бумажной обертки. Когда 
конфета упакована в красивую обертку, концы ее напоминают 
кисточку, отсюда термин цук,ыш — цук, — кисточка. Термин йемеш, 
знаком всем носителям сибирско-татарского языка, но более актив
но используется в дд. Чикча, Есаулы, Якуши Тюменского р-на.' 
Цөце в значении «сладкое» также известно всем, но зона более 
активного употребления в значении «конфеты» находится в дерев
нях Вагайского района по Иртышу. И, наконец, мампасый, лампа- 
сый, которое зафиксировано в активном словарном запасе жителей 
Ярковского р-на, знакомо и понятно всем. Это — французское 
слово «монпансье», которое сначала попало в русский, из русского 
в узбекский, из узбекского — в сибирско-татарский.

Для обозначения сахара, как мы уже говорили, существует 
слово «к,аныт». В разных фонетических вариантах оно зафиксиро
вано в карлукских (узб. к,анд, уйг. к,ант), огузских (аз. гэнд, 
туркм. гант), кыпчакских (каз. к,ант, к. калп. к,ант, кирг. кант) 
языках. До революции сахар выпускался в несколько иной форме, 
чем сейчас. Так, например, солдаткам, т. е. женам солдат первой 
мировой войны, из казенного довольствия выделялись деньги, а 
также продукты, в том числе сахарные головки — к,әллә ганыт.

Анализ терминов, относящихся к продуктам питания, показыва
ет, что они, в основном, являются общетюркскими — кыпчакскими, 
карлукскнми, огузскими. Ряд слов заимствован через русский язык: 
мампасый (монпансье), писүк (песок), питөшкэ (витушка), пилмэн 
(пельмени), прак (обрат), трош (дрожжи), цай (чай). Из языка 
сибирских татар слово шэцкэ перешло в русский язык, где употреб
ляется и в прямом (шаньги с картошкой), и в переносном (Мама 
говорит, что я поправилась, стала, как шаньга) значениях . Слово 
шырцай — жидкая похлебка, возможно, взято из калмыцкого язы-
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ка, т. к. в узбекском ширчой означает калмыцкий чай, т. е. кипяче
ное молоко с чаем, солью, сливочным маслом и черным перцем.

Орудия труда

Суг.а — плуг, суг,абаш — лемех плуга, себертке — борона, к,у- 
ра себертке — метла, себертке, өй себертке — веник, йапрак, — 
веник банный, әрлә— ножовка, к,ул била — пила, палта— топор, 
палта төйтэ — обух топора, к.ыпцыуыр — клещи, к,ацау — долото, 
йышк,ы — рубанок, сыск,ы — металлический инструмент с двумя 
острыми загнутыми концами для черчения при изготовлении сру
ба, к,ыргы — скребок с двумя ручками для ошкуривания бревен, 
шина — клин, к,алып — колодка, семдн — пешня, соск,ак, — черпак 
для льда из проруби, урак, — серп, цалгы — коса, тырнавыц — граб
ли, синэк — вилы, кэбэн синэк — вилы для метания стога, ыргак,— 
багор, ишкәк— весло, тэсе— рулевое весло, крөсмән — весла с 
уключинами, к,айак, к,айак, кәмә— лодка-долбленка, кәмә— 
лодка, цыбыртк,ы — кнут, плетка, эске — щипчики для бровей, 
к,ыса — пяльцы, кирге — пяло, пес — шило, шөбә — бечевка для 
шила (ср. шибеге — шило, алт., кирг., тув.), онагац— скалка 
(ок,лау — скалка, ваг. говор), он так,та — разделочная доска для 
теста, төйгө — ступка, илэн — сито, тайак, — палка, рэгэц — ду
бина, сыргый — шест, сал — плот, цана — сани, тәртнә — санки.

Данная лексико-семантическая группа показывает, что назва
ния орудий труда, инструментов, в основном общетюркские, в той 
или иной форме встречаются в родственных языках. Вместе с тем в 
обозначении бороны словом себертке язык сибирских татар зани
мает изолированное положение (см. аз. мала, алт. тырмууш, башк. 
тырма, каз. тырма, мала, к. калп. тырма, к.-балк. тырнау, кумык. 
тырнавуч, каз.-тат. тырма, тур. термек, туркм. борона, мала, тув. 
илиир, хак. борона, чув. суре).

Некоторые материалы, вещества и предметы
Алтын — золото, көмеш — серебро, йес, пагыр — медь, кар

гаш — свинец, цуйын — чугун, палцык,, туйын — глина, ак, пал
цык,— белая глина, к,орыц— сталь, к,агас — бумага, к,атыргы — 
картон, ак, пур — мел, күмер — уголь, тусмай — деготь, тут — 
ржавчина.

Охота и рыболовство

Сунарцы — охотник, аццы — охотник на дичь, палык,цы, ри- 
бак — рыбак, йанук, — лук, к,ыл — тетива, мылтык, — ружье. к,он- 
так, — ложе ружья, ук, — пуля, тәре, ук, тәре — порох, шәрәбә — 
самодельная крупная пуля из свинца на волка, лося, медведя, ау — 
сеть, йаг,а— верхний и нижний края сети, рэш — боковые части 
сети, имеющие крупные ячейки (слово заимствовали русские у си
бирских татар, употребляют в форме «ряж»), к,алатк,ы — попла-
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вок, патыргыи, — грузило, к,армак, — удочка, пасте, таете — удили
ще, йалтыравык, — блесна, йем — наживка, йылым — невод, мати- 
ЦЗ— срединная часть невода (рус. мотня), мурта, суган — морда, 
верша.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРОВ

Тюменский, тобольский, вагайскнй говоры имеют общий диа
лектный пласт лексики, характерный как для описанного выше 
ярковского, так и для других говоров тоболо-иртышского диалек
та.

Лексические расхождения между говорами небольшие. Здесь и 
далее ограничимся приведением некоторых диалектизмов, прису
щих тому или иному говору. Выборка произведена из словаря 
Д. Г. Тумашевой, помещенного в ее книге «Көнбатыш себер татар
лары теле. Грамматик очерк һәм сүзлек» (Казань, 1961). Распре
деление слов по говорам проведено нами, исходя из географических 
индексов, которыми снабжена каждая лексическая единица сло
варя.

Тюменский говор
Айбалта — тяпка, алборон — шиповник, ацамай итеу — ставить 

козлы для дров, ацылма— ставень, йенцек— щиколотка, йэсэй — 
язь, к,ойты — плохой, лук.ша — инвалид, майлемеч — синица, ми- 
наейэ — ненастье, нубыйа йем — бобы, онагау — скалка, паграу — 
чугунок на трех ножках, пор — сажа, пай акпар — может быть, 
возможно, пайтук— мяч, раута — осока, сунарлау — охотиться, 
сыйыртел — блины, самана — семена, сайта — тяжело, санайцек— 
собачка, cap — яд, тарсымал — утюг, торуттин — трудодень, ту- 
бан — мякина, тугыртма — дятел, тума — совершенно, совсем, цил- 
таук, — куропатка.

Тобольский говор
Абайрау — удивляться, абалау — болтать чушь, абышк,а — ста

рик, дед, агыйк, — украшения из дешевых камней, агымбак, — оду
ванчик, айбатак, — избалованный, изнеженный, албарты — неуклю
жий, апсы — прожорливый, ашагы — чужой, посторонний, ашма- 
цы — повар, ибац — кусочек, чуток, немножко, имарат — усадьба, 
иманле койлак— платье с оборками, ину — спуститься, зайти, иң- 
керт вак,ыт— сумерки, йагы — лук, йалау — знамя, йарашык,- 
сыс — чрезмерный, йелбасак, — легкомысленный, ветреный, йома- 
лак, — круглый, йомрык, — кулак, йөлте — приз на скачках, ка
мил — совершенно, китан — грубое домотканое полотно, колап — 
шиповник, корта — пальто, корчин — невеселый, кураң — трава-шу
миха, какраба — ожерелье, бусы, кауак — бусьц к,абак, — трава, 
лист, к,уца— дядя, к,ыйак, — перо лука, к,ыйгу — ссора, шум, 
лэнтэ — лентяй, морт — усы, нан — хлеб, олата — дедушка, өйә- 
нэк — валек для прокатывания белья, пайпак, — меховые чулки,
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патрак,— телогрейка, пикар — ложный, пук,цар— тормоз, а- 
май — висок, санайук, — лук, сип — приданое, тайашу— мучить
ся, стараться, талбыйа— желоб, лоток на лодке для рыбы, тил- 
гэнтас — коршун, торацык, — курган, тулай — все, тумпалак, — 
распиленные, но нерасколотые дрова, туни— совсем, царыс— ди
кий, неприрученный, цел — рябчик, центабак,— блюдце, цы р— 
стыд.

Вагайский говор
Абышк.а — старик, дед, агыча — дядя, старший брат, айголак,— 

жаберная покрышка, ацы к,ауак, — лопух, елэй, йалгын — брус, 
деревянный упор у переднего края нар, ерге, мелек— малек, ибе
нә — сплошь, ирэмсу — кичливый, гордый, ите йэшэр — шмель, 
йалын — пламя, йомалак,— картофель, көлкә — кочерга, клюка, 
көлле — все, купрэк — сени, кәтмә — щиколотка, к,эреп — форма 
обращения, нугэр — друг, товарищ, мәшкә май — сливочное масло, 
пран — совсем, точь-в-точь, пүләуәй — конопля, пысгык, — кос- 
ноязычный, пэликэйле — немножко, немного, пәлән-пәстеуән — то 
да се, сатунгэ — толстое бревно, кряж, сенне — кажется, сорык, — 
четырехвесельная лодка, сум — кормовое весло, танау — нос, төр' 
гәйәк — мелкий окунь, томшык, — нос, торнакус — клюква, то
рос— верно, правильно, төңрөт — отверстие в печке для трубы са
мовара, уцэшу — упрямиться, состязаться, соперничать.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное комплексное изучение территориальных говоров 
бассейна Тоболо-Иртышья позволило дать полное описание их фо
нетических, морфологических, лексических особенностей. Язык то- 
боло-иртышских татар юга Тюменской области является неотъем
лемой частью единого целого — сибирско-татарского народно-разго
ворного языка и сохраняет общность с другими его диалектами.

Обширный языковой материал, позволивший выявить особен
ности диалекта исследованной территории и уточнить членение его 
на говоры, начатое Д. Г. Тумашевой, собирался по крупицам, так 
как расхождения не очень значительны и слабо выражены. В ре
зультате впервые выделен ярковский говор как самостоятельный. 
Восточно-тобольский подговор, выявленный Д. Г. Тумашевой, мы 
также рассматриваем как самостоятельный вагайский говор.

Основные признаки вагайского говора

В о б л а с т и  ф о н е т и к и :
1) э > и : тирэс— окно, пикцаргэй— сыч, мишкалак— гриб, 

кимәңә — трясогузка;
2) и> ә : агар-агар— только-только;
3) йе>и: up — земля, инел — легко, иңсес — безрукавка,. 

иләк — земляника, игеү — запрягать, иге — семь;
4) у > а : йак — нет;
л) е ~ э : пелмэйем ~  пэлмдйем — не знаю;
6) е ~  и: сиранкә ~  сөрәнкә — спички;
7) лабиализация в словах: көн — много (общедиал. кән), тө

ге — тот (ср. теге), кечкенә — маленький, көйәү — зять и т. д.;
8) монофтонгизация дифтонгов: сүралеү— тащиться, волочить

ся, сүләү — говорить, рассказывать.
В о б л а с т и  м о р ф о л о г и и :

1. Причастие настоящего времени имеет разновидности аффик
са -атаган/-атк,ан/-атын: йыгылатаг.ан— падающий, паратк,ан — 
идущий, салатын — кладущий и т. д.

2. Модальный глагол икән имеет фонетические варианты игэн- 
те, игән: Аның әбәсе игэнте.— Оказывается, это его сестра; Уг,ы- 
г.ан игән.— Учился, оказывается.
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3. Отрицательная форма будущего времени имеет варианты — 
.парман — не пойду, пармастым — не пойду.

4. Особый орудийно-совместный падеж, который оформляется 
аффиксом -ман/-мэн1-пэн: К.оталарман килгән игэнте.— Он, ока
зывается, приехал со сватами; Итмәкпән уйнама! — Не играй с 
хлебом!

5. К вопросительной частице -ма во 2 л. мн. ч. изъявительного 
наклонения настоящего времени присоединяется гласный -ң: Пар
ман, сестә гармун? — Есть ли у вас гармонь? Иак,шымаң — Здрав
ствуйте (букв. «Хороши ли вы?»).

6. Широко представлен вспомогательный глагол ей — посылать 
с разнообразными семантическими оттенками, которому в других 
говорах соответствует глагол йебәреү.

Тюменский говор характеризуется следующими основными при
знаками.

В о б л а с т и  ф о н е т и к и :
1. Сужение древнетюркских широких гласных э > е > и :  цигер- 

тэм — щелкаю, кигертэм — делаю сруб (ср. цейертэм, цийертэм, 
циртәм, кейертәм, кийертәм, киртәм), ийен — оказывается (ср. ей- 
эн, игән, ийән), пилмән — пельмени (ср. пэлмэн, пелмэн).

2. Огубленпе в словах: шейте — видимо (ср. шайты — зн. то 
же), мон, — тысяча (ср. мең, мың).

3. Отсутствие вставных сонорных согласных в словах: пыцрак,— 
грязь (ср. пылцрак,), к,ыцытк,ан — крапива (ср. к,ыцыртк,ан).

4. Озвончение п, к в словах: күбер— мост, ваг,ыт— время.
5. Дифтонги в словах: монау — этот, анау — тот (ср. мынавы, 

анавы), сөйләшеү — говорить (ср. сүләшеү).

В о б л а с т и  м о р ф о л о г и и :
1. Сложная форма прошедшего времени, образованная от ос

новы настоящего обычного а-тыг,ан и глагола ите, принимающего 
показатели лица, в говоре испытывает стяжение: пулатаг.айты — 
бывало, уйнаг.айтык, — мы играли тогда и т. д.

2. Законченное однократное неочевидное прошедшего времени 
в 1 л. мн. ч. на -тык,/-тек: Пес пергэ килептек.— Мы пришли вмес
те, оказывается.

3. Употребление полной формы аффикса 1 л. ед. ч. настоящего 
времени: пелэмен — я знаю, утырамын — я сижу и т. д.

4. Употребление аффикса 2 л. ед. ч. настоящего времени 
-сын/сен: йатасын — ты лежишь, күренәсен — ты виднеешься.

5. Отрицательная форма будущего времени имеет вариант 
пармам — не пойду, алмам — не возьму, килмәм — не приду и т. д.

6. Причастие настоящего времени имеет разновидности аффик
са: -атыг,ан/-әтегән, -атаг,ан/-әтәгән: к,алатыг,ан — остающийся,. 
паратаг.ан — идущий и т. д.
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Тобольский говор в фонетическом отношении характеризуется 
распространением общедиалектных признаков и черт, как и другие 
говоры. Из наиболее существенных особенностей можно привести 
следующие: дифтонгоидное произношение слов сеулзу— говорить, 
еүрәнеү — учиться, еүләнеү — жениться, теүгәрәк — круглый и т. д.; 
переход б в билабиальный в в положении между гласными, между 
сонорными и гласными, между й и гласными: к,уй вала көеө сөт — 
пахта, йалвак, — широкий и др.

Отличительные признаки тобольского говора в области морфо
логии:

1. 2 л. мн. ч. наст., буд., прош. времени имеет аффиксы -сы- 
гыс/-сегес: саласыг.ыс — вы кладете, пелэсегес — вы знаете, ош- 
лайсыг,ыс — вы держите.

2. Отрицательная форма будущего времени изъявительного на
клонения образуется при помощи аффиксов -мас/-мдс, -мар/ -мэр: 
к.айтмасмын, к.айтмассым, к,айтмастым, к,айтмарым — я не вер
нусь, к.айтмаспыс, к.айтмастык, к.айтмарвыс — мы не вернемся.

Ярковскому говору присущи следующие фонетические черты:
1. Более широкое употребление фонемы ә по сравнению с дру

гими говорами, например, тэрэс — окно, эйэ — да, йэтим— сирота, 
пэйэ — давеча, кэмэ — лодка, кэбэк — мякина и т. д.

■2. Ярко выражена губная гармония алтайского типа. Напри
мер: Ошо голоп тың олло игән.— Этот замок очень большой, ока
зывается.

3. Активно употребляются глухие согласные. Звуковые ком
плексы мк, нк, мк, , ңк, в отличие от вагайского говора, всегда глу
хие. Озвончаются в говоре лишь согласные п, к.

4. Широкое и активное употребление комплекса ыв, вы в словах 
типа: сыварыу — поливать, савытым — моя посуда, мынавы — этот 
и т. д.

М о р ф о л о г и ч е с к и е  ч е р т ы :

1. Аффикс 3 л. ед. ч. наст, времени -Т£ Ул ешетмэйт, пара би- 
рэт.— Он не слышит, идет себе; Ашамайт, ецмэйт.— Не ест, не 
пьет.

2. Деепричастная форма на -гануук,: пиргэнуук,— только дав, 
ешеткэнуук, — услышав, алг,ануук, — купив и т. д.

В лексическом отношении тоболо-иртышский диалект одноро
ден. В III главе монографии мы описали лексику ярковского гово
ра, включив наиболее общеупотребительные слова, обозначающие 
жизненно важные предметы, понятия, отношения и т. д. Отличия, 
имеющиеся в небольшом количестве в вагайском, тобольском и тю
менском говорах, выделены. Однако следует оговориться, что не-
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которые из приведенных слов, записанных Д. Г. Тумашевой, явля
ются устаревшими и ныне употребляются редко. В целом же не
большие расхождения в лексике по говорам известны всем носите
лям тоболо-пргышского диалекта и не мешают общению и взаимо
пониманию.

Для дифференциации говоров тоболо-иртышского диалекта на 
уровне лексики мы взяли группу слов, имеющих общее значение 
при разном материальном выражении. Это так называемые абсо
лютные синонимы, часть из которых имеет некоторые различия и в 
фонетическом оформлении: тәйән, келлән, эр вак,ыт, цылг.ай мэн,- 
ке, кел, мәхәс в значении «всегда», пәлмән (пилмән), пелмән, цөц- 
бурә (чөчбүрә), шөшпүрә— пельмени, сылыу, еспайе, матур, әйбәт, 
төсөк — красивый, так,йа, шапка, пүрек — шапка, камсул, йэк- 
тэ, кәстүм, пиншэк— пиджак, ойок,, йышым, цолк,а — чулки, 
аран, йәйлек, кәсәнкә, челан, өй аран — сени, сур, олло, йуван/йы- 
ван — большой, паг,ыр, к,әреп/к,әрем, мескен, пичара — бедняга,, 
иесчасти ый.

Данные лексические единицы по говорам распределились сле
дующим образом:

1. В а г а й с к и й г о в о р : келлән, мәңге, цөцбүрә/чөчбүрә, 
пелмән, еспайе, так,йа, йәкттә, пиншәк, йышым, цолк.а, аран, йуван, 
к,әреп/к,әрем пичара, мескен.

2. Т о б о л ь с к и й  г о в о р :  келлән, пәлмән, сылыу, еспайе, 
төсөк, так,йа, йәктә, йышым, аран, йуван, к,әреп.

3. Т ю м е н с к и й  г о в о р :  цылг.ай, тәйән, кел, пилмән, сылыу, 
еспайе, әйбәт, пүрек, камсул, кәстүм, ойок,, өй аран, челән, аран, 
сур, олло, паг,ыр.

4. Я р к о в с к и й г о в о р : тәйән, шешпүрә, пәлмән, сылыу, әй
бәт, пүрек, камсул, ойок,, йәйлек, кәсәнкә/кәсәңкә, сур, олло, na- 
г.ыр.

Таким образом, членение тоболо-иртышского диалекта языка 
сибирских татар на сегодняшний день таково: вагайский, Заболот
ный тобольский, тюменский, ярковский (Тюменская область), тар- 
ский, теврпзекий (Омская область) говоры. Предметом нашего 
исследования были говоры юга Тюменской области: вагайский, 
тобольский, тюменский, ярковский.

Исследование диалекта проходило без обычного сравнения с 
татарским литературным языком, как это было принято раньше. 
Такое изучение позволило рассмотреть язык тоболо-иртышских та
тар как систему, исследовать вопросы соотношения и взаимопро
никновения диалектных явлений различных уровней в рамках на
ционального языка. Таким образом, мы попытались внести вклад в 
разработку теории диалектных различий, начатую предыдущими 
исследователями.
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Данное исследование дает богатый материал как для татар
ской диалектологии, так и для тюркологии в целом. Здесь выявле
ны новые, ранее не обнаруженные особенности языка сибирских та
тар, изучено территориальное распространение языковых особен
ностей и разделение диалекта на говоры с уточнением их границ. 
Монография может быть использована в качестве одного из источ
ников лексического материала для лингвистических словарей раз
ного уровня. Результаты работы могут быть полезны лингвистам 
при решении вопроса об отношении языка сибирских татар к татар
скому литературному и другим тюркским языкам, историкам, этно
графам, изучающим историю заселения края, проблемы этногенеза 
коренных народов Сибири. Конкретные разработки по фонетике, 
морфологии, лексике могут быть использованы в учебно-препода
вательской работе, а также при составлении первых учебников 
сибирско-татарского языка.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Б. — большой 
букв. — буквально
г. — говор, год, город 
гг. — годы, города
д. — деревня, диалект 
дд. — деревни
др. — другой 
ед. ч. — единственное число 
ид. — идентичный 
мн. — многие
мн. ч. — множественное число 
Н. — новый
наст, время — настоящее время

ниж. — нижний
оз. — озеро
п. — пункт
пос. — поселок
р. — река
р-н — район
с. — село, страница
см. — смотри
сокр. — сокращенно 
ср.— сравни
уст. — устаревшее 
юю. — юрты
яз. — язык

Говоры, диалекты, языки
аз.— азербайджанский
алт.— алтайский
ар. — арабский 
бараб. — барабинский 
башк. — башкирский
др. тюрк. — язык древнетюркских 
памятников
каз.-тат. — казанско-татарский 
каз. — казахский
к.-балк. — карачаево-балкарский 
к. калп. — каракалпакский
кирг. — киргизский 
крым.-татар. — крымско-татарский 
кузн. — кузнецкий говор татарского 
языка
кумык. — кумыкский
к.-уст. — камско-устьинский говор та
тарского языка

мензелин.— мензелинский говор та 
тарского языка
мишар.— мишарский западный дна 
лект татарского языка 
монг.-монгольский 
ног.— ногайский 
перс. — персидский 
рус. — русский
сиб. — сибирско-татарский 
тат. — татарский 
тув. — тувинский 
тур. — турецкий 
туркм. — туркменский 
узб. — узбекский 
уйг. — уйгурский 
хак. — хакасский 
чув — чувашский 
якут. — якутский

Административно -географические названия
Авазб. — Авазбакеево 
Андр. — Андреевские 
Арап. — Арапово 
Асл. — Аслана
Ач. — Ачиры

Баиш.— Баишево
Бег. — Бегитино
Бегиш. — Бегишевские
Б. Каск. — Большая Каскара
Б. Чечк. — Большое Чечкино
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Б. Карагай. — Большие Карагайские
Б. Акияр — Большие Акияры
Ваг. — Вагайский
Бухтал — Бухтал
В. Инг. — Верхний Ингал 
Верш. — Вершинские
Вт. Ваг. — Второвагайские
Емб. — Ембаево
Епанч. — Епанчино
Есаул — Есаул
3. Ук. — Заводоуковский
Инг. — Ингаир
Инд. — Индери
Ис. — Исетский
Истяц. — Истяцкие
Казан. — Казанка
Казар.— Казарово
Карб. — Карбаны
Катанг. — Катангуй
Кул. — Кулики
Курт. — Куртюганы
Кызылб. — Кызылбаево
Лайт. — Лайтамак
М. Акияр — Малые Акияры
М. Каск. — Малая Каскара
М. Чечк. — Малое Чечкино
М. Конд. — Малый Кондан
Масл. — Маслово
Матм. — Матмассы
Матуш. — Матуши
Мед. — Медянка

Мул. — Муллаши
Нерда — Нерда
Н. Тавд. — Нижнетавдинский
Н. Инг.— Нижний Ингал
Н. Ант. — Ново-Аптула
Н. Атьял. — Ново-Атьялово
Н. Каишк.— Ново-Каишкуль 
Од. — Одинарские
Ос. — Осиновские
Пушн — Пушнянкие
Р. — Ревда
Саб. — Сабанаки
Сал. — Салаирка
Ср. Тарм.— Средние Тарманы 
Ст. Каишк.— Старо-Каишкуль 
Синг. — Татарский Сингуль 
Тарх. — Тарханы
Тахт. — Тахтагул
Т-тура — Тоболтура
Тобол.— Тобольский
Топк. — Топкиньт
Турб. — Турбинские
Тюм. — Тюменский
Ув. — Уватский
Ч. — Чаплык
Шат. — Шатаново
Ял. — Ялуторовский
Як. — Якуши
Ян. — Янтык
Ярк. — Ярковский
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НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ОБСЛЕДОВАННЫЕ АВТОРОМ

№ 
п/п

Русское Татарское
название название Район

1 Бухтал Бухтал Нижнетавдинский
2. Казанка Казанлы —»—
3. Киндер Киндерле —»—
4. Средние Тарманы Сас —»—
5. Салаирка Салайыр Тюменский
6. Янтык Талмыган —»—
7. Казарово Курункүл —»—
8 Матмассы Кугалы —>—
9. Ембаево Малцын —»—

10. Большая Каскара Каскара —>—
11. Малая Каскара Ө шт үбә и —>— .
12. Юрты Андреевские Интрэй —»—
13. Есаулы Талмы —»—
14. Чикча Шыкца —»—
15. Я куши Йавыспы —>—
16. Малые Акияры Кечкенә Акъйар —»—
17. Большие Акияры Оло Акъйар —»—

• 18. Чаплык Цаплык —>—
19. Муллаши Пышны -- »--  • . : ц
20. Нижний Ингал Түмән Игэнле Заводоуковский
21. Верхний Ингал Иугары Игэнле Исетский
22. Татарский Сингуль Сэйел Ялуторовский
23. Яр Исэт —»—
24. Аслана Каш-авыл —»—
25. Ревда Рауты —»—
26. Кулики Колок —»—
27. Авазбакеево Калмаклылар —»—
28. Ново-Атьялово Атъйал —»—
29. Матуши Түре авыл Ярковский
30. Малое Чечкино Нусук —»—
31. Большое Чечкино Тарг.ан —»—
32. Куртюганы Корттигэн —»—
33. Юртобор Карагай авыл —»—
34. Тарханы Кала —»—
35. Карбаны Кысылгаш —»—
36. Матмассы Рэгес
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37. Ново-Каишкуль Сала
38. Старо-Каишкуль Кэйеш
39. Нерда Вацкы
40. Шатаново Шатан
41. Юрмы Йурмы
42. Истяцкие Иштэк
43. Малый Кондан Кунтан
44. Ново-Аптула Көсәй-күл
45. Бегитино Пигэтин
46. Индери Интэр
47. Вершинские Агыт паш
48. Осиновские Аусаклы
49. Одинарские Картавыл
50. Тукуз Тугысы
51. Казанка Казанлы
52. Большой Карагай Карагай
53. Ишаир Ишайыр
54. Катангуй Катымкуй
55. Супра Сопра
56. Баишево Пайыш
57. Бегишево Тубысы
58. П. Вагаи Вагай
59. Кобяк Күбәк
60. Баигара Пәйек
61. Епанчино Кучайлан
62. Абалак йабалак
63. Арапово К,ан авыл
64. Медянка Сатылг,ан
65. Сабанаки Кече йүршәк
66. Маслово Маслау
67. Кызылбаево Кысылбай
68. Пушняцкие Пушнаш
69. Тоболтура Тубылтора
70. Турбинские Торбо
71. Тахтагул Тахтагүл
72. Тахтаир Тахтайыр
73. Лаитамак Лайтамак
74. Ингаир Ыцгайыр
75. Топкины Тәпкөн
76. Ачиры Вэцер
77. Уки Өгө
78. Карбино Кэрбен

—»—

—»—
Вагайский

—»—
—»—

—»—
Тобольский
—»—
—»—

—»—
—»—
—»—

—»—
—»—
—»—

—»—

Уватский
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