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CORPUS-BASED REVOLUTION: FROM “ART” TO “SCIENCE” 
 

Izotov Andrei Ivanovich, Doctor in Philology, Associate Professor 
Moscow State University named after M. V. Lomonosov 

a.i.izotov@mail.ru 
 

The author considers the phenomenon of modern classical-scientific knowledge in its relation to the knowledge of natural 
sciences. Philological knowledge can be either natural-scientific or classical-scientific, depending on what aspect of lan-
guage/literature is studied. The development of corpus-based technologies contributes to the shift of philological researches array 
located on the axis “art” – “science” towards “science”. 
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Статья посвящена особенностям образования сложных указательных местоимений в одном из наиболее 
обособленных и малоизученных диалектов даргинского языка – в сирхинском диалекте, имеющем много от-
личительного в плане словообразования и словоизменения как от литературного языка, так и от других 
диалектов. К одной из таких отличительных особенностей сирхинского диалекта относится наличие 
большого количества указательных местоимений со сложной структурой, которые не обнаружены в дру-
гих диалектах даргинского языка. 
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ОБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ  

В СИРХИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА© 
 

Как и в ряде других диалектов даргинского языка, например в хайдакском [6, с. 7], урахинском [1, с. 24], 
мегебском [3, с. 55], в сирхинском функционируют два ряда простых указательных местоимений, один из ко-
торых представлен собственно диалектным вариантом (гьай – «этот, рядом с говорящим», гьал – «этот, рядом с 
собеседником», гьак1 – «тот, наверху», гьах – «тот, внизу», гьат – «тот, в стороне»), а второй – литературным 
(соответственно ий, ил, ик1, их, ит), который употребляется в активной речи сирхинцев наряду с диалектным. 
Так же, как и в хайдакском, мегебском, урахинском, в диалектном варианте сирхинских указательных место-
имений сохранился анлаутный спирант гь вместе с огласовочным гласным, который в разных диалектах пред-
ставлен по-разному: в сирхинском – а, в урахинском – и, в хайдакском и мегебском – е. Аналогичный спирант 
присутствует в структуре указательных местоимений и других дагестанских языков. Например: в аварском – 
гьаб, гьеб [4, с. 16]; андийском – гьов, гьев и т.д. [5, с. 282]; ахвахском – гьабе, гьубе и т.д. [2, с. 314] и др. 

Следует отметить, что формы диалектного варианта в сирхинском могут употребляться и без спиранта гь: 
ай, ал, ак1, ат, ах. Они встречаются главным образом в эмоционально окрашенных предложениях в сочетании 
с глаголом чеважий – «увидеть» и придают местоимению оттенок уничижительности или презрительного от-
ношения, выделяясь соответствующей интонацией. Ср., например: Ай вага! – «Посмотри на него!» (о человеке, 
находящемся рядом с говорящим) (букв. – «Этого увидь!»). Ах вага! – «Посмотри на него!» (о человеке, нахо-
дящемся ниже говорящего и слушающего или в значительном отдалении от них) (букв. – «Того увидь!»). 

Семантическое отличие между обоими рядами заключается в том, что местоимения первого ряда (диалект-
ный вариант) указывают на лицо или предмет, которые упоминаются впервые в разговоре. Местоимения 
второго ряда (литературный вариант) указывают на лицо или предмет, о которых уже известно из предшест-
вующего разговора. Ср.: Гьай (диал. в.) машина гьилайэ? – «Эта машина чья?» – Ий (литер. в.) дила цаби – 
«Это – моя». Гьай (диал. в.) гал валхатти? – «Этого мальчика знаешь?» – Ил (литер. в.) нищала тухумла 
гал цав – «Он нашего родственника сын» и т.д. 

Сложные указательные местоимения в сирхинском диалекте даргинского языка образуются путем объе-
динения двух или более простых указательных местоимений по модели: простое указательное местоимение 
2 ряда + простое указательное местоимение 1 ряда. 

Примеры: ий + гьай – «вот этот (рядом с говорящим)»; ил + гьал – «вот тот (рядом с собеседником)», но 
ик1 + ак1 (ик1 + гьак1) – «вон тот (выше ориентира)», их + ах (их + гьах) – «вон тот (слева от ориентира)», 
ит + ат (ит + гьат) – «вон тот (справа от ориентира)». 
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Другой моделью образования сложных указательных местоимений, широко распространенной в сирхин-
ском диалекте, является: локативная или аллативная форма наречия места + простое указательное место-
имение 2 ряда. Примеры:  

 
гьас-е-в + ий 
«именно этот,  
который находится 
наверху, рядом  
с говорящим» 

гьал-е-в + ил 
«именно этот,  
который находится 
наверху, рядом  
с собеседником»  

гьак1-е-в + ик1 
«именно тот,  
который находится  
наверху (выше  
ориентира)»  

гьах-е-в + их 
«именно тот,  
который находится 
наверху (слева  
от ориентира»  

гьат-е-в + ит 
«именно тот,  
который наверху 
(справа  
от ориентира)» 

гьаш-тту-в + ий 
«именно этот,  
который находится 
рядом с говорящим» 

гьал-тту-в + ил 
«именно этот,  
который  
находится рядом  
с собеседником» 

гьак1-тту-в + ик1 
«именно тот, кото-
рый находится  
в стороне (чуть выше 
ориентира,  
в отдалении)»  

гьах-тту-в + их 
«именно тот, кото-
рый находится  
в стороне (слева  
от ориентира,  
в отдалении)»  

гьат-ту-в + ит 
«именно тот,  
который находится  
в стороне (справа  
от ориентира,  
в отдалении)» 

гьас-у-в + ий 
«именно этот,  
который находится  
внизу, рядом  
с говорящим» 

гьал-у-в + ил 
«именно этот,  
который находится  
внизу, рядом  
с собеседником» 

гьак1-у-в + ик1 
«именно тот, кото-
рый находится внизу 
(ниже ориентира, в 
углублении)»  

гьах-у-в + их 
«именно тот, кото-
рый находится внизу 
(слева от ориентира, 
в углублении)» 

гьат-у-в + ит 
«именно тот, кото-
рый находится внизу 
(справа от ориенти-
ра, в углублении)» 

 
Как видно из примеров, слово, находящееся в постпозиции, является семантическим повтором слова,  

находящегося в препозиции, что является характерной особенностью указательных местоимений данного 
типа. Однако возможны и другие варианты сочетания слов:  

 
1) гьас-е-в + ик1 
«именно этот, который находится 
наверху, над говорящим» 

гьас-е-в + их 
«именно этот, который находится 
наверху, слева от говорящего» 

гьас-е-в + ит 
«именно тот, который находится  
наверху, справа от говорящего» 

гьаш-тту-в + ик1 
«именно этот, который находится 
рядом с говорящим, чуть выше от 
него»  

гьаш-тту-в + их 
«именно этот, который находится 
рядом с говорящим, слева» 

гьаш-тту-в + ит 
«именно тот, который находится  
рядом с говорящим, справа» 

гьас-у-в + ик1 
«именно этот, который  
находится внизу, под говорящим,  
в углублении» 

гьас-у-в + их 
«именно этот, который находится 
внизу, слева от говорящего,  
в углублении»  

гьас-у-в + ит 
«именно тот, который находится 
внизу, справа от говорящего,  
в углублении» 

2) гьал-е-в + ик1 
«именно этот, который находится 
наверху, над собеседником» 

гьал-е-в + их 
«именно этот, который находится 
наверху, 
слева от собеседника» 

гьал-е-в + ит 
«именно этот, который  
находится наверху, 
справа от собеседника» 

гьал-тту-в + ик1 
«именно этот, который находится 
рядом с собеседником, чуть выше 
него» 

гьал-тту-в + их 
«именно этот, который находится 
рядом с собеседником, слева» 

гьал-тту-в + ит 
«именно этот, который находится 
рядом с собеседником, справа» 

гьал-у-в + ик1 
«именно этот, который находится 
внизу, под собеседником,  
в углублении» 

гьал-у-в + их 
«именно этот, который находится 
внизу, слева от собеседника, в углуб-
лении»  

гьал-у-в + ит 
«именно этот, который находится 
внизу, справа от собеседника,  
в углублении»  

 
При дальнейшем присоединении тех же первичных простых лексем образуются ещё более сложные 

формы указательных местоимений с различными оттенками значений: 
1) гьас + е + в + ий + гьай – «вот этот, именно этот, который находится наверху, рядом с говорящим»; 
гьаш + тту + в + ий + гьай – «вот этот, именно этот, который находится рядом с говорящим»; 
гьас + у + в + ий + гьай – «вот этот, именно этот, который находится внизу, рядом с говорящим»; 
2) гьал +е + в + ил + гьал – «вот этот, именно этот, который находится наверху, рядом с собеседником»; 
гьал + тту + в + ил + гьал – «вот этот, именно этот, который находится рядом с собеседником»»;  
гьал + у + в + ил + гьал – «вот этот, именно этот, который находится внизу, рядом с собеседником»; 
3) гьакI + е + в + икI + акI – «вон тот, именно тот, который находится наверху (выше ориентира)»; 
гьак1-тту-в + ик1 + ак1 – «вон тот, именно тот, находится в стороне (чуть выше ориентира, в отдалении)»; 
гьак1-у-в + ик1 + ак1 – «вон тот, именно тот, который находится внизу (ниже ориентира, в углублении)»; 
4) гьах-е-в + их + ах – «вон тот, именно тот, который находится наверху (слева от ориентира)»; 
гьах-тту-в + их + ах – «вон тот, именно тот, который находится в стороне (слева от ориентира, в отдалении)»; 
гьах-у-в + их + ах – «вон тот, именно тот, который находится внизу (слева от ориентира, в углублении)»; 
5) гьат +е + в + ит + ат – «вон тот, именно тот, который находится наверху (справа от ориентира)»; 
гьат + ту + в + ит + ат – «вон тот, именно тот, который находится в стороне (справа от ориентира, 

в отдалении)»; 
гьат + у + в + ит + ат – «вон тот, именно тот, который находится внизу (справа от ориентира, в углуб-

лении)»; 
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6) гьас + е + в + икI + акI – «вот этот, именно этот, который находится наверху, над говорящим»; 
гьаш + тту + в + ик1 + ак1 – «вот этот, именно этот, который находится рядом с говорящим, чуть выше 

от него»; 
гьас + у + в + ик1 + ак1 – «вот этот, именно этот, который находится внизу, под говорящим, в углублении»; 
7) гьас + е + в + их + ах – «вот этот, именно этот, который находится наверху, слева от говорящего»; 
гьаш + тту + в + их + ах – «вот этот, именно этот, который находится рядом с говорящим, слева»; 
гьас + у + в + их + ах – «вот этот, именно этот, который находится внизу, слева от говорящего, в углублении»; 
8) гьас + е + в + ит + ат – «вот этот, именно этот, который находится наверху, справа от говорящего»; 
гьаш + тту + в + ит + ат – «вот этот, именно этот, который находится рядом с говорящим, справа»; 
гьас + у + в + ит + ат – «вот этот, именно этот, который находится внизу, справа от говорящего,  

в углублении»; 
9) гьал + е + в + икI + акI – «вот этот, именно этот, который находится наверху, над собеседником»; 
гьал + тту + в + ик1 + ак1 – «вот этот, именно этот, который находится рядом с собеседником,  

чуть выше него»; 
гьас + у + в + ик1 + ак1 – «вот этот, именно этот, который находится внизу, под собеседником, в углублении»; 
10) гьал + е + в + их + ах – «вот этот, именно этот, который находится наверху, слева от собеседника»; 
гьал + тту + в + их + ах – «вон тот, именно этот, который находится рядом с собеседником, слева»; 
гьал + у + в + их + ах – «вот этот, именно этот, который находится внизу, слева от собеседника, в углублении»; 
11) гьал + е + в + ит + ат – «вот этот, именно этот, который находится наверху, справа от собеседника»; 
гьал + тту + в + ит + ат – «вот этот, именно этот, который находится рядом с собеседником, справа»; 
гьал + у + в + ит + ат – «вот этот, именно этот, который находится внизу, справа от собеседника,  

в углублении»; 
Мы привели примеры, относящиеся к первому грамматическому классу. Их можно представить в виде 

второго или третьего грамматического класса: гьас-е-р-иū-гьай, гьас-у-р-иū-гьай, гьас-е-р-ит-ат – II класс; 
гьас-у-б-их-ах, гьас-у-б-ит-ат, гьал-у-б-ик1-акI – III класс и т. д. 

Для указания на отгороженность предмета или лица ко всем приведенным выше формам непосредственно 
после основы указательного местоимения, находящегося в препозиции, добавляется морфема ра: гьас-ра-в + ий, 
гьас-ра-в + ик1, гьах-ра-в + их, гьас + ра + в + ит + ат, гьал + ра + в + ит + ат, гьат + ра + в + ит + ат и т. д. 

Добавлением морфемы й (после огласовочной гласной) в трех местоимениях диалектного варианта, ука-
зывающих соответственно на три направления – гьайкI, гьайх, гьайт, образуются формы указательных ме-
стоимений со значением отдаленности расположения предмета или лица, о котором идет речь, относительно 
ориентира. Под отдаленностью указываемого предмета или лица от говорящего и его собеседника, когда 
сами они находятся рядом друг с другом, подразумевается такое расстояние, которое досягаемо зрению или 
слуху говорящего и собеседника. В словах, указывающих одновременно на отдаленность и отгороженность, 
участвуют обе морфемы: -й и -ра. Ср.: 

Отгорожено  Отдалено и отгорожено 
гьакIравикI   гьайкIравикI 
гьахравих   гьайхравих 
гьатравит   гьайтравит. 
Каждое новое простое указательное местоимение добавляет слову новый оттенок значения. Возьмем, на-

пример, слово гьайкIравик1акI – «вон тот, именно тот, находящийся выше ориентира, над ним, на значитель-
ном расстоянии от него, отгороженный чем-либо». В образовании этого слова задействованы семь морфем. 
При этом произошла ассимиляция и выпадение ряда фонем: гьай + [и]кI + ра + в + икI + [гь]а[й] + [и]кI. 

Поясним составные части этого сложного указательного местоимения: 
гьай – «этот, рядом с говорящим»; 
икI – «тот, наверху»; 
ра – имеет значение отгороженности указываемого предмета или лица чем-либо (горой, стеной, домом и т.д.); 
в – классный идеофон. Он показывает, что предмет относится к первому грамматическому классу (мож-

но заменить любым другим КП). 
икI – очередное простое указательное местоимение, которое означает, что речь идет именно об этом 

предмете или лице. И, наконец, две последние составные части этого слова – гьай, икI – обуславливают ка-
тегоричность указания. 

Подобному анализу можно подвергнуть все сложные указательные местоимения сирхинского диалекта, 
которых несколько сотен форм. Структура таких местоимений прозрачна и легко разложима на составляю-
щие их компоненты. 
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The author discusses the features of complex demonstrative pronouns formation in one of the most isolated and little studied di-
alects of the Dargin language - in the Sirkhinskii dialect that has many the distinctive features in terms of word formation and 
inflection of both literary language and other dialects, and concludes that a large number of demonstrative pronouns with com-
plex structures that are not found in other dialects of the Dargin language is one of such distinctive features of Sirkhinskii dialect. 
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УДК 811.512.145 
Филологические науки 
 
Крупнейший представитель татарской литературы периода Казанского ханства Мухаммедьяр –  
автор поэм «Тухфа-и мардан» (Дар мужей), «Нур-и содур» (Свет сердец) и стихотворения «Насыйхат» 
(Наставление). В статье рассматривается система склонения имени существительного в произведениях 
Мухаммедьяра. Данное исследование имеет большое значение для характеристики состояния системы 
именного склонения в определенный период развития языка, а именно в XVI веке. В работе описаны падеж-
ные формы простого и притяжательного склонений, определены семантические значения и функции каж-
дого падежа. Особое внимание уделено вариативности оформления падежей и определению ее причин. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУХАММЕДЬЯРА© 
 

Поэмы «Тухфа-и мардан» (1539) и «Нур-и содур» (1542) поэта Мухаммедьяра, крупнейшего представи-
теля татарской литературы периода Казанского ханства, представляют богатейший материал для исследова-
ния истории татарского литературного языка. Они отражают широкую картину лексического состава, фоне-
тической системы и морфологического строя татарского литературного языка XVI века. 

К сожалению, произведения Мухаммедьяра дошли до нас не в авторском оригинале. В рукописных хра-
нилищах разных городов нашей страны имеется несколько списков. Три списка поэмы «Нур-и содур» и один 
список «Тухфа-и мардан» хранятся в Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН. 
Там обнаружены самые полные рукописи обеих поэм. Цифры в скобках указывают на строфы поэм  
«Тухфа-и мардан» и «Нур-и содур» в рукописях, которые хранятся в Санкт-Петербургском Институте 
восточных рукописей РАН под номерами В50 и В4417 соответственно [8; 9]. 

Склонение имен существительных, как именное, так и притяжательное, в поэмах по своей основной сис-
теме является кыпчакским. 

Как и в современном татарском литературном языке, в произведениях поэта представлены шесть паде-
жей: основной, родительный (притяжательный), дательный (направительный), винительный, исходный,  
местно-временной. 

Основной падеж, как и в современном татарском литературном языке, проявляет себя в языке поэм Му-
хаммедьяра в функции субьекта: Anуŋ süzüngä aldandy šah cihan Anу xuš säüde bezgä bulmadу san [8, с. 45] – 
‘Поверив его словам, обманулся шах, Его только любил, к нам относясь с неуважением’; сказуемого (или имен-
ной части сказуемого); определения: Ajde cännät suу irmeš aŋladуm Bu ğäräb ajğan süzene tуŋladуm [9, c. 49] – 
‘Сказал: Я понял: это – райская вода, слушал слова этого араба’; объекта действия: Buğdajdur tib ilgä 
satmağуl salam [8, с. 55] – ‘Не продавай людям солому, называя ее пшеницей’; Qojuğğa saldу jeb Zahid ul za-
man [Там же] – ‘Опустил веревку в колодец отшельник’; Qуzny qasr ečrä kiirüb kittelär Тämer taš ilä išek ber-
kettelär [Там же, с. 53] – ‘Девушку ввели в сарай, Дверь закрепили железом и камнями’; обстоятельства: 
Kilür irde il ulusdin küb tegeš Mal tuar altun kömüš jaz wä qуš [Там же, с. 44] – ‘Приходило много подарков из 
стран: скот, золото, серебро каждые лето и зиму’. Имя существительное в основном падеже в поэмах очень 
часто функционирует как обращение: Näčä ürtärsän didem sän äj küŋül Quj mäne üz xalemä mändin tüngül 
[Там же, с. 42] – ‘Сколько дразнишь меня ты, о душа, Оставь меня в покое, откажись от меня’. 
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