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ФОНЕТИКА

1. По всем ярусам языковой системы дари выглядит более архаичным, то есть со-
хранил большее сходство с классическим фарси. Это в полной мере относится также и 
к фонетической системе и выражается, в частности, в том, что в современном дари со-
хранилась свойственная классическому фарси система гласных звуков, включающая 
пять долгих звуков, а не три, как в современном персидском языке. Всего, таким обра-
зом, вокализм дари включает десять звуков – пять долгих, три кратких и два дифтонга. 
Вдобавок к тем, что есть в фарси, в современном дари имеется еще два долгих звука [ê]
и [ô]. Звук [ê] представляет собой долгий гласный, близкий по звучанию к персидскому 
долгому [и], но являющийся несколько более открытым. Долгий [ô] по своим акусти-
ческим характеристикам близок к персидскому долгому [у], но по сравнению с ним яв-
ляется чуть более открытым. 

На письме звук [ê] изображается буквой Ô «йâ», звук [ô] – буквой Ë «вâв».

В персидском языке оба звука исчезли, слившись с близкими по звучанию звуками 
[и] и [у]. В дари в литературном произношении они сохраняются везде в тех словах, где 

они были в классическом фарси. Например, слова jÎq [шêр] «лев» и jÎq [шир] «молоко» 

в дари не являются омонимами, как в персидском языке, а только омографами. То же 
самое можно сказать о словах jÎm [cир] «чеснок» jÎm [сêр] «сытый».

Звук [ê] сохранился в широко употребительных словоизменительных аффиксах: 
префиксе -Ó¿ [мê-], используемом для образования глагольных форм настояще-

будущего и прошедшего длительного времени( ÂËi Ó¿ [мêравам], O¯i Ó¿ [мêрафт], 

личных окончаниях форм первого и второго лица множественного числа ( ÁÎÄ· Ó¿
[мêконêм], fÎÄ· Ó¿ [мêконêд], ÁÍej· [кардêм], fÍej· Ó¿ [мêкардêд]), в выделительном 

артикле - Ô [-ê] ( ÔjNae [дохтарê], ÓÍ ÉÃBa [хâнайê]), а также в словообразовательном 

префиксе - ÓI [бê-] (iAfÎI  [бêдâр], eAÌnÎI [бêсавâд]).  
Звук [ô] входит в состав многих употребительных слов, таких, например, как 

kËi [рôз] «день», ÊÌ· [кôh] «гора».

Приведем также в качестве иллюстрации небольшой список других широко упот-
ребительных общих для дари и персидского языка слов, включающих отсутствующие в 
персидском языке долгие гласные:

lÎ¿ [мêз], fÎ¿A [омêд], ÅÈÎ¿ [мêhан],  éÍe [дêг], iAÌÍe [дêвâр], KÎm [сêб], ÉrÎÀÇ [hамêша], 

sÍi [рêш], jÎrÀq [шамшêр], fÎ°m [сафêд], tÌå [гôш], OqÌå [гôшт], ÆkÌm  [сôзан], Ìm 
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[сô], BIiÌq  [шôрбâ], kÌÄÇ [hанôз], ÔÌU [джôй], ÔÌ¿ [мôй], ÊBIËi [рôбâh], ÆfÎqÌ·
[кôшидан].

Являясь системно наиболее значительным, это фонетическое отличие дари от пер-
сидского языка, тем не менее, на практике не сильно отличает звучание устной речи на 
дари от персидской речи ввиду достаточно незначительных отличий между звуками [и] 
и [ê], а также между [у] и [ô], тем более, что в беглой речи и в дари эти различия прак-
тически стираются.

2. Практически более важным является то, что в дари существует корреляция меж-
ду этими долгими гласными и дифтонгамив некоторых употребительных словах, кото-
рые по этой причине в современном дари используются в двух вариантах – и с долгим 
гласным, и с дифтонгом. Примерами такой корреляции могут служить слова

ÅÈÎ¿  и fÎ¿A, одинаково широко употребительные в двух фонетических вариантах –

[мêhан] и [майhан], [омêд] и [омайд].

Есть такжеслучаи исторической корреляции между долгими гласными и дифтон-
гами, в силу которой в некоторых словах дифтонгу современного персидского языка в 

дари соответствует долгий гласный звук, например, fÎ§ [‘êд] (перс [‘ейд]), OÀÎ³
[ќêмат] (перс. [ќеймат]), Ó¼Îa [хêлê] (перс.[хейли]). 

3. Общим отличием в качественной характеристике гласных в дари и в персидском 
языке следует считать то, что открытые звуки являются в дари более закрытыми, а за-
крытые, наоборот, – несколько белее открытыми. В этом отношении считаем полезным 
обратиться к одному фонетическому моменту, касающемуся также и близкородствен-
ного таджикского языка. Транслитерация имени известного дариязычного поэта пред-
ставлена в русском языке в варианте, соответствующем таджикской фонетике – Бе-

диль. Персидское слово ¾fÎI транскрибируется [бидел]. Как видим, открытый и закры-

тый звуки в персидском и таджикском как бы поменялись местами. В языке дари, на-
ходящемся географически между персидским и таджикским, оба звука максимально 
сблизились – [бêдел]. В беглой речи разница между ними нивелируется практически 
полностью. 

4. Между дари и современным персидским языками есть ряд других, системно ме-
нее значимых отличий, которые, тем не менее, в большей степени определяют своеоб-
разие устного дари (как литературного, так и просторечья).

В их числе в первую очередь следует назвать то, что буква Ê (hâ-йеhавваз), исполь-

зуемая в конце слов для обозначения гласного звука, в дари обозначает не звук [-е], как 

в персидском языке, а краткий гласный [-а]: ÉÃBa [хâна], ÉÃÜ [лâна], ÉÃBq [шâна].

Это относится также и к причастиям прошедшего и настоящего времени 

глагола: ÉNqhå [гозашта], Êej· [карда], Êfq [шода], Êf¿E [âмада], ÉN¯BÍ [йâфта],

ÉN¯i [рафта], ÊfÄnÍÌÃ [нависанда], ÊfÄÃAÌa [хâнанда], ÊfÄÍE[âйанда], ÊfÃjI [баранда].       
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Исключение из этого правила составляют всего лишь несколькослов: Ém [се],  É·
[ке],  ÉÜ [че],  ÉJÄq [шамбе] и его производные (ÉJÄr¸Í [йакшамбе], ÉJÄqËe [душамбе],

ÉJÄq Ém [сешамбе], ÉJÄqiBÈÜ  [чаhâршамбе], ÉJÄrVÄÇ [панджшамбе]).

Перед изафетом конечное [-а] сужается, приближаясь по звучанию ккраткому [-

а]:fÄ¼I êÃBa [хâне-йе боланд], ¹ÍelÃ  ëfÄÍE [âйанде-йе наздик], ¹rVÄå  êÃÜ [лâне-йе 

гонджешк]. 
Перед выделительным артиклем [-ê] конечное [-а] сохраняет свои качественные ха-

рактеристики: ÓÍ ÉÃBa [хâнайê], ÓÍ ÉÃÜ [лâнайê], ÓÍ ÉÃBq [шâнайê].

5. Еще одним фонетическим отличиемдари от персидского языка, существенно опреде-

ляющим своеобразие устного дари, является то, что в дари буквами ¶ [ќâф] и ® [ѓайн] обо-

значаются две разные фонемы, сохраняющими свои акустические признаки во всех фо-

нетических позициях: ¶ всегда обозначает взрывной глухой увулярный согласный, а 

буква® –звонкий дрожащий звук. Произношение многих общих для двух языков слов, 

включающих эти звуки (например, É´Î³e,  ÂB´¿, ©³Ì¿, O´Î́ Y, kB«,  Ah«), в персидском и 

дари существенно отличается.

6. Звук [в] в языке дари является губно-губным, а не губно-зубным, как в современ-
ном персидском языке. По звучанию он очень близок к английскому звуку w, в транс-

крипции на латинской основе он и передается этой буквой: fYAË [wâhed],

eAÌ¿ [mawâd], ÊÌÎ¿ [mêwa], ÌÍe, [dêw].

7. В дифтонгах в дари первым компонентом является звук [а], дифтонги звучат со-
ответственно [ай] и [ау] ([ав]). Ввиду акустической близости звуков [в] и [у], обуслов-
ленной губно-губным характером звука [в] в дари, дифтонг [ау] ([ав]) в дари чаще зву-
чит в варианте [ав], что в наглядной форме отразилось в лексикографической практике 

– в словарях этот дифтонг чаще всего дается в варианте [aw]:1 jÇÌq [šawhar], O»Ëe
[dawlat], fÎ»ÌM [tawlid].

8. В разговорном стиле произношения некоторых личных окончаний глагола между 
разговорными дари и персидским языками существует ряд сходных моментов. Об осо-
бенностях разговорного стиля произношения в литературном дари, а также о фонети-
ческих особенностях кабульского диалекта будет сказано отдельно. Здесь же мы счита-
ем необходимым отметить два существенных момента, заметно отличающих фонетику 
двух языков.

1 В основных лексикографических работах по языку дари, в частности в словарях, используется транскрипция 
на латинской основе. Транскрипция на основе кириллицы традиционно продолжает использоваться в изданных в 
нашем учебном заведении учебных пособиях по языку дари. Сама же традиция обусловлена чисто техническими 
причинами – в прошлом было трудно подготовить рукопись учебного пособия с использованием трех систем пись-
ма. 
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Первый заключается в том, что в третьем лице единственного числа в нестоящем 

времени краткой формой глагола-связки в дари является форма OmA [аст], и нет пер-

сидского окончания Ê- [-е]. Таким образом, вдари отсутствуют персидские сочетания 

именной части сказуемого сглаголом-связкой типаÉIÌa, ÊfI . Даже в самой беглой ре-

чи не происходит полной редукции [аст]. Может слабо слышаться конечное [т], но все-
гда отчетливо слышен звук [с].

Еще одним существенным отличием кабули от тегеранского диалекта является то, 
что, как известно, в тегеранском диалекте происходит редукция долгого гласного [â] в 
[у] (нâн – нун, хâне – хуне, теhрâн – теhрун). Естественно, это диалектное явление так 
или иначе отражаетсяи на литературной разговорной норме. В кабульском диалекте 
ничего подобного не наблюдается, долгий [â] хотя и может слегка редуцироваться, 
становиться чуть менее открытым, тем не менее своих основных качественных харак-
теристик заметно не меняет.

Охарактеризованные выше фонетические отличия, каждое из которых в отдельно-
сти не кажется очень существенным, в своей совокупности обусловливают заметные 
фонетические различия между устным дари и персидским языком. Ввиду этого пони-
мание устной речи на дари, даже в ее чисто литературном варианте, для владеющего 
персидским языком затрудняется помимо лексических, словообразовательных и грам-
матических факторов также и фонетическими факторами. Поэтому лицам, владеющим 
персидским языком, для свободного пониманияустной речи на дари требуется основа-
тельная работа по усвоению фонетических особенностей этого языка.

Особенности произношения личных окончаний глагольных словоформ в 
разговорно-бытовом стиле

Разговорно-бытовому стилю языка дари свойственны определенные правила про-
изношения личных окончаний глагольных словоформ. В формах настоящего времени 
редукции подвергается звучание личных окончаний 3-го лица единственного числа, 2-
го и 3-го лица множественного числа.

Таблица спряжения глагола кардан Æej·  «делать» в разговорном варианте произ-

ношения

Лицо Ед. число Мн. число

1-е ÁÄ· Ó¿ [мêконам] ÁÎÄ· Ó¿ [мêконêм] 

2-е ÓÄ· Ó¿ [мêкони]          ÅÎÄ· Ó¿ [мêконêн]

3-е ÉÄ· Ó¿ [мêкона] ÅÄ· Ó¿ [мêконан]

Лицо Ед. число Мн. число

1-е Âej· [кардам] ÁÍej· [кардêм]

2-е Ôej·  [карди] ÅÍej·  [кардêн]
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3-е   ej·  [кард]   Æej·   [кардан]

У ряда употребительных глаголов в разговорно-бытовом стиле произношения про-
исходят и некоторые другие изменения. Так, в основенастоящего времени глаго-

лов Æfq  [шодан] «становиться», ÅN¯i [рафтан] «идти», «уходить», ÆeiËE [âвардан] 

«приносить» исчезает согласный [в] и следующий за ним гласный [а]. 

Таблицы личных форм настоящего времениглаголов  Æfq , ÅN¯i и ÆeiËE в разговорном

стиле произношения

Лицо Ед. число Мн. число

1-е ÁrÎ¿  [мêшам] ÁÎrÎ¿ [мêшêм]

2-е     ÓrÎ¿  [мêши] ÅÎrÎ¿   [мêшêн]

3-е ÉrÎ¿ [мêша]  ÅrÎ¿  [мêшан]

Лицо Ед. число Мн. число

1-е ÂjÎ¿  [мêрам] ÁÍjÎ¿ [мêрêм]

2-е ÔjÎ¿   [мêри] ÅÍjÎ¿  [мêрêн]

3-е ÊjÎ¿  [мêра]  ÆjÎ¿   [мêран]

Лицо Ед. число Мн. число

1-е ÂiBÎ¿   [мêâрам] ÁÍiBÎ¿ [мêâрêм]

2-е ÔiBÎ¿   [мêâри] ÅÍiBÎ¿  [мêâрêн]

3-е  ÊiBÎ¿ [мêâра]  ÆiBÎ¿   [мêâран]

В глаголе ÅNnÃAÌM [тавâнестан] «мочь» звук [в] и предшествующий ему [h], как правило, 

исчезают во всех формах, где есть префикс, например: ÁÃBNÎ¿ [мêтâнам] «могу», 

ÅNnÃBM Ó¿ [мêтâнестан] «они могли», ÅÎNnÃBNÃ [натâнестêн] «вы не смогли».

Отмеченные фонетические явления имеют диалектное происхождение, но харак-
терны и для литературной разговорной речи.

Самые значительные фонетические изменения в разговорной речипретерпевает ос-

нова настоящего времени глагола ÆeAe [дâдан] «давать».
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Для этого глагола помимо общих свойственных разговорному стилю произношения 
явлений редукции личных окончаний характерно также оглушение звука [д] основы и 
его превращение в глухой согласный [т], а также исчезновение согласного [h] вместе с 
предшествующим ему гласным:

Лицо Ед. число Мн. число

1-е       ÁNÎ¿   [мêтам]         ÁÎNÎ¿ [мêтêм]

2-е      ÓNÎ¿   [мêти]         ÅÎNÎ¿   [мêтêн] 

3-е       ÉNÎ¿ [мêта]          ÅNÎ¿   [мêтан]

В отношении глагола ÆeAe [дâдан] следует подчеркнуть, что отмеченные изменения в 

составе корневых звуков основы настоящего времени этого глаголаносят простореч-
ный характер и не соответствуют современной литературной разговорной норме дари, 
хотя могут встретиться в устной речи грамотных людей. 

Описанные здесь фонетические особенности разговорного стиля произношения не 
ограничиваются формами изъявительного наклонения. Они свойственны также и соот-
ветствующим личным словоформам других наклонений, в частности аориста и повели-
тельного наклонения:

ÓNI oÇ sÍAjI Ai LBN· ÅÍA fÍBI [бâйад ин кетâб рâ барâйеш пас бети] «Ты должен вернуть 

ему эту книгу», ÆjI  fÍBI [бâйд беран] «Им надо уезжать», ÅÎrbJI [бебахшêн] «Извини-

те». 
О некоторых другими фонетических явлениях менее общего характера, имеющих 

место в разговорной литературной речи, а также о фонетических явлениях простореч-
ного и диалектного плана будет сказано в следующем разделе

Некоторыеособенностикабульскогопросторечья

В своей профессиональной деятельности военный референт-переводчик часто, а иногда 
и постоянно оказывается в сфере функционирования официально-делового стиля, причем 
как в его письменной, так и устной форме. Устная форма официально-делового стиля бази-
руется на литературно-разговорной норме, которая в сфере функционирования разговорно-
бытового стиля в свою очередьчасто соприкасается с просторечьем. Ввиду этого элементы 
просторечья часто проявляются в речи даже весьма образованных специалистов также и в 
сфере профессионального общения. Поэтому знание особенностей просторечья носителей 
господствующего диалекта или наддиалектного койне изучаемого языка представляется со-
вершенно необходимым, причем в первую очередь в целях свободного восприятия ориги-
нальной речи. 

Вследствие особенностей формирования литературной нормы дари, происходившего 
под сильным влиянием на кабульский диалект книжно-письменного языка богатейшего 
классического литературного наследия, между литературным разговорным языком и ка-
бульским просторечьемимеются значительные отличия на всех уровнях языковой системы. 
Отличия, имеющие фонетическую природу, часто довольно существенны, звуковой состав 
слов настолько различен, что речь может идти уже по сути дела о лексических отличиях. 
Подобное явление затрагивает в ряде случаев звуковой состав часто употребительных в бы-
товом общении лексических единиц. Некоторые фонетические особенности могут быть 
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обобщены и представлены в виде вполне определенных закономерностейили тенденций. 
Так, общим для многих слов в просторечье является исчезновение последнего согласного
звука. Приводим некоторые примеры: fÎ¼·  [келид] – [кели] «ключ»; fÄJrÎÇ  [пшбанд] –

[пшбан] «передник», «фартук»; LËiBU [джâруб] – [джâру] «веник»; jçÍe [дигар] – [дига]

«другой»; B̀Ju [собâh] – [собâ] «завтра»;  \Ju [собh] – [соб] «утро»; LÌa [хуб] – [хô] в зна-

чении«хорошо», «ладно»; ÅÍA [ин] – [и] «это», «этот»; ie [дар] – [да] «в», «на»; Å¿ [ман] –

[ма] «я».

В словах, где встречается сочетание гласного[а] и согласного[h], за счет исчезновения

[h] удлиняется предшествующий краткий [а] , превращаясь в [â]: Êe [даh] - [дâ] 'десять'; ÉM
[таh] - [тâ] 'дно', 'низ'; jÈ³ [ќаhр] - [ќâр] 'гнев', 'раздражение'; jÈq [шаhр] - [шâр] 'город'; Ì¼ÈÇ
[паhлу] - [пâлу] 'бок'; ÆfÎÀÈ¯ [фаhмидан] - [фâмидан] 'понимать'.

Сочетания[âб], [аб] в некоторых словах превращаются в[ау] : LE [âб] - [ау] 'вода'; Kq
[шаб] - [шау] 'ночь', 'вечер';LAÌa [хâб] - [хау] 'сон'; LBN¯E [âфтâб] 'âфтау'.

В отдельных случаях вместе сh исчезает и соседствующий с ним гласный: ÆBÇe [даhâн] -

[дâн] 'рот'; ÅÇAjÎÇ [прhан] - [прâн] рубашка', 'сорочка';  ÁÎZ» [лаhим] - [лим] 'паяние'; iBÈÜ
[чаhâр] - [чâр] 'четыре';½ÈÜ [чеhел] - [чел] 'сорок'.

 Некоторые просторечные варианты в настоящее время закрепились наряду с классиче-
скимив литературном языке. Для словапаяние, употребляемого в двух фонетических вари-
антах(ÁÎZ» [лаhим] иÁÎ» [лим]) основным вариантом считается именно ÁÎ» [лим]; словаче-

тыреисорокравноправнофигурируют в обоих вариантах, соответственно iBÈÜ [чаhâр], iBÜ
[чâр] и½ÈÜ [чеhел], ½Ü [чел].

Во многих словоформах множественного числа с суффиксом[hâ] наблюдается регуляр-
ное исчезновение звукаh :   BÈ¿eE [âдамhâ] - [âдамâ] 'люди'; BÇ ém [сагhâ] - [сагâ] 'собаки';

BÈNme [дастhâ] - [дастâ] 'руки'; BÇ Oaie [дерахтhâ] - [дерахтâ] 'деревья'.

СловоформаBÇ ÉÃBa  иногда в просторечьеможет звучать [хâнâ].

Следует, однако, отметить, что в случаях, если и в основе слова имеется звук [h] , обычно 
исчезающий в просторечном произношении, то при появлении суффикса множественного 
числа[hâ] наложения двух процессов исчезновения[h] не наблюдается, один из двух звуков 

сохраняется. То есть, например, словоформаBÇ ÅÇAjÎÇ 'рубашки' будет звучатьили [прâhанâ],

или [прâнhâ].



10

Слово ieAjI [барâдар] 'брат' в просторечии звучит[бийâдар], а в основахпрошедшего 

времени глаголаÆej· не произносится звук [р].

Регулярные случаи метатезы отмечаются в словах Ovai [рохсат] – [росхат], ½°³ [ќофл] -

[[ќолф], Pjçm [сегрет] - [сергет] и др.

В отдельных словах отмечается оглушение звонких согласных, например, eËk [зуд] -

[зут]. В слове fÈq [шоhд] 'мед' оглушение конечного[д] сопровождается исчезновением[h] и 

удлинением краткого[а] , и слово звучит[шâт]. Оглушение звонкого[д] имеет место и в ос-

нове настоящего времени глаголаÆeAe [дâдан] 'давать', причем и здесь оно сопровождается 

другими характерными фонетическими явлениями, вследствие чего личныеформы настоя-

щего времени этого глагола в просторечьи звучат так: ÁÇfÎ¿ [мтам], ÓÇfÎ¿ [мти],

fÇfÎ¿ [мта], ÁÎÇfÎ¿ [мтм], fÎÇfÎ¿ [мтн], fÄÇfÎ¿ [мтан]; формы повелительного наклоне-

ния и аориста выглядят следующимобразом: ÊfI [бет], fÎÇfI [бтн], ÁÎÇfI [бтм] и т. д.

Указательное местоимение ÆE [âн] звучит [у]: ÉÃBa  ÆE [у хâнâ], j°Ã ÆE [у нафар]. Личное ме-

стоимение BÈÃE [âнhâ] звучит[унâ], BÈÄÍA [инhâ] - [инâ]. МестоименияÅÎÀÇ [hамин] и

ÆBÀÇ [hамâн] звучат соответственно [ами] и [аму]. В сочетаниях этих местоимений с ÅÍA  и
ÆE получаются следующие варианты:  ÅÎÀÇ ÅÍA - [инами], - ÆBÀÇ ÅÍA [инаму], ÅÎÀÇ  ÆE - [уна-

ми], ÆBÀÇ  ÆE - [унаму].

Примеры сочетаний этих сложных местоимений с другими словами в просторе-

чии:BÇ ÉÃBa ÅÎÀÇ ÅÍA [инами хâнâ] 'вот эти дома', BÈ¿eE ÆBÀÇ ÆE [унаму âдамâ].

ГлаголÆej· в повелительном наклонении в форме единственного числачасто звучит 

[ку]: Å· ÜBI [бâлâ ку] 'Подними', Å· Afu [садâ ку] 'Позови'.

Окончание 1-го лица единственного числа [-ам] редуцируется в [-ом]: ÁÄ̧ Î¿ [мконом],

Âej· [кадом], ÁN¯i [рафтом].

В прилагательномLÌa [хуб], используемом в качестве частицы в значенииладно может ис-

чезать конечноеб. ПрилагательныеLÌa , fI , а также некоторые другие могутупотребляться 

в препозиции: ÓNnÇ  ÂeE LÌa [хубâдам асти] 'Ты хороший человек'.

Широкое хождение в просторечьи имеет совершенно отвергаемый литературной разго-
ворной нормой предлог ÓN· [кати] 'с', 'вместе с':  BÀq  ÓN· [кати шомâ] 'с вами'.
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Особым своеобразием в кабульском диалекте отличается послелог Ai [рâ], чаще всего ре-

дуцируемый в [ра], а иногда (в определенных фонетических позициях) – в [а]. По сути дела 
его можно встретить в просторечии не только при прямом, но и при различных косвенных 

дополнениях, и даже в обстоятельственных сочетаниях: ?ÔiAe  ÊfÎ¿  Ai  Ôfu  [сади рамайда

дâри] 'У тебя есть сотня мелкими?' (в смысле 'Cотню разменяешь?'), ÊfI  Aj¿  Ai  ½JU [джабал-

ама-ра бет] 'Подай мне лом', Å·  s·  Ai  ÔËjrÎÇ  ëkAËie [дарвâзе-йепшрô-йа каш ку] 'Закрой 

переднюю дверь', ÁÀÈ¯ Ó¿  Ai  sÃfÄ· [канданеш-а мфâмом] 'Я знаю, как ее копать',

ÉÃAe  OnÎI Ai  ÉÇËi Ëe [до рôпа-ра бист дâна] 'На две рупии двадцать штук [орехов]',

Âej·  iB·  Ai  Kq  ÉVI ¹Í BM [тâ йакбаджа шав-а кâр кадом] 'Я работал до часу ночи'.

В кабульском просторечье есть много и других особенностей, имеющих индивидуаль-
ный характер.

Иногда авторы художественных произведений, особенно драматургического жанра, в 
диалогах и монологической речи персонажей стремятся на письме передать характерные 
особенности речи простонародья, хотя графика языка дари и не позволяет сделать это с дос-
таточной точностью. Обычно при этом не наблюдается строгой последовательности, то есть 
в одном и том же отрезке текста написание слов в одних случаях может быть стилизовано 
под просторечное произношение и тут же рядом стоять в полной графической форме. В то 
время как в реальной речи, естественно, и в том, в другом случае слово будет звучать одина-
ково – по разговорному, так, как обычно данный человек привык его произносить. Следова-
тельно, разнобой в графическом изображении слов в речи персонажей не означает, что тот 
или иной персонаж в одной и той же бытовой ситуации по-разному произносит слово. Это 
означает лишь недостаточную последовательность в графическом выражении фонетических 
особенностей просторечья. Это необходимо иметь в виду тогда, когда преследуется цель 
точно имитировать речь персонажей художественного произведения.

ГРАММАТИКА

Диалектной основой современного литературного дари Афганистана является ка-
бульский диалект (кабули, фарси-кабули). Формирование литературной нормы языка 
даря происходит в результате взаимодействия литературной традиции и живого разго-
ворного языка. Определенное воздействие на этот процесс оказывает также современ-
ный персидский язык, взаимоотношения которого с языком дари Афганистана рассмат-
риваются некоторыми афганскими языковедами как взаимоотношения двух литератур-
ных форм одного языка.2

Однако, независимо от точек зрения тех или иных носителей языка и его исследова-
телей, в формирующейся на наших глазах разговорной литературной норме дари нахо-
дят широкое отражение особенности кабульского диалекта. Наблюдаются естествен-
ные для периода интенсивного формирования национального литературного языка ко-
лебания нормы. Многие авторы ориентируются в письменной peчи на классические 
тексты, а некоторые из них в качестве литературного эталона берут современный пер-
сидский язык. Поэтому многие произведения современной афганской художественной 
литературы и материалы периодической печати не являются надежным источником, 

2 Фархади Р. Разговорный фарси в Афганистане. М., 1974, с. 4-5.
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позволяющим судить об истинной норме национального литературного языка, который 
включает две равноценные формы – письменную и устную. 

В некоторых современных письменных материалах многие явления, вышедшие из 
кабули и ставшие нормой для литературного разговорного языка дари, встречаются 
лишь спорадически. В то же время даже в художественной литературе можно заметить 
явления, совершенно чуждые не только кабульскому диалекту, но и литературному 
разговорному дари, заимствуемые из ирани.

Такое положение вынуждает принимать за основу современного литературного да-
ри не его письменную форму, а разговорный литературный язык, а именно – разговор-
ный язык образованной части населения Кабула, нормы которого уже довольна стаби-
лизировались, впитав в себя значительное количество диалектных элементов и испытав 
значительное влияние письменной традиции. Именно этот язык наиболее верно отра-
жает основную тенденцию в развитии современного дари и может служить надежным 
источником изучения его грамматических особенностей.

Морфологические и словообразовательные

особенности имен и служебных частей речи

Имя существительное

В области словоизмененияимени существительного особенности языка дари сво-
дятся к некоторым различиям в употреблении отдельных словоизменительных суффик-

сов. Так, суффикс BÇ используется в даридля образования формы множественного чис-

ла слова µÎ¯i "товарищ"– BÇ µÎ̄ i "товарищи"). В персидском языке множественное чис-

ло словаµÎ¯i образуется другим способом – B´̄ i.   
Главные отличия отмечаются в области словообразования имен существительных. 

Выражаются они в различной производительности общих словообразовательных эле-
ментов, а также в наличии в дари особых словообразовательных суффиксов, неизвест-
ных персидскому языку.

Имеющиеся и в персидском языке суффиксÆBI в дари встречается и вдругом фонетиче-

ском варианте – ÆAË [вâн]: ÆAËjMÌ¿ [мôтарвâн] "шофер”, "водитель", ÆAËjNq  ø[шоторвâн]

"погонщик верблюдов".

Только в дари употребляется заимствованный из индийских языков через пушту 

суффикс ÜAË [вâлâ], чаще всего обозначающий профессию, но употребляющийся и в 

других значениях, например: ÜAË ½¸nÍBI [бâйсекалвâлâ] "велосипедист", ÜAË ÓÇB¿
[мâhивâлâ] "продавец рыбы", iBJaA ÜAË  [ахбâрвâлâ] "журналист", ÜAË ÉÃBa [хâнавâлâ] "хо-

зяин дома" и др.

Следует отметить, однако, что употребление этого суффикса в литературном языке 
ограничено довольно небольшим списком слов. В кабульском диалекте его функции 
богаче и разнообразнее.

Суффикс ifÃA- [-андар] употребляется в терминах родства: ifÃAieB¿ "мачеха", 

ifÃAifÇ "отчим", ifÃA ÉáI "пасынок",ifÃA B·B· "сводный брат отца" и т.п.
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При словосложении образование аналогичных по семантике слов может происхо-

дить на основе других ассоциаций. например: É¸ÇeBI "вентилятор" (перс. ÆkAÌÇ
), ÓÃBmjÇiÌU  "расспросы о здоровье" (перс. ¾AÌYA ÓmjÇ) и т.п. 

Примечательной особенностью литературного дари (и разговорного, и письменно-

го) является довольно регулярное употребление арабского суффикса женского рода É-

[-а] в названиях должностей, профессий по отношению к лицам женского пола: ÊjÍf¿
"директор (женщина)", ÉnÎÖi "начальница", ÉÀ¼¨¿"преподавательница", ÉÀ¼̈ N¿ "уче-

ница", É¼RÀ¿ "актриса". Регулярность использования этого суффикса такова, чтопозволя-

ет говорить о наличии в дари ограниченного проявления категории рода. Тем более, 
что это явление находит свое отражение и в словоизменении. Слова с суффиксом жен-
ского рода образуют множественноечисло только с суффиксомPA- [-âт]. Поэтому в 

различных информационных материалах часто можно встретить сочетания ти-

па:  Ë   ÅÎÀ¼¨¿ PBÀ¼̈ ¿   "преподаватели" (букв. преподаватели и преподавательницы),

PBÀ¼¨N¿  Ë  ÅÎÀ¼¨N¿ "учащиеся" (букв. "ученики и ученицы",  Ë  ÅÎ¼RÀ¿ PÝR¿ "актеры"

(букв. "актеры и актрисы"). 

В изафетных словосочетаниях некоторые прилагательные, соединяясь с этими сло-

вами, тоже приобретают суффикс É- [-а]: É¿jNZ¿  ênÎÖi "уважаемая начальница".

В дари есть еще один суффиксÉ- [-а], очень широко используемый как словообразо-

вательное средство. Использованием этого суффиксаможет выражаться уменьшитель-

ноезначение (ÉÍÌU  "ручеек", "арык"), иногда – уничижительное(Éajm "краснорожий").  

Значение производного слова может быть близким к значению исходного: Á¸q "жи-

вот" – ÉÀ¸q "брюхо", или далеким от него: fÎI "ива" – ÊfÎI "сено". 

Суффикс É- [-а], присоединяясь к названиям частей человеческого тела, образует 

названия различных предметов и понятий:  ÁrÜ "глаз" – ÉÀrÜ - "источник",

sÍi "борода" – ÉrÍi "корень", K» "губа" – ÉJ»  "край", BÇ "нога" – ÉÍBÇ "подставка", 

Æejå "шея" – ÉÃejå "перевал".

Значительным своеобразием отличается в дари использование полуаффиксов. Сре-

ди них есть элементы префиксального типа: ÊBq (Bq), ËBì (Ìå) и др., например: 

jÇ ÊBq "большой плавник", ÉmB· ÊBq "большая миска", PÌM ÊBq (вид тутовника с больши-

ми кислыми ягодами), jIÌJÃkÌå (вид больших ос).
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Ocобeннo много полуаффиксов суффиксального характера, среди которых назовем 

kBI, ÊeAk, ÅÎrÃ, s·, âÎÇ, kBm, jÎå, iB·, ÆAËe. Примеры: 

ÊeAk ieAjI "племянник", ÊeAk ÆBa "сын хана", ÅÎrÃ ÉÃBa "безработный", ÂeE s· "убийца",

âÎÇBÇ  "обмотки", kBI AÌÇ "авиатор", kBm O§Bm "часовой мастер", jÎåfÄ³ "щипцы для саха-

ра", iB·ja "погоншик ослов", ÆAËe ½Ã "водопроводчик", "сантехник". Этиимногие дру-

гие полуаффиксы суффиксального типа широко используются в речи не только в со-
ставе уже известных единиц, воспроизводимых в готовом виде, но и для производства 
слов в процессе речи, то есть для производства так называемых речевых слов.

Имя прилагательное

Спецификой дари в области словообразования имен прилагательных является ис-
пользование отсутствующих в персидском языке словообразовательных суффиксов, а 
также различие в употребительности общих словообразовательных аффиксов. К ним 

относятся заимствованный из пушту или индийских языков суффикс iAË [вар], с помо-

щью которого образуются имена прилагательные от географических назва-

ний:  iAË Ó·jI  "из Бораки", iAAË ÔjÀ·"из Камори".

Суффикс подобия ÔiAË [вâри] является в дари гораздо более употребитель-

ным: ÔiAË ½å  "как цветок", ÔiAË B¿ "как мы", ÔiAË LÌa "неплохой".

Старый суффикс iAË [вâр] в cовременном дари остается тоже достаточно произ-

водительным: iAË ë ÊB¿  "ежемесячный", iAË ÉN°Ç  "еженедельный".

Суффикс ÔË  [ви], который может рассматриваться как фонетический вариант Ô [и], 

в дари является очень употребительным ÔË ÉÎIjM  "воспитательный", 

ÔË ÉÃBn¯A "сказочный", ÔË ÉnÃAj¯ "французский", ÔË ÉIiBZ¿ "боевой",

Другие различия между именами прилагательными персидского языка и дари сво-
дятся в основном к различиям в составе адъективной лексики и производительности 
отдельных словообразовательных суффиксов, а также в синтаксическом использовании 
имен прилагательных.

Местоимения и числительные

Среди личных местоимений в разговорном дари широкое употребление получила 

редуцированная форма местоимения первого лица единственного числа É¿ "я", проис-

ходящая из кабульского просторечия и употребляющаяся наряду с полной литератур-

ной формой Å¿, котораяв устной речи встречается значительно реже. 
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Другое просторечное личное местоимение AË [ва] "они" для речи образованных лю-

дей не характерно. 

В роли местоимения третьего лица множественного числа в литературном разго-

ворном языке общеупотребительным является слово BÃËA [унâ] "они", происходящее от 

классического BÈÃE [âнhâ], в котором исчез звук [h], а начальный [â] превратился в [у]. 

В устной речи жителей Кабула используется инклюзивная форма B¿ BÀq Ë [мâ-о-

шомâ] "мы с вами", часто выступающая в качестве синонима местоимения B¿ "мы". В 

роли местоимения 1-го лица множественного числа можетвстретиться выражение 

Âej¿  B¿  , однако это характерно лишь для просторечья.

Полным формам указательных местоименийÅÍA "этот", "это" иÆE "то", "тот", в раз-

говорном языке чаще всего соответствуют ÔA "это", "этот" и ËA"тот", "то" (ÂeE  ÔA [и 

âдам] "этот человек", ÉÃBa  ËA [у хâна] "тот дом").

Соответственно ÅÎÀÇ "этот", "вот этот" и ÆBÀÇ "тот","вон тот" звучат в разговорном 

языке ÓÀÇ ( Ó¿Aô ) [ами] и ÌÀÇ ( Ì¿A ) [аму].

Cтяжения ÓÀÃA [енами] "вот этот" и ÌÀÃËA  [унаму] "вон тот" представляют собой ре-

дуцированные соответственно ÅÎÀÇ  ÅÍA  и  ÆBÀÇ  ÆE Подобные стяжения характерны для 

речи представителей самых разных социальных групп. 

Местоимение ÓçÀÇ [hамаги] "все" употребляется перед формами множественного 

числа: BÇj°Ã ÓçÀÇ [hамаги нафарâ] "все люди".

Характерное для устной речи вопросительное местоимение Ì· [ку] можно перевести 

приблизительно так: "Где, покажи мне?".

Местоимение ÂAf· в дари используется и в значении "который", "какой" (вопроси-

тельное местоимение), и в значении "некоторый", "некий", "какой-то" (неопределенное 
местоимение).

В значении "все" чаще всего употребляется местоимение ½· [колл]: BÇlÎÜ ½· [колл-е 

чизhâ] "все", ÊkËi  ½· [колл-е рôзhâ] "все дни".

Местоимение ÂBÀM употребляется в основном в значении "целый", "весь": kËi
ÂBÀM "целый день", "весь день".

Ряд местоимений дари имеет отличия в звуковом составе, вытекающие из фонети-
ческих особенностей разговорного языка, в частности, слабой артикуляцией звука [h]:
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½ÈÜ [чел] вместо [чеhел] "сорок", iBÈÜ [чâр] вместо [чаhâр] "четыре", O°Ç [афт] вместо 

[hафт] "семь", OrÇ  [ашт] вместо [hашт] "восемь", ÊBVÄÇ [пенджâh] "пятьдесят", Ëe fu 
[дусад] "двести", fu Ém [сесад] "триста", fu WÄÇ [панджсад] "пятьсот", ¹Í [йак] 

"один".

Числа 100 и 1000 обозначаются соответствующими числительными с обязательным 

употреблением ¹Í [йак]: j°Ã  fu ¹Í "сто человек", ¹Í ÓÃB¬¯A iAlÇ"тысяча афгани".

Широко употребляется заимствованное изиндийских языковчислительное¹»
[лак] "cто тысяч" ( ÓÃB¬¯A  ¹» Ëe  "200 000 афгани").  

При обозначении чисел больше тысячи афганцы предпочитают выражать их в сот-

нях, например: fu  ÊelÃBÇ "I500", fu  iBÈÜ  Ë  OnÎI    "2400", fu  ¹Í  Ë  Óm  "3100".

Слово ¹Í широко используется в функции артикля, причем иногда встречается в 

этой функции и при наличии в словосочетании количественных числительных, напри-

мер: jbI  ¾BÀNme  iBÈÜ  Ém  ¹Í  "Купи тричетыре платка".

В роли артикля также иногда используется слово ÆBçÍ [йагâн]: ÆBçÍ
BÎI  Å¿  êÃBa kËi "Приходи как-нибудь ко мне".

НаречиеÓ¼Îa ÷õ [хêлê] "очень" в бытовом стиле дари практически не употребляет-

ся, в основном в этом значении используется наречиеiBÎnI.

Служебные части речи

Состав и значение предлогов языка дари имеют ряд значительных отличий от пер-

сидского языка. Так, в дари совсем не употребляется  очень распространенный в со-

временном персидском языке предлог ÌM (ÔÌM)"в"; ограниченное употребление имеют 

предлоги  ÔËi  и jm "на". Причем последний в кабульском диалекте имеет также и дру-

гое значение, используясь практически только в следующем контексте:  ÊAi  jm   "по 

дороге", "по пути".

Зато большой употребительностью отличаются предлоги ÔAjI "для", jI"на", 

"над", ie "на", ½aAe "в", "внутри", ÔÜBI "на", "над", ÅÎI и ÅÎIB¿ "между", "внутри", "в". 

Предлог ÔAjI часто используется в тех случаях, где в персидском языке фигурирует 

предлогÉI:  BÀq  ÔAjI "вам", ÔAjI ÓÃBÀÈ¿  "в гости".
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В значении адресата широко используется предлог ÔÜBI : Ó¼§  ÂÝ«
OmA ÉNaËj¯  eBIE ¾ÝU  Å·Bm  ÁÎ̈ Ã fÀZ¿  ÔÜBI  Ai  eÌa  jMÌ¿ "Гулям Али продал свой авто-

мобиль МохаммадуНаиму из Джалалабада". 

Характерной особенностью современного кабульского сленга является употребле-

ние предлога ÉI [ба] в локальном значении, а предлога ie – в направительном: 

fqBI Ó¿  Ì¸n¿  ÉI  ËA  Ý¨¯  " Сейчас он в Москве",  ÂA Êf¿E  ½IB· ie kËjÍe  Å¿  "Я вчера 

приехал в Кабул". 
Наряду с предлогом BI часто в том же значении употребляется отыменный пред-

лог ÊAjÀÇ "с", "вместе": ËjI  ËA  ÊAjÀÇ "Иди с ним". В просторечии в этом же значении 

часто фигурирует заимствованный из индийских языков предлог ÓN· [кати] "с"

(B¿  ÓN·  "с нами").

Для выражения предела (во времени или количества) широко используется пред-

лог Ó»A [елâ] "до": É´Î³e  Êe  Ó»A  WÄÇ kA "от пяти до десяти ми-

нут", ÓÃB¬¯A  iAlÇ  eBNrÇ  Ó»A  ÊBVÄÇ kA "от пятидесяти до восьмидесяти тысяч афгани".  
Наблюдаются отличия и в употреблении других отыменных предлогов. Например, 

относительно редко употребляется предлог ê¼ÎmÌI. Вместо него в орудийном значении 

широкоупотребительны предлогиêñmAÌI ,  ¡mÌM,  êÍihI.

Можно также отметить частое использование послелога в устной речи в направи-
тельном значении, например:  ... É·  ÁN°å  Ai  ËA "Я ему сказал, что...",

ÊfI  ÉnÎÇ  Aj¿ "Дай мне денег". 
В области союзов язык дари значительных отличий от персидского языка не имеет. 

Можно отметить, что практически не используется сложный подчинительный союз 

(É¸ÃE) É Ä̧ÍA  iÌ¤ÄÀI . В этом значении в дари фигурирует союз (É¸ÃE)  É¸ÄÍA  fv´¿  ÉI .

Среди частиц следует отметить слово диалектно-просторечного характера Ìa "же", 

"ведь", используемую в устной речи в качестве синонима традиционной литературной
частицы É·: ?ÓÍE Ó¿  Ìa  ÌM "Ты ведьпридешь?"

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИКИ ГЛАГОЛА

В системе глагола сосредоточены основные особенности грамматики языка дари.

Отличия в области словообразовании глаголов незначительны количественно, но 
они касаются ряда очень употребительных лексическихединиц из основного словарно-
го фонда, часто фигурирующих в речи и по этой причине придающим ей значительное 
своеобразие по сравнению с персидской речью. Здесь в первую очередь заслуживает 
внимания тот факт, что ряд глаголов, являющихся в персидском языке простыми, в да-
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ри употребляются в двух вариантах – в виде простого глагола и в виде сложного глаго-
ла, который обычно образуется от простого по стандартной модели: «причастие про-
шедшего времени + компонирующий глагол»:

 ÅNqÌÃ ,   Æej·  ÉNqÌÃ     "писать",

ÅNnrÃ ,  Æej·  ÉNnrÃ     "садиться" 

    ÅNbÇ ,   Æej·  ÉNbÇ      "варить", "печь". 
Отдельные глаголы превращаются в сложные по другим моделям. Так, в значении 

«посылать», «направлять» в дари практически не используется глаголÆeBNmj¯. В этом 

значении в дари употребляется почти исключительно глагол Æej·  ÆAËi , образованный 

с использованиемпричастия настоящего времени глаголаÅN̄ i –  ÆAËi . Вместо ÆfÎmjÇ  в
значении «спрашивать» употребляется образованный по такой же модели сложный гла-

гол Æej· ÆBmjÇ .

Тенденция к пополнению класса сложных глаголов за счет простых проявляется 
также и другими способами. Так, вместо простого глаголаÆfÎJ¼� используется слож-

ный глагол Æej·  K¼�, в образовании которогоиспользована лишь соответствующая 

корневая морфема. 

Уместно напомнить также о существовании и общей для обоих языков модели об-
разования сложных глаголов с использованием отглагольного существительного, обра-

зованного с помощью суффикса t - [-еш]: Æej· tejå ,  Æej·  sÇAÌa  и др.

Надо сказать, что в устном дари сложные варианты глаголов доминируют. Что ка-
сается письменной речи, то здесь довольно распространены и простые варианты, что в 
значительной мере можно объяснить персидским влиянием на письменную литератур-
ную норму дари. 

Характерной особенностью дари является также большая спаянность структурных 

компонентов префиксальных глаголов Æf¿E ie  и jI Æf¿E, что находит свое отражение в 

следовании грамматического префикса -Ó¿ в формах презенса и имперфекта не после 

деривационных префиксов ie и jI , а перед ними: 

fÃf¿AjI Ó¿ , fÍAjI Ó¿ ,  fÍAie Ó¿. Впрочем, и варианты с следованием словоизменитель-

ного префикса после словообразовательного встречаются в речи не реже. А письменная 
литературная норма только их сейчас и признает.

Наблюдаются некоторые особенности в употреблении компонирующих глаголов,

В системе глагольных форм между дари и персидским языком отличия существен-
ные, хотя основные широко употребительные глагольные формы (презенс, претерит, 
имперфект, перфект, плюсквамперфект и отчасти форма так называемого будущего ка-
тегорического времени) являются общими для обоихязыков.



19

Различие заключается в наличии в дари ряда специфических глагольных форм, не 
знакомых персидскому языку, а также в отсутствии в системеглагола дари форм на-
стоящего и прошедшего времени конкретного момента типа ÁnÍÌÃ Ó¿  ÂiAe
,   ÂfÃAÌa Ó¿  LBN·  ÁNqAe.3

В разговорном дари заметна тенденция к использованию каузативных форм, при-
чем не только непереходных глаголов. Каузатив образуется также и от некоторых пере-

ходныхглаголов. Так, достаточно часто используется форма ÆfÎÃBr·, представляющая 

собой каузатив переходного глаголаÆfÎr·. Причем семантических отличий между 

этими двумя словоформами нет. 
Популярны в разговорном языке каузативы двузаложных глаголов 

ÅNn¸q  (ÆfÃBNn¸q)и ÅNbÍi  (ÆfÃBNbÍi).
Исследователикабулиотмечают также случаи использования каузатива переходно-

го глагола   Æej·  (ÆfÎÃBÄ·). 

Формы с глаголомÅN¯i

В современном дари ( особенно в устной речи ) широко употребляется группа гла-
гольных форм, образующихся по модели "причастие прошедшего времени глагола + 
глагол ÅN¯i в соответствующей личной форме".

Афганский исследователь Раван Фархади4 отвечает, что в кабульском диалекте 

формы сÅN¯i охватывают всю парадигму временных форм и наклонений. Однако, в со-

временном дари встречается лишь пятьформ с вспомогательным ÅN¯i – форма настоя-

ще-будущего времени, прошедшее длительное (имперфект), простое прошедшее (пре-
терит), прошедше-настоящее (перфект), а также форма повелительного наклонения. 
Причем, в литературно-письменном языке регулярно встречаются лишь две формы –
презенс и имперфект, а в устной речи помимо этихдвух форм часто используется фор-

ма с ÅN¯i в повелитель ном наклонении. Остальные две упомянутые здесь формы (пре-

терит и перфект) представляют собой чрезвычайно редкое явление; отмечаются лишь 
единичные случаи их употребления в письменных источниках.5

Значение регулярно используемых в современном дари форм сÅN¯i

3 Формы настоящего и прошедшего времени конкретного момента иногда попадаются в различных письменных 
материалах, заимствованных из иранских источников, а также могут встретиться (чрезвычайно редко, случайно) у 
афганских авторов под влиянием персидского языка. 

4 См.: Фархади Р. Разговорный фарси в Афганистане. М., 1974.

5 Что касается форм с вспомогательным ÅN¯i в имперфекте и презенсе, то в 

современных письменных материалах они встречаются хотя и не так часто, но довольно регулярно. Например, в 
учебнике физики для 12-го класса средней школы М. Абубакра 1966 г. издания отмечено около 40 случаев употреб-
ления этих форм.
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включает специфический видовой признак поступательности развития действия. Этим
признаком обусловливается значение процессности и 

длительности. Кроме этого, действие, выражаемое формами с ÅN¯i , яв-

ляется непрерывным и непредельным. Об этом, в частности, свидетельствуют следую-
щие примеры из письменных источников:

eËi Ó¿  Êfq  kAie  BÇ Kq  Ë  ÊBMÌ·  BÇkËi  ÆAlÎ¿  ¾ËA  kA  f¨I

.O¯i Ó¿  Êfq  jÎ´̄   kËi ÉI kËi  O ¼̧À¿  jçÍe  ²j�  kA 

.O¯i Ó¿  Êfq  Âjå  o¼V¿   ,fÃej· Ó¿  Év³  PiAjY  BI  ÆAjçÍe 

В разговорном языке достаточно употребительна форма с глаголомÅN¯i в повели-

тельном наклонении: ËjI  ÉNqÌÃ "Пиши-пиши!",  ÊeAe iËe  ËjI  "Крути- крути!" По своим 

видовым признакам эта форма полностью аналогична формам презенса и имперфекта с 

ÅN¯i.

Формы с ÅN¯i обогащают грамматическую категорию вида языка дари, расширяя 

количество видовых значений, выражаемых грамматическим способом. Глагол

ÅN¯i , утратив свое самостоятельное лексическое значение, превратился в данной фор-

ме в грамматический формант – вспомогательный глагол. Вспомогательный глагол ÅN¯i
от своего лексического значения сохранил здесь лишь признак абстрактного поступа-
тельного движения, который и придается действию, выражаемому глаголом в этой 
форме.

В письменных источниках изредка попадается глагольная форма, в которой глагол

ÅN¯i стоит в форме претерита и перфекта, еще реже аориста:

.fÎmjÎ¿  j°Ã  ÊelÃBÇ  ÉI  OÎ̈ ÀU  eAf¨M  §AfNIA ie

.O¯i  Êfq  ÊeËl¯A  ÆE  jI ÊAi ie  Ó»Ë 

OmA  ÉN¯i  Êfq  fNÀ¿  Lj«  ²j� ÉI  jn¸Í  É· (BIBI ÊÌ·)

«[Хребет] Кухбаба, что протянулся прямо на запад». 
jÇ  fÄ· Ó¿  ÅqËi  Ai ÆBÈU  eÌÀÃ  ªÌ¼�  É¸ÎN³Ë  LBN¯E

Êfq  fÄ¼I  ÆBÀmE  ie  ÉNnÇE  ÉNnÇE .fÍBÀÄÎ¿  ÓÃAiÌÃ  Ai ²j�

.eÌrÎ¿ eBÍk  ÁÇ  ÆE  Ó¿jå  eËjI  Êfq  fÄ¼I if³ jÇ 

Незначительная употребительность этих форм не дает оснований включать их в гла-
гольную парадигму наравне с другими формами сÅN¯i . Тем более, что и семантика у 
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них совершенно другая. Даже поэтим примерам видно, что здесь на первый план вы-
ходят не столько признаки процессности, поступательности, сколько признак результа-
тивности. Впрочем, судить о семантике этих форм окончательно по нескольким приме-
рам, на наш взгляд, невозможно. Более обоснованный вывод об их семантикевозможен 
лишь на основе анализа достаточно большого историко-этимологического языкового 
материала дари и близкородственных языков. 

Формы с глаголомÅNmAÌa 
Форма будущего времени со спрягаемым смысловым глаголом

В языке дари имеется грамматическая форма глагола с вспомогательным глаго-

лом ÅNmAÌa , в которой спрягается по лицам смысловой глагол, а вспомогательный гла-

голÅNmAÌa всегда стоит а форме 3-го лица единственного числа настоящего времени без 

префикса -Ó¿. Ее функция – выражение действия со значением будущего времени. Эта 

форма часто употребляется в разговорном языке, но относительно редко встречается в 
письменных текстах. Приведем два из таких редких примеров:

½aAe  ÉI BÇ ÓÃBÀ»E  jåA  É·  fÄN°å Ó¿ BÇ ÔÌnÃAj¯  ÆB¿k  ÆE  ie 

.ÁÍeiËE fÇAÌa  ÆBq ÔÜBI  Ó»BY  ÉÜ  fÍe  fÄÇAÌa  fÃÌq  B¿  ºBa 
«В те времена французы говорили: "Если немцы ступят нанашу землю, то по-
смотрят, как мы им зададим"».

fÍfÍe fÇAÌa  kBI  f@@ÍBÎI KYBu  oÎÖi  jÎbI ,tBI

.fÍfÍe  fÇAÌa  Ó¼I  ,eÌq  Ó¿  ÉÜ  É@@·  

 «Ладно, вот придет начальник, то увидите, что будет. Да, увидите».

Эти и многочисленные другие примеры употребления этой формы в разговорно-
бытовом стиле дари свидетельствует о ее способности выражать будущие действия в 
рамках изъявительного наклонения. 

Форма, если иметь в виду разговорный язык, относится к числу самых употреби-
тельных в современном дари. Однако ее практически не признает нынешняя литера-
турно-письменная норма. Ее редкое проникновение в письменные тексты можно объ-
яснить, по-видимому, лишь недосмотром литературных редакторов. 

В отношении формы с вспомогательнымÅNmAÌa  со спрягаемым смысловым глаго-

лом необходимо отметить и еще одно важное обстоятельство. Она все больше начинает 
использоваться в роли дубитатива – формы сослагательного наклонения для обозначе-
ния предположительного действия.6 Хотя, само это модальное значение выражается, 
естественно, не самой формой, а соответствующей синтаксической конструкцией, фор-
ма лишь вписывается в данный контекст. 

Форма будущего завершенного действия

6 См.: Пахалина Т.Н. К характеристике кабульского просторечья. -В кн.: Индийская и иранская филология. М., 
1964.
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Незначительной употребительностью в современных литературно-письменных ис-
точниках характеризуется еще одна грамматическая форма глагола, в состав которой 

наряду с вспомогательным глаголомÅNmAÌ@@ @a входит еще одинвспомогательный гла-

гол – ÆeÌ@@I. budan. Еееще называют формой будущего совершенного времени. Модель 

образования формы следующая: "причастие прошедшего времени смыслового глагола 

+ глаголÅNmAÌ@@@a в требуемой личнойформе презенса без префикса - Ó¿  глагол

ÆeÌ@@I в форме 3-го лица простого прошедшеговремени( eÌ@@I )". Она используется 

для выражения будущего действия, которое предшествует другому будущему дейст-
вию,

Л.Н. Киселева с учетом наличия в дари этой глагольной формы вводит в число по-
нятий, характеризующих содержание грамматической категории времени в языке дари, 
понятие момента в будущем (наряду с моментом речи и моментом в прошлом)7. Против 
этого в принципе возражений нет. Однако, как свидетельствуют примеры употребления 
формы будущего совершенного времени в письменных текстах, она не всегда выражает 
действие с явным указанием на его завершенность к какому-то конкретному моменту в 
будущем. Рассмотрим несколько примеров: 

eÌI  fÄÇAÌa  ÊeiËE  AiBÇ LBN·  fÎÍBÎI  BÀq  BM 
"Пока ты придешь, они принесут книги".

eÌI  ÁÇAÌa  ÊeB¿E  BV¸Í  ÁÇ  BI jÎI  ½MÌI  ¹@@@@Í

 «Я принесу с собойбутылку пива»  

   Ì¸n¿  ie  ÉnÃAj¯  iÌÈÀU  oÎÖi  ÉN°Ç  ÅÍA  ÆBÍBÇ BM

eÌI fÇAÌa  ÉNnrÃ  Êj·Ah¿  ÉI  ÔËiÌq  eBZMA  ÆAjJÇi  BI 

«До конца этой недели президент Франции в Москве сядет за стол перегово-

ров с руководителями Советского Союза» 
Если в первом и третьем предложениях еще можно говорить о завершенности бу-

дущих действий, выраженных глаголами в форме будущего совершенного времени, к 
определенному моменту в будущем, то второй пример четких указаний на такой кон-
кретный момент не содержит. Хотя сам признак завершенности будущего действия и 
здесь налицо. 

Эта форма, пожалуй, несколько чаще, чем форма со спрягаемым смысловым ком-
понентом, фигурирует в письменных текстах также и в роли дубитатива, причем по от-
ношению также и к прошедшим действиям:

 fÍeÌI  fÇAÌa  Êf@@Íe  Ìa  Ai  ÔiÌMB¸ÍiB·  ÔBÇ Á¼̄

fqBI Ó@@@¿  ÉNaBm  Ámi  kA  Á¼̄   É· 

7 Киселева Л.Н. Язык дари Афганистана. М., 1985. 
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«Вы ведь видели мультипликационные фильмы, то есть фильмы, сде-
ланные из рисунков».

.eÌI  fÇAÌa  ÊfÎmi  sNÎÀ¼§  êÍÌm  ÉI  Ón·  jNÀ· 

"Мало кто достиг уровня его учености". 

Завершая рассмотрение этих двух форм, считаем необходимым отметить, что их 
употребительность в современном дари незначительна. На нынешнем этапе развития 
дари глагольная система еще, скорее всего, не освоила окончательно эти формы. Их 
влияние на системные связи и функционирование основных элементов этой системы 
пока незначительно.

Синтаксическая конструкцияс глаголомÅNmAÌa  и аористом.

Для разговорно-бытового стиля дари характерна синтаксическая конструкция с гла-

голомÅNmAÌ@a , выполняющим в ней некую служебную функцию или функцию посто-

янного члена, второй – переменный – член которой стоит в форме аориста. Примеры: 

 fÇAÌbÃ  kËj¿A  Á»BÎa  ÉI 

fÍBÎI  «По-моему, сегодня он не придет», ?!ÉÃ  BÍ  eÌq  fÇAÌa  iÌñÄÍA  jçÍe «Еще такое 

повторится, или нет?!».

В семантике конструкции явно ощутим определенный модальный признак, выво-
дящий обозначаемое действие за рамки индикатива (изъявительного наклонения). Не 

совсем ясно, какую конкретно функцию выполняет в данном случае глагол ÅNmAÌ@a – то 

ли он здесь выступает в роли служебного компонента, то ли он является здесь модаль-
ным глаголом – знаменательным словом.

Некоторые исследователи называют эту конструкцию грамматической формой8,
другие с этим не согласны, считая ее моделированным синтаксическим словосочетани-
ем. 

Форма будущего категорического времени в целом в литературно-пнсьменном 
дари используется в том же значении, что и в персидском языке. Для кабульского диа-
лекта эта форма не характерна и нечасто проникает в разговорную речь из письменного 
языка. В кабули, как мы отмечали, в этой функции фигурирует обычно форма будуще-
го времени со спрягаемым смысловым глаголом. 

В текстах, близких по стилю к бытовой разговорной речи, изредка наблюдаются 
случаи использования формы будущего категорического времени в совершенно не-
обычной функции за рамками изъявительного наклонения. Вот два примера из перио-

дических изданий: Ó¿  j¸¯  B¿

ÜBY  É·  ÁÎNqAfÃ  jJa  B¿A  eÌI  fÎÇAÌa  KMB¸¿  kA  Ó¸Í ejåBq  BÀq  É·  ÁÍej· 

ejÍhÇ Ó¿ ejåBq  ÁÇ  KÎMB¸¿  "Мы думали, что вы ученик одной из школ, но не знали, что 

8 Пахалина Т.Н. К характеристике кабульского просторечья. – Индийская и иранская филология. М., 1964.
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сейчас и бумаги" принимают учеников".9  Å¿  ÊBçÃ  kA

eÌI fÇAÌa  iAj³  ÅÍA  kA É¨³AË ÆBÍjU"По-моему мнению, все произошло следующим обра-

зом".

Время совершения обозначенных глаголами-сказуемыми действий в обоих приме-
рахопределяется по контексту. Первое действие по временному значению может быть 
охарактеризовано как постоянное, второе – однозначно прошедшее.

Подобное употребление формы прошедшего категорического времени можно счи-
тать исключением из правила. Тем не мене, мы видим в этих случаях некоторые осно-
вания предполагать, что функционально-семантические свойства этой формы в дари 
претерпевают какую-то эволюцию, о возможном результате которой судить пока нет 
возможности. Можно также вполне определенно думать, что подобное использование 
формы будущего категорического времени в современном дари оказалось возможным 

под влиянием других форм с вспомогательным (служебным) глаголомÅNmAÌ@a , функ-

ции которых, как мы видим, прямосвязаны с модальными значениями за пределами 
изъявительного наклонения. 

Необходимо также иметь в виду еще одно существенное обстоятельство. Форма 
третьего лица единственного числа будущего категорического времени и третье лицо 
единственного числа формы со спрягаемым смысловым компонентом, используемой, 
как мы отмечали в роли дубитатива, совпадают. А именно третье лицо единственного 
числа в дари является самой употребительной личной формой глагола. Иногда трудно 
определить, с какой из этих двух форм мы имеем дело в данном конкретном случае. 
Особенно, если учесть, что и использование будущего категорического времени за пре-
делами индикатива и микрополя будущего времени в современном дари не исключает-
ся.

Форма "длительного действия"

В письменной и устной речи довольно часто встречается форма, образуемая по мо-
дели «fqBI Êej¸Î¿ », называемая в иранистической литературе формой длительного 

предположительного действия10. В современном дари эта форма употребляется доволь-
но регулярно в качестве формы изъявительного наклонения, без модального признака 
предположительности, обозначая глагольное действие в виде некоего постоянного 

свойства: ÁqBI  ÉNqAfÎÀÃ  s¸ña  Å¿  «У меня не бывает линейки»,

ÁÎqBI  ÉNqAfÎÀÃ  ÊkËi  Kq  ²j� kA  B¿ «Ночью мы не постимся», 

fqBI  ÉNqAfÎ¿  OmËe  Ai  iB¸NrÇ  Ë  Ó§Bm  ÆAejåBq  ÉrÎÀÇ   Á@@@¼@@@̈ @@@¿
«Учитель всегда любит старательных, трудолюбивых учеников».

Возможно, именно потому, что данная форма служит для выражения некоторого 

постоянного свойства, чаще всего ее употребление связано с глаголомÅNqAe и сложны-

ми глаголами, где он является компонирующим. Ведь семантика этого глагола как 

9 Автор иронизирует над письмом читателя, допустившего орфографиче-
скую ошибку, вследствие которой вместо слова KMB¸¿ «школы» вышло KÎMB ¿̧
«бумаги» (официальные).

10 См., нпример: Дорофеева Л.Н. Язык фарси-кабули. М., I960, с. 52.



25

нельзя лучше совпадает с семантикой самой формы. Однако, и другие глаголы в этой 
форме, хоть и редко, но тоже встречаются:

ÉÍiËjy  OÎÀ¼§  eBÍk  ÉvY  ¹Í  KN@@@@@@¸¿  ÉI  ¾ÌÀ@@@@@@q  kA  ½J³  ¾B°�A  D@MËÝ§

fÄqBI  ÉNaÌ¿E Ó¿  Ai  ÓMBÎY "К тому же, дети перед поступлением в школу усваивают 

(букв. имеют усвоенными) значительное количество необходимых в жизни знаний".

Случаев употребления данной глагольной формы за пределами изъявительного на-
клонения в современных материалах (как в устной речи, так и в письменных текстах) 
нам обнаружить не удалось. 

Другие особенности системы глагола

Как и в персидском языке, в дари употребляется форма начинательности с глаго-

ломÅN¯jå в служебной функции вспомогательного слова: O¯jå  ÆfÍkË  eBI  "Подул ве-

тер", O¯jå  ÆfÍËe  ÑmA  "Лошадь побежала"

И в устной, и в письменной речи в дари эта форма употребляется значительно чаще, 
чем в персидском языке. Вопрос о принадлежности этой конструкции к числу грамма-
тических форм в дари, как и в персидском языке, является дискуссионным. Л.Н. Доро-
феева, например, рассматривает ее как лексико-грамматическую видовую конструк-
цию11. По охвату глагольной лексики эта форма языка даря немногим отличается от со-
ответствующей формы в персидском языке. Хоть и большая, чем в персидском, но все 
же незначительная употребительность этой конструкции в дари препятствует безуслов-
ному отнесениюеек числу грамматических форм глагола.

Примечательной особенностью языка дари является спорадическое использование в 
нем формы среднего залога (или медиума), в которой компонирующий глагол с ак-
тивным значением не заменяется на компонирующий с признаком пассива, а ставится в 
форму причастия прошедшего времени, а затем следует вспомогательный глагол, вы-
полняющий лишь чисто словоизменительную функцию, например:

É·  ºBÍjM  ¶ËfÄu  iAl@@Ç  On@ÎI  fÃeÌ@@ÀÃ  ÂAf³A  ÆE  ²Ýa jI  BÇ oÎ¼çÃA  ÆÌÜ

fq  Êej·  ÂËf¨¿  Ë  ¡Jy  eÌI  ÓnÎ¼çÃA  ÔBÇ ÉÃBa PiBVM  ie "Так как англичане поступили 

вопреки этому [решению], то с английских торговых баз было изъято и уничтожено 
двадцать тысяч ящиков опиума".

В отличие от пассивного залога форма медиума содержит прямое указание на про-
изводителя действия, то есть глагольная форма в данном случае сохраняет формальный 
признак активного залога, содержащийся в сохранившемся здесь компонирующем гла-
голе с активным залоговым значением, и в тоже время имеет формальный показатель 

пассивного залога – вспомогательный глагол Æfq .
 В связи с этим можно вести речь о некотором ограниченном проявлении не двух-

членного, а трехчленного состава элементов плана выражения и, следовательно, также 
и плана содержания грамматической категории залога в системе глагола языка дари. 
Другими словами, грамматическая категория залога в дари включает не две, а три зало-
говых формы. Однако, форма медиума употребляется настольно редко, что эта трех-

11 Дорофеева Л.Н. Язык фарси-кабули. М., I960, с. 51.
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членность залоговой оппозиции в дари имеет очень ограниченный, периферийный 
(маргинальный) характер.

Значительной употребительностью в дари отличается причастие на  Ô -
(ÓÄN¯i  ,ÓÃeiËE   ,ÓÃf¿E и т. д.). Диапазон выражаемых с его помощью значений доволь-

но широк, поэтому принятые в работах по персидскому языку определения "причастие 
будущего времени" или "причастие долженствования" для дари неприемлемы. В сле-
дующем обычном для современного дари примере использования этой глагольной сло-
воформы среди значений нет ни признака будущего времени, ни значения обязательно-
сти ÅN¯i kA  ¾Bm  Ëe  Ë  OnÎI  Kr¿A  BM  Ë  eÌI  ÓÄN¯i  ËA  

eihå Ó¿  ËA "Она отсутствовала, и до сегодняшнего вечера после ее отъезда прошло два 

года".

В некоторых текстах, стилизованных под классику (исторических и других научных 
трактатах, книгах для чтения в средней школе и т.д.), нередко встречается архаичная 

форма прошедшего времени с префиксомÉI [бе], выражающая результативное дейст-

вие O¯jçI "взял", O¯jI "ушел",  Or I̧  "убил".

Намного реже, но регулярно в научных, научно-популярных и других текстах 

встречается форма так называемого перфекта-2 типаOmA Ê ej¸Î¿ .

Впрочем, что касается «перфекта–2», то здесь существенных различий между дари 
и персидским языками нет.

Изредка в дари могут встретиться глагольные и формы и конструкции, имеющие 
архаичный, или диалектный характер, не играющие сколько-нибудь заметной роли в 
глагольной системе современного дари, хотя в чисто научном плане некоторые из них 
представляют значительный интерес, и их анализу в некоторых исследованиях уделяет-
ся немало внимания12.

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧНЫЕ ЧЕРТЫ СИНТАКСИСА

Синтаксис языка дари обладает рядом не очень существенных отличительных черт. 
Одна из наиболее характерных (в основном для разговорного языка) – относительно 
частое препозитивное употребление некоторых определений. При этом меняется тип 
синтаксической связи, вместо изафетной связи используется примыкание, напри-

мер: ÉáI  ÆÝ· "большой мальчик", ÓnmA  ÂeE  LÌa  "Ты хороший человек",  ÉÃBa  jçÍe

ÁÍi Ó¿  "Мы пойдем в другой дом".

12 См., например, работы: Пахалина Т.Н. К характеристике кабульского просторечья.-В кн.: Индийская и иран-
ская филология. М., 1964; Дорофеева Л.Н. Язык фарси-кабули. М., I960; Дорофеева Л.Н. Опыт лексико-
грамматической характеристики кабули. Автореф.канд. дис. М., 1955;

  1346   ,½IB·   .Ôie  juB¨¿  ÆBIk   .ÔfÎ¨m  OÈçÃ .Æ .Â ;
Раван Фархади. Разговорный фарси в Афганистане. М., 1974.
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Прилагательное в превосходной степени может употребляться и впостпозиции, при 

этом связь с определяемым осуществляется с помощью изафета:  ÅÍjMfÄ¼I  êÃBa "самый 

высокий дом". 
В разговорном языке широко используется имеющая некоторый просторечный от-

тенок сравнительная конструкция с предлогом kA и следующим за ним словом про-

сторечного происхожденияÊf·, этимология которого различными исследователями 

трактуется по-разному".

Примеры: OmA  LÌa  Êf·  lÎÜ  ÉÀÇ  kA  "лучше всего",  ÉÃBa  ÆE kA ÉÃBa  ÅÍA

OmA  fÄ¼I  Êf·  "Этот дом выше того дома".

Глагол ÅNnÃAÌM  "мочь", "быть в состоянии" сочетается с другими глаголами не 

только так, как все остальные модальные глаголы и их эквиваленты, то есть с поста-
новкой второго компонента сложного глагольного сказуемого в форму аориста, но мо-
жет также образовывать особую модальную конструкцию, по своим внешним призна-
кам сходную с аналитической формой, где немодальный глагол стоит в начале в форме 

причастия прошедшего времени, а за ним следует сам глаголÅNnÃAÌM в соответствую-

щей личной форме: fÃAÌM Ó¿  Êej·  kAËjÇ  "Он может лететь",

ÁÃAÌM Ó¿  Êej·  ÉÀUjM   ÓÃBmE  ÉI  Ai  ÅN¿  ÅÍA  "Я легко могуперевести этот текст''

Модальный глагол долженствования   ÅNnÍBI в сложном глагольном сказуемом,

обозначающим прошедшее действие, ставится в обычную для него форму fÍBI , а 

управляемый им второй компонент сказуемого следует за ним в форме имперфекта, 
например:   Ó¿  fÍBI  ËA

eÌI ÊBJNqA  ¹Í sÃfÃB¿   ,O¿i "Он должен был уйти, то, что он остался, было ошибкой", 

ÔfÎIAÌa Ó¿  ÓN¯i Ó¿ fÍBI ÌM  "Тебе нужно было бы пойти поспать". 

Встречаются случаи, когда в модальной конструкции управляемый глагол стоит не 
в аористе, а в форме усеченного инфинитива, напри-

мер:ej·  fÃAÌM Ó¿  kAËjÇ  AÌÇ  ie  ÓIÌbI  ÆBnÃA  É·  eAe  \ÎyÌM  Ë ...  "... и объяснил, что 

человек может успешно летать в воздушной среде".

Известное и в персидском языке явление, когда из однородных сказуемых или ска-
зуемых сложносочиненного предложения с общим подлежащим только последнее сто-
ят в личной форме, а остальные – в форме причастия прошедшего времени, в дари рас-

пространено еще шире:  O¯i  ÆËjÎI  ÉNqAhå  o¸I  ½aAe  Ë  Êej·  ©ÀU Ai  BÇ LBN·  "Собрав 

книги и положив их в портфель, он вышел".


