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Бурушаски - бесписьменный язык, на ко-
тором говорит около 80-90 тыс. человек в от-
рогах Каракорума на севере Индостана, давно
привлекает внимание лингвистов, однако
труднодоступность региона и малое количест-
во опубликованного материала (а также его
диалектная неоднородность) до последних де-
сятилетий препятствовали более или менее
глубокому изучению этого языка. Наиболь-
ший корпус материалов собственно языка бу-
рушаски и его диалекта, называемого "вер-
шиквар", "верчиквар", был опубликован в ос-
новном в конце 20-х, в 30-е и затем в 60-е годы
XX века И.И. Зарубиным и Д. Лоримером
[Зарубин 1927; Lorimer 1935a; 1935b; 1938;
1962] и позже, после большого перерыва, в
70-е и в конце 90-х годов Г. Бергером [Berger
1974; 1998].

Вместе с тем, типологическое своеобразие
языка (система четырех семантических клас-
сов имен, оппозиция отчуждаемой/неотчуж-
даемой принадлежности с оформлением по-
следней проклитическими местоимениями,
особенности строения разных разрядов чис-
лительных, структуры глагольных форм и
т.д.) резко выделяют его из языков данного
региона. Генетически язык бурушаски счита-
ется изолированным. Предпринимавшиеся до
сих пор попытки связать его с баскским язы-
ком, с кавказскими, дравидийскими, тибет-
скими, мунда, енисейскими строились в ос-
новном на базе типологически сходных черт,
что не является аргументом в пользу генети-
ческого родства. В последнее время появи-
лись опыты сопоставления бурушаски с древ-
нейшими языками Средиземноморья [Ca§ule
1998] и некоторыми другими индоевропейски-
ми языками [Ca§ule 2003], и тем самым поиски
доказательства принадлежности его к индоев-
ропейской семье. Построенные на сравнении
отдельных разрядов фонем или некоторых

лексических групп, они могли бы свидетель-
ствовать о родстве бурушаски с индоевропей-
скими языками, однако только при наличии
действительно доказанных системных рядов
закономерных фонетических соответствий,
чему, во всяком случае, на данном этапе, пре-
пятствует фрагментарность имеющегося
опубликованного материала. Все эти построе-
ния нуждаются в дополнительной серьезной
аргументации, а следовательно и в пополне-
нии опубликованных данных этого языка.

В пополнении данных нуждается также и
более глубокое изучение синхронного строя
языка бурушаски и его внутренней истории:
существующие синхронные описания его фо-
нологической, грамматической и лексической
системы (см., например [Lorimer 1935a; Кли-
мов, Эдельман 1970; Berger 1974; 1998; Эдель-
ман 1996; Tikkanen 1999] и опыты диахрониче-
ского анализа некоторых фрагментов его
языкового строя на более раннем этапе в виде
внутренней реконструкции отдельных пред-
шествующих морфологических и словообра-
зовательных подсистем (например [Климов,
Эдельман 1974; 1995; Tikkanen 1999]) могут
быть существенно дополнены и откорректи-
рованы с учетом новых материалов, включая
диалектные. Поэтому, несмотря на наличие
опубликованных текстов и словарей в таких
фундаментальных трудах, как указанные вы-
ше монографии Д. Лоримера и Г. Бергера (а
также на наличие ряда других публикаций
этих и других авторов, в частности [Зарубин
1927]), мы все еще находимся на уровне, когда
существуют заметные лакуны - в виде отсут-
ствия полных парадигм многих слов, отсутст-
вия сведений о названиях ряда реалий, поня-
тий, действий и т.п., то есть на уровне, когда
всякое пополнение корпуса материала есть
благо.
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Рецензируемая книга Хью ван Скайхоука
интересна с разных точек зрения. На с. 13
указывается основная цель издания: соста-
вить представление о мировоззрении и арха-
ичной картине мира информантов и, в частно-
сти, о месте в этой картине "сверхъестествен-
ного" через анализ соответствующей
культурной лексики. Таким образом, книга
представляет весьма большой интерес не
только для лингвистов, но и для фольклорис-
тов и этнографов. При этом она несомненно
способствует существенному пополнению
недостающего языкового материала, и уже
одним этим представляет большую ценность
для изучения языка бурушаски. Даже факт
публикации текстов бурушаски уже сам по
себе засуживал бы особого внимания языко-
ведов. Тем более ценной представляется та-
кая тщательная и грамотно осуществленная
публикация, с четкой фонетической фикса-
цией текста и с продуманными лингвистичес-
кими комментариями.

Следует подчеркнуть также, что помимо
представления диалектных текстов, то есть
языкового материала, в монографии обсуж-
даются многие существенные проблемы соб-
ственно лингвистического и этнолингвисти-
ческого плана, относящиеся не только к язы-
ку бурушаски, но и к изучению других
бесписьменных малоисследованных языков.
Это особенно важно на данном этапе лингви-
стических исследований в связи с большим
интересом к языкам малочисленных народов
(усилившимся в связи с программой ЮНЕС-
КО "Языки в опасности") и с бурным ростом
этнолингвистических исследований на но-
вом витке развития и языкознания (в разных
его аспектах), и этнографии. Инструктивны-
ми в этом отношении служат труды по сла-
вянской этнолингвистике (см., например
[Толстой 1995; 2003]). Это важно также в
связи с развивающимися сейчас этнолингвис-
тическими исследованиями языков Памира и
Гиндукуша, - регионов, примыкающих к аре-
алу нынешнего бытования языка бурушаски
и входящих вместе с ним в ареал Центрально-
азиатского языкового союза. Известно, что в
грамматической структуре и лексике языков
этих регионов прослеживаются определен-
ные субстратные черты, идущие от языка бу-
рушаски (или материально и типологически
близких ему диалектов, см. [Эдельман 1980]),
а это означает, что в прошлом народов, насе-
ляющих эти регионы, были теснейшие арий-
ско-бурушаскские контакты, периоды дву-
язычия и перехода с одного языка на другой.
Следовательно, влияние бурушаски в этом ре-
гионе может обнаруживаться не только в чис-

то лингвистическом, но и в этнографическом
и в этнолингвистическом плане.

Основу книги составляет публикация
21 больших оригинальных (т.е. не переводных)
текстов на языке бурушаски, а именно на од-
ном из говоров, входящих в диалект Нагера.

Говор бытует в селении Гиспар (Hispar),
расположенном в труднодоступном регионе
на высоте 3100 м между огромными ледника-
ми, в отрогах Каракорума (север Индостана),
в пограничной области между Центральной
и Южной Азией. В силу удаленности и трудо-
проходимости местности носители этого го-
вора сохраняют до сих пор архаичное видение
мира, которое на 100 км южнее и в соседнем
округе Гильгит уже забыто. Официально жи-
тели Гиспара на протяжении последних столе-
тий являются шиитами.

Вплоть до самого последнего времени
район Гиспара, как и многие другие области,
примыкающие к Каракорумскому хребту,
представлял собой "белое пятно" на лингвис-
тической карте. Если не считать кратковре-
менного посещения этого района в 1908 году
американскими географами, до сегодняшнего
дня он оставался вне поля зрения исследова-
телей. Сведения о нем и его жителях были
крайне скудны и отрывочны. Между тем,
благодаря своему географическому положе-
нию данная область не может не представ-
лять интереса, например, для специалистов
по ареальной лингвистике. Она расположена
на границе ареала языка бурушаски и Балти-
стана - области распространения северо-за-
падных диалектов тибетского языка. С вос-
тока к ней примыкает Синьцзян, населенный
тюркоязычными уйгурами и ираноязычными
ваханцами и сарыкольцами. Вполне естест-
венно ожидать, что языковые данные, со-
бранные в такой пограничной зоне, помогут
пролить свет на имевшие место в прошлом
языковые и этнические контакты. В этой
связи хотелось бы отметить как большую
научную ценность материала, приведенного
в рецензируемой книге, так и отрадность са-
мого факта ее появления. Он свидетельству-
ет о возрастающем интересе исследователей
к многоязычному региону Каракорума.

Тексты публикуются в транскрипции на
основе латинской графики с переводами на
немецкий язык, а также, по мере надобности,
с грамматическими и лексическими коммен-
тариями. Монография снабжена списком
"новых", то есть не публиковавшихся ранее,
слов и объемным индексом.

Книга начинается с "Предисловия" (с. XIII-
XVI), к которому приложена часть содержа-
щихся в книге иллюстраций: карты местнос-
ти, рисунки и фотографии домашней утвари,
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устройства местного дома и его фрагментов,
планы построек, ирригационной системы и
т.п. с названиями на бурушаски, а также фо-
тографии носителей языка, включая фото
рассказчиков и их жестов, сопровождавших
повествование. Все это помогает дальше,
при знакомстве с текстами, представлять се-
бе упоминаемые в них реалии.

Глава 1 "Введение" (с. 1-58), после вводных
соображений и списка условных знаков и со-
кращений, аббревиатур информантов (с. 1-2),
посвящена обсуждению существенных во-
просов, связанных с изучением малоисследо-
ванных языков малочисленных народов Цен-
тральной Азии, независимо от генетической
принадлежности самих языков. Здесь рас-
сматриваются проблемы учета этнических и
соответственно этнолингвистических факто-
ров при записи и исследовании языкового
материала и подчеркивается важность этого
учета.

В этой же главе (с. 7 и ел.) обсуждаются
возможности перевода названий некоторых
местных понятий на другие языки, в особен-
ности когда речь идет о переводе понятий,
существующих в одной культуре, на язык
другой культуры. В частности, интересны
мысли автора о терминах "шаман", "шама-
низм" и тенденциях европоцентризма при
употреблении этих терминов. Как справед-
ливо указывается здесь (и в других местах
работы), особые трудности возникают при
переводе названий того или иного сверхъес-
тественного феномена, соответствие кото-
рых принятым европейским терминам весь-
ма условно. Здесь же приводятся примеры
таких слов, приблизительно соответствую-
щих сходным понятиям в немецком языке:
pan "Fee", bilas "Hexe", ddnlathas "Damonen-
weib", jin "Jinn", hirbilas "Kyklop" и некото-
рые другие.

Далее (с. 13) формулируются цели данной
публикации. Особое внимание уделено в
этой главе также публикуемым текстам как
отражениям этнокультурной традиции речи,
искусства построения монолога и диалога,
местным способам и традициям организации
повествовательного текста (с. 38 и ел.).

Сами тексты и списки слов с объяснениями
сгруппированы в главах 2-5 (см. 59^53). Ос-
нова их группировки - тематическая, однако в
ряде случаев она различается и способом пре-
зентации материала. Тексты и слова распре-
делены по темам: история селения, сельское
хозяйство, исчисление времени и связанные с
временами года празднества и обычаи, древ-
ние верования, рассказы о героях.

В главе 2 (с. 59-144) - "К истории селе-
ния" даны рассказы информантов о заселе-

нии Гиспара, об истории семей, о родослов-
ных. При этом первый рассказ (с. 60-102)
разбит на фразы, которые приведены с по-
дробными грамматическими комментария-
ми (с отсылками к соответствующим главам
и параграфам в грамматике Г. Бергера [Вег-
ger 1998, Т. I]) и с указанием словарной формы
слова (с отсылками к соответствующей стра-
нице в словаре Г. Бергера [Berger 1998,
Т. III]), а также с стилистическими пометами;
далее (с. 103 и ел.) следует литературный пе-
ревод текста с комментариями и параллеля-
ми из других источников и пр.

Второй и третий тексты данной главы
(с. 120 и ел.), как и практически все последую-
щие, разбиты на большие абзацы, каждый из
которых сопровождается немецким перево-
дом. Этот текст, как и многие тексты других
разделов, представляет собой рассказ двух ин-
формантов: один рассказывает, другой задает
наводящие вопросы, подает реплики, под-
тверждает высказывание или переспрашива-
ет. Комментарии - лексические, грамматичес-
кие, объяснения реалий и пр. - вынесены в по-
страничные сноски. В конце главы приводится
общий содержательный комментарий.

Глава 3 (с. 145-203) состоит из текстов, по-
священных описанию сельскохозяйственных
работ, перечислению времен года, сезонов,
месяцев (с. 167 и ел.). Сюда же входит собст-
венно этнографический раздел (с. 170-179):
описание праздников, связанных с определен-
ными временами года, с особенным вниманием
к празднованию Ноуруза (отсутствие текста
на бурушаски частично компенсируется здесь
наличием местных бурушаскских терминов,
обозначающих сами праздники, а также риту-
алы, обычаи и реалии, связанные с этими пра-
здниками). Далее здесь же приводятся тексты
песен, как исполняемых во время Ноуруза
(с. 180-184), так и других (с. 185 и ел.), также
сопровождаемые различного рода коммента-
риями. В эту главу (с. 200 и ел.) входят и чисто
лексические разделы: списки названий частей
и деталей местной мельницы, ткацкого стан-
ка, а также список микротопонимов - назва-
ния местностей в окрестностях Гиспара и др.

Глава 4 (с. 205-377) целиком посвящена
текстам о местных верованиях и "шаманиз-
ме". Первый из них (с. 205-272) "О шаманах
из Гиспара" записан как монолог одного ин-
форманта, остальные - с использованием
элементов диалога, как и тексты предыду-
щих разделов. Все тексты даются в разбивке
на абзацы, с переводом и подстрочными ком-
ментариями, содержащими объяснения сути
повествования или терминов, обозначаю-
щих конкретные местные реалии, сведения о
грамматической форме того или иного слова
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или подбор синонима и т.д. Здесь же даны
библиографические отсылки.

Глава 5 (с. 379-456) содержащая большой
текст с разного рода комментариями, прак-
тически продолжает тематику и способ пода-
чи материала главы 4, с элементами волшеб-
ной и исторической сказки.

Книгу заключают разделы: "Список но-
вых слов" (с. 457-458) с указанием текста и
абзаца в книге, где это слово встречается;
"Список литературы" (с. 459-489) и индекс
собственных имен, топонимов и терминов
(с. 490-506).

Таким образом, рецензируемая книга
представляет собой своевременную публика-
цию, выполненную на высоком современном
уровне. Мы имеем не только большой новый
корпус материалов в достоверной транс-
крипции, но и возможность серьезного об-
суждения ряда проблем собственно лингвис-
тического и этнолингвистического плана, су-
щественных не только для языка бурушаски,
но и для других бесписьменных языков Сред-
ней и Центральной Азии.

Так в текстах 4-й и частично 5-й главы осо-
бенно наглядно выявилось то, о чем писал ав-
тор во "Введении", а именно трудности пере-
вода терминов духовной культуры носителей
языка бурушаски на другие языки, отражаю-
щие понятия другой культуры. Особенно это
ощутимо, когда речь идет о терминах для яв-
лений и персонажей "сверхъестественного"
мира. Переводы типа "ведьма", "циклоп" и
прочие не отражают - или не вполне отража-
ют - образы местных "потусторонних" персо-
нажей и их сущность и функции. Это одно из
трудных мест этнолингвистического исследо-
вания и описания языка, и автор вполне прав,
говоря о сложности перевода таких терминов
при стремлении избежать "европоцентризма".

Второе трудное место такого исследова-
ния - сама возможность полевого сбора и за-
писей текстов (и шире - вообще всяких све-
дений) о местных верованиях, кроме офици-
альных (в данном случае - об установлениях
официального ислама). Как указано и во
"Введении", информанты далеко не всегда
охотно рассказывают о них, тем более "чу-
жому" исследователю. И тот факт, что автор
прибегнул здесь к форме диалога носителей
языка, к участию (пусть даже не вполне ак-
тивному) второго собеседника, "своего" в
глазах основного рассказчика, свидетельст-
вует о мастерском владении X. ван Скайхо-
уком методикой полевого исследования ма-
лоизученного языка.

Следует отметить также, что такая запись
текста с элементами диалога дает, кроме эт-
нолингвистического, большой собственно

лингвистический выход: в результате такого
приема наблюдается относительно свободный
синтаксис фраз, выявляются возможности ва-
риативности некоторых форм и конструкций,
а при наводящих вопросах и при переспросе
мы часто видим ответ, содержащий уточнен-
ное или трансформированное высказывание,
аналогичное по содержанию предыдущему.
Характерно наличие частиц, междометий и
других элементов живой разговорной речи.
Все это дает возможность уточнить некото-
рые элементы морфологии и синтаксиса
языка бурушаски.

Несомненным плюсом является пополне-
ние сведений о лексическом составе бурушас-
ки - не только в виде списка новых слов, но и в
виде расширения сведений о круге значений
того или иного известного ранее слова. Содер-
жащиеся в книге иллюстрации представляют
собой наглядные "пособия к лексике". Важны
также содержащиеся в переводе текстов в
скобках указания на жесты, интонацию, на
тип высказывания (например, риторический
вопрос, пауза при обдумывании ответа и т.д.).

Из недостатков, не искажающих содержа-
ние книги, но затрудняющих пользование
текстами, можно отметить слишком боль-
шую протяженность абзацев, подлежащих
последующему переводу, в результате чего
не всегда легко соотнести слово в тексте бу-
рушаски со словом немецкого перевода. Для
языка с такими морфологически сложными
словоформами, как бурушаски, хотелось бы
видеть более дробное членение на фразы
или наличие подстрочного перевода.

Поскольку книги Г. Бергера доступны не
всем, хотелось бы видеть в работе Хью ван
Скайхоука более или менее подробный спи-
сок транскрипционных знаков с объяснения-
ми обозначаемых ими звуков (особенно глас-
ных, поскольку, например, не всегда ясны раз-
личия между звучаниями аа и da, И и и и т.п.).

В целом же выход в свет этой книги сле-
дует только приветствовать, поскольку она
существенно обогащает наши знания о языке
бурушаски в самых разных аспектах.
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