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1. 1. По своему происхождению инфинитивы представляют собой за-

стывшие падежи отглагольных имен. В индоевропейском инфинитивов, 
по-видимому, не было; они представлены не во всех языках, а там, где 
они имеются, их формы сильно варьируют, д а ж е порою в родственных 
языках. В. Ведах или в Авесте (древнейших текстах на индоиранских 
языках) можно наблюдать древнее состояние, когда язык не выработал 
еще определенной инфинитивной формы, и в функции инфинитива упо-
требляются различные падежи отглагольных имен, сохраняющие часто 
в своем синтаксическом употреблении различия падежной семантики. В 
ведийском, например, имеется 16 образований, которые могут выступать 
в функции появившегося позднее инфинитива, причем в падежной фор-
ме, определяемой структурой предложения1 . Если в древнеперсидском 
имеем одну форму инфинитива на -{апа1у, то в Авесте много образова-
ний, которые ранее считались инфинитивами. Впоследствии Э. Бенве-
нист в работе, специально посвященной этой проблеме, показал, что 
значительное число тех форм, которые исследователями, главным об-
разом X. Бартоломе, объяснялись как формы инфинитива, на самом де-
ле инфинитивами не являются и д а ж е не всегда суть глагольные формы. 
Он ограничил число инфинитивов прежде всего образованиями от гла-
гольных корней на -с1уа1 (формы дательного падежа) , а также на -1ауа1 
(датив от имен действия на -И)2 . 

Как правило, инфинитивы (т. е. отглагольные имена действия) вы-
ступают преимущественно в падежных формах единственного числа да-
тива или аккузатива, а также, редко,—в формах генетива или аблатива. 
Однако, как указывает Б. Дельбрюк, для образования инфинитивов в 
основном используются те падежные формы, которые могут выражать 
значение цели, т. е. датив, аккузатив и локатив3 . 

1- 2. В среднеперсидском и парфянском, а также в большинстве за-
падноиранских языков засвидетельствованы только инфинитивы на -1ап, 
восходящие в конечном счете к древнеперсидскому типу образования 
инфинитивов на -1апа1у (датив единственного числа имен действия 
на -1ап)4. Инфинитивы образуются от основы настоящего времени при-

1 См. Т. Б а р р о у . С а н с к р и т . М., 1976, с. 3 3 9 - 3 1 1 ; А. Т Ь и ш Ь . Н а л а 
•ЬисН с1е5 Б а п з к г К . II ТеП: Рогшеп1е11ге. Не1с1е1Ьег§, 1 9 5 9 , 5 . 375: О . С е м е р е н ь и . 
Введение в сравнительное языкознание. М., 1980, с. 338, 340. 

2 См. п о д р о б н о Е. В е п V е п 1 5 1 е. 1_ез шПпИПз а г е з П я и е з . Р а п з , 1935, 
р . 101—104. 

3 В. О е 1 Ь г и с к . \ /ег§Те 1сНенс1е 5 у п ( а х (1ег Шс1о§егта1П5с11еп Зргас11еп. II ТеП. 
5 | г а з з Ь и г § , 1897, 5 . 449. См. т а к ж е Л. К и г у 1 о ш 1 с г. 'Пте 1пНесПопа1 С а 1 е § о п е 5 
<о[ 1пс1о-Еигореап. Не1с)е1Ьег§, 1964, р. 167. Из новейших работ по инфинитиву в ин-
д о е в р о п е й с к и х я з ы к а х см. Л. В. V о у 1 е з. ТЬе 1пПпШУе апс! РагНс|р1е 1п 1пс1о-
Е и г о р е а п : а з у т а с И с гесопз(гисПоп. — Ы п § и 1 з и с з . 58, ,1ипе 1970, р. 68—91; 
К . .1. 1 е И е г 5 . К е т а г к з оп 1. е. ГпПпШуез. - 1 . а п § и а § е . Уо1. 1, 1975, р. 133—148. 

4 См. К. К е т , О И Рег51ап. О г а т т а г . Техгз. 1,ех1соп. Иеиг Науеп , 1953 
р . 77, 78. 
11 «ДиЦЬи», Л? 1 
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бавлением суффикса. Однако, наряду с формами на -1ап, в указанных 
языках выступает также так «аз. «усеченный инфинитив», совпадающий 
формально с причастием перфекта на -1а. Происхождение этого типа 
инфинитивов во многом спорно. Впервые пытался найти решение этой 
проблемы Дж. Дармстетер, по мнению которого «усеченные инфиннтн-
вь1»—это старые имена действия на -И, которые с отпадением флексии 
контаминировались с причастиями на -1а5. В дальнейшем с мнением 
Дармстетера солидаризовались почти все исследователи, затрагивав-
шие в связи с тем или иным вопросом проблему «усеченного инфини-
тива»6. Против этой гипотезы выступил, однако, А. Мейе, который счи-
тал, что индоевропейские имена действия на -И, в отличие от имен на, 
-1и, встречаются только в составе сложных образований7. Это мнение А. 
Мейе было оспорено его учеником Э. Бенвенистом, не находившим ника-
ких доказательств тому, что абстрактные имена на -И были ограничены 
только сферой композитов и что как раз имена на -1и имели круг функ-
ционирования, ограниченный простыми образованиями8. Бенвеннег 
предлагал возможность прямого продолжения современным «усечен-
ным инфинитивом» древнего инфинитива на -1ауа1 (ав. 1эе), "формы 
дательного падежа имен действия на -И9. Эта точка зрения кажется 
нам вполне убедительной, она не может вызвать возражений ни в фо-
нетическом отношении, ни в плане функциональной семантики. 

2. 1. Связь инфинитива с личными формами глагола обусловлена 
рядом факторов. Во-первых, единством корневой морфемы и лексиче-
ского значения. Во-вторых, той или иной степенью участия инфинитива 
в парадигме спряжения, особенно в аналитических языках. Немаловаж-
ным фактором является также тождество в управлении зависимым чле-
ном словосочетания со стороны инфинитива и личных форм глагола, 
т. е. наличие у инфинитива тех же форм синтаксической сочетаемости, 
что и у парадигмы соответствующего глагола. Так, одно из различий 
отглагольного существительного и инфинитива в ведийском санскрите 
состоит в том, что инфинитив управляет винительным падежом, как и 
глагол, а не родительным, как отглагольное существительное; ср. 
т а Ы йауапе <гдать что-нибудь больше-», но ^о!газуа сЗауапе „за отда-
чу стада"10. 

Между тем отсутствие в инфинитиве отнесенности к субъекту дей-
ствия или к носителю состояния отделяет его от личных форм глагола. 
«Из всех глагольных форм,—указывает Р. Якобсон,—наименьшую грам-
матическую информацию несет инфинитив. Он ничего не говорит «и об 
участнике описываемого события, ни об отношении этого события к дру-
гим описываемым событиям или событию речи. Таким образом, инфини-
тив исключает категории лица, рода, числа, таксиса и времени»11. 

3. 1. Инфинитивы в манихейском среднеперсидском и парфянском 
5 1. О а г т е з [ е 1 е г . Ё1ис1е5 Ггашеппез. Рапз , 1883. Т. I, р. 229, 230. 
6 См., например, Р- Н о г и . К'еирегз1зс11е ЗсЬгШкргасНе.—ОIР 1т. Вс! 1, АЬ(. 2, 

5. 147, 148. 
7 А. М е 1 I I е 1. 5иг 1е го1е е1 Г о п ^ ш е с1ез погпз сГасИоп еп 1пдо-еигорёепз 

еп-и . —В5Ь. XXV. 1 1азс., р. 123 зця-
8 Е. В е п у е п 1 3 ( е . М о т з сЗ а§еп[ е[ п о т з сГасИоп еп шёо-еигорёеп. Рапз, . 

1948, р. 110, 111. 
9 Е. В е п V е л 1 8 1 е. Ьез тПпШГз а у е з ^ и е з , р. 108, 109. 
10 Т. Б а р р о у . Указ. соч., с. 341. 
11 Р. О. Я к о б с о н . Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.—В кн.:. 

Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972, с. 108. 
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•могут иметь разнообразные функции. Они выступают как имена дейст-
вия или вместе с модальным глаголом образуют конструкцию модаль-
ный глагол+инфинитив. Инфинитивы могут выражать также цель, по-
буждение, желание и т. д.,' как и входить в различные фразеологические 
•сочетания. 

3. 2. Субстантивное употребление инфинитива как имени действия 
широко засвидетельствовано в текстах на обоих языках. Инфинитивы в 
этой функции могут играть в предложении любую присущую существи-
тельному роль (главным образом прямого дополнения). Ср.: 

Ср.-перс. 
х ^ ' Ь у ш ' з ! ' г Ь у ё 1 п 'с хчусГу пуу/п 'т „Мы хотим, чтобы вла-

дыка с добрым именем отпустил наши грехи", букв, „хотим отпу-
щения грехов" (М 31, 1у, 14—16; М 1 М II, 328) 

'\уз 'з I ' г Ь у Л п '\уй й\у§'гтуу х ^ ' в ! „И она попросила отпу-
щения грехов и любви" (М 49, VI, 5, 6; М51, 12; КРТ, 90) 

' ™ ' п хи/с! ргуз1'пс! гу/г 'у/й ргу'с1у§п... 1\ух5у§п и 'зр\уг^'гуу 'и/(1 ' з1 ' г 
;Ь у § 1; п „Они сами да пришлют нам силу и помощь, . . .прилежание и со-
вершенство и отпущение грехов» (М 801, 5. 15, 243—252; ВВВ, 25) 

Показательно, что в двух последних примерах сложный инфини-
тив аз!аг Ыз1ап выступает как прямое дополнение в одном ряду с абст-
рактным существительным на -ТЬ и с именами действия на -1§п. 

'у/с! к' пу у у п у й зу/й 'у 'с Ьтуу/у§- 'у/й 'гш'п ' ^ т у д у Ь ' пукуЬ 
" § п ' х 1 п 'у&У5 рг\у'п§ 'шй г'Ьпт\ус!'г 'Ъ'узп ку§ г'Ь 'у/с! У/ЙГ 'у рс! 
Ь \ У Х 1 П 'у 'г 'п'§;уЬ 'у/с! т й п 'у ' У / §-У'п 'у Ь т у ^ У § '\УС! ' § - у / Т У § 
'у/с! Чууйугузпу^- пукуЬ пт 'ус! „И когда душа человека не видит 
пользы от познания вечного и бесконечного и несмешанного добра, тог-
да ей нужен вождь и предводитель, который укажет ей дорогу и 'путь 
(ведущие) к избавлению от зла и к обретению душой вечного и не-

смешанного и непреходящего добра» (М 9 IV, 1—8; М1М II, 298; 
Кеайег, 88, 89) 

Здесь следует обратить внимание на то, что инфинитивы Ьох1:ап и 
т а д а п управляют косвенным и прямым объектами подобно личным 
формам глагола и получают изафет подобно существительным. Оба ин-
финитива, в свою очередь, управляются предлогом рас!, вводящим кон-
струкцию цели, служащую определением к гаЬ иё уШаг—прямому до-
полнению глагола. 

рс! 1\ух§'§уу гпг 'V ' т Ь ^ г й п 'у пх\угу§гу/§п „Через прилежа-
ние, мучение (и) терпение (букв, „несение времени") первенца Света" 
<М I, 215; УегЬиш, 251, Кеабег, 53) 

'упс 1п Ь т д ш Ь г Ь « ( 1 п РусГ^уН 'г 'уп ' у т 'с 'Ьг пЬуё! 
'\ус1 шгуйй'йузГп'п т з п „А что и это имеет общую с телом субстан-
цию, явствует из того, что я выше написал (и из того), что (утверж-
дают) лица, компетентные решать вопросы догматики» (М 9 ПК, 1—5; 
МвМ II, 299) 

Парф. 
С У / ' ^ У / П г тЬ '^г 'п куё'п р! 'Ьгпп°' \усп 'у/! 2 у г с! р (1 т V/ х 1: п12 су 

Му'игг'п г'\уг ' ' \ у у < 1 „... подобно воинам, сила которых возрастает 
12 В. Хеннинг, а затем А. Гилен и М. Бойс переводят данное сочетание как «оде-

вание сердца" (см. М 1 М 111 ,3 .851 ; А. О 11 1 1 а 1 п. Езза!, р. 122; Кеаёег, р. 85 ) 
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ОТ рвения, криков и ободрении (букв, „подталкивания сердца") дру -
зей" (М 2а К II, 5 6 - 6 0 ; М I М III, 851) 

рс1 Чгууй Ь \ У Х 1 П „...чтобы через твое посредство спасение 
было бы (им) дано", букв, „создано" (М 42 К I, 8; М 1 М III, 879) 

3. 3. В турфанских текстах на обоих языках встречаются инфини-
тивные предложения, в которых предикация, а часто и модальность, 
выражается самой формой инфинитива. В старых исследованиях и по-
собиях по сравнительно-исторической грамматике данное употребление 
инфинитива называется предикативным или конъюнктивно-императив-
ным, в Зависимости от связи инфинитива в предложении13. 

Специфической чертой семантики всех инфинитивных предложений 
является обозначение ими потенциального действия, т. е. действия, ко-
торому предстоит осуществиться, которое желательно или нежелатель-
но, возможно или невозможно и т. п. Инфинитив может выражать так-
же необходимость, повеление, долженствование и т. д. Примеры инфи-
нитивных предложений: 

Ср.-перс. 
у\у](1Ьг С15П 'у§- Ъ\угу§г Ь' р й у г у р1п рг'у 'у§- с1уп к%'§ [...] 

„Принимать ли десницу святую спасителя более, чем религию, кото-
рую [ . . . ]"" (М 20Ь, 7, 8; М51, 9) 

'у 'Ь пЪу? п Ь у § 1 п 'у 'Ь п§'г п г й п 'у 'Ь хглЬ х да п й п „Писать 
ли письмо, рисовать ли картину, издавать ли крик" (М 444 К, 7—9; 
УегЬигп, 251) 

Инфинитивы в приведенных примерах выражают модальное значе-
ние колебания, возможности, которое усиливается частицей Ьа и сою-
зом ауаЪ. Предикация выражена только инфинитивами, от которых за-
висят выступающие препозитивно объекты действия инфинитивов. 

'Ь '§ 'ЬузГш^'п'п п у ^ \у § у с! п ЧУЙ ЬЗ'дугсГпс 'пйгг ц у г с! п „С 
вероотступниками не (следует) бороться, а учеников же Следует) на-
ставлять» (М 731 К, 3—6; М51, 30) 

Здесь инфинитив пб коЛйап управляет предлогом аЪад:, вводя-
щим логический объект действия—аЬе51ауа§апап. 

В приведенных примерах в целом обязательно наличествует логи-
ческий объект действия, выраженного главным членом предложения— 
инфинитивом; логический субъект же, производитель действия, мыслит-
ся отвлеченно и отсутствует. Это объясняется, видимо, назидательным, 
увещевательным характером инфинитивных предложений. 

исходя, вероятно, из этимологии р а д т о х ! а п от * р а И - т а и к - . Такой перев >д, однако, 
в данном контексте лишен смысла и плохо увязывается с текстом. Скорее всего сле-
дует видеть здесь сложение *раП- с основой от корня *шаи-к-, иран. *шаи- (с разными 
р?спространеннями корня) „приводить/приходить в движение" . См. Н. V . В а I 1 е у . 
Рго1ех15 Ю IИе Воок о( 2ашЬа51а. С а т Ь г М ^ е , 1967, р. 153, 154. Это дает основание 
перевести указанное сочетание как «подталкивание сердца», что значит и «подталки-
вание храбрости», «подбадривание» и т. п. Сердце здесь имеет переносное значение 
„храбрость", ср. пехл. сШег „храбрый", „отважный" или арм. 5к( 1а1 „подбадривать" . 
(Этим указанием я обязан А. Г. Периханян.) 

13 См., например, В. Э е 1 Ь г й с к. Ор . сК., 3 . 4 5 3 - 4 6 0 . 
14 Конструкция необычная, особенно из-за наличия I ^ после 1гз у (см. Веас! ег,» 

р. 192). 
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Парф. 
Ьда дазп'й су§ 'с Ьз 1гдауп'й к дат су Ч г у й Ь д а й п „Вследствие 

того, что она (сила Света) с самого начала предвидела: для какого 
(именно) бытия я создана» (М 2аШ, 21—24; М1М. III, 850) 

Здесь предикат, выраженный инфинитивом, имеет также грамма-
тический субъект в виде энклитики первого лица ед. числа. 

Инфинитивные предложения имели широкое распространение в 
древних индоевропейских языках, в том числе индоиранских. В авестий-
ском: поЦ сПдагаШуа! у1зра.Ы$аз аЬи'го „Всепонимающий (всевидящий) 
Ахура не д о л ж е н быть обманут" (VI 45.4); Ьуа1са ^аиз 1аК1уа1 шгао! 
„И так он говорит: скот надо резать" (У! 32, 14). Ср. в ведийском: 
ИаууЙ1г а§тг шапиза ТгасИтуа! „Агни должен быть оживлен жертво-
приношениями людей» (КУ 4, 2, 1). 

3. 4. Как известно, инфинитив употребляется и для выражения це-
ли, намерения. При этом он часто выступает с глаголами движения, во-
леизъявления и т. п. В грамматическом отношении он является объек-
том основного глагола. Такое финальное употребление инфинитива 
встречается во многих языках. А. И. Смирницкий, исследовавший этот 
вопрос на материале английского языка, считает, что когда инфинитив 
имеет целевую окраску, он представляет собой по существу не обстоя-
тельство цели, а образует тесное единство с личным глаголом, разви-
вая его содержание1 5 . Инфинитив в названном употреблении факти-
чески конденсирует в себе придаточное предложение, выражающее 
цель с помощью конъюнктивной или оптативной формы личного глаго-
ла с союзом16. 

В турфанских текстах инфинитив в финальной функции выступает 
либо в абсолютном, независимом употреблении, либо ж е с послелогом 
гау/гай. Начнем с рассмотрения случаев -без послелога. 

Ср.-перс. 
'дай йпуп 'да 1да х да п й п дау'Ьдаш „И открываем рот, (чтобы) 

восхвалять тебя» (М 28 II К I, 6—8; МЛМ II, 313) 
Инфинитив здесь—субъектный, т. е. субъект личного глагола в то 

ж е время является и субъектом действия, выраженного инфинитивом. 
Предлог 6 не несет никакой семантической функции и является лишь 
показателем места (роли) инфинитива как прямого объекта, выступаю-
щего с 1о з одной синтагме, где 10 является логическим объектом дей-
ствия инфинитива. Такое употребление предлога о с инфинитивом не 
характерно для книжного пехлеви. К приведенному примеру примыкает 
следующее предложение с инфинитивом от непереходного глагола: 

хдайус '\У пЬсуЬг р г п р ! п Ъдай „Сам ж е он был (в процессе) 
отправления на охоту» (М 3, 15—16; М51, 3; М Ы , 949). Д а л е е ср.: 

'дай р г у з 1 ' й п 'уГп рй гпп Ъ'п руз ' ё т ' Ь ргузГпй „И чтобы 
послать (вам) долю, которая ваша через меня, они (отцы) пришлют к 
вам богов» (М 95 К 6а—Ъ; МлМ II, 319) 

'дай з'Н п ' п х д а г й п Ь г т Ьдай „И царь сидел за столом, чтобы 
есть» (М 3 К, 4—6; М Ы , 949) 

Парф. 
В парфянском нам встретился только один пример инфинитива с 

финальным значением без послелога гай: 

>5 А. И. С м и р н и ц к и й . Синтаксис английского языка. М., 1957, с. 266. 
16 Е. К и г у 1 о V 1 с г. Ор. сН., р. 161. 
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'дай дг'уй V ]1г'п п § - д а г ' й п 'пйг „И спускается в бездну, что-
бы в ней спрятаться» (М 780 V, 24Ъ; Н - С , 116)" 

Инфинитив в финальной функции был очень употребителен и в 
древнеиранских языках. В засвидетельствованных древйепереидскич 
текстах, например, выражение цели было одним из двух главных 
употреблений инфинитива, который выступал в этой функции с глаго-
лами движения18. Напр.: разауа Ьагш?1уа Ьа^та1а рагаИа раШ Сайапнт 
Ь а т а г а п а т саг!апа1у „затем восставшие собрались (и) пришли дать 
сражение Дадарши" (ОВ II, 32, 33; ср. также ОВ II, 52, 53). Ср. в 
Авесте: У а! ]апаш НИазрэт га1де раШ. уага!оуа1 „Поразить бы мне 
Гитаспу, чтобы увезти его в колеснице" (У1 XV, 28); в др.-инд.: аУ13 
1апуагп кгпи?е й;зё к а т „Ты обнажаешь свое тело для лицезрения" 
(КУ 1, 123, 11); ср. также у Гомера: ойог ирог^ичет' 1оез9з1 „И не бы-
ло В И Д И М Ы М , чтобы (можно было) увидеть" ('. 143). 

В случаях с послелогом гау/гай19 он ставится после инфинитива и 
вместе с ним выступает в конце фразы. Объект действия, выраженного 
инфинитиво(М, примыкает к нему непосредственно. При дистантном 
положении инфинитива относительно объекта передаваемого им дейст-
вия для подчеркивания связи с ним перед инфинитивом в среднеперсид-
ском ставится предлог с энклитическим местоимением ('дау§, рс!у§), 
выполняющий здесь анафорическую роль. 

Ср.-перс. 
'дай 'Ь^даЬ§ 'у сЬ'г яуёдаг 1'г 'дау§ да г да р 1 п г ' у „И для того, 

чтобы грязь тьмы четырех кешваров (ту, которая там) вымести» (М 
99 V II, 16—19; М31, 17) 

'даз йг даузр п'у 'дай ^Н^ус 'у даз да'й 'Ь 'дай 'йдаг рйуз 'да 1 'Ь г' р I п 
г ' у кугй „И сделал его двери, все трубы и каналы, которые (суть) 
для поднятия побольше воздуха, воды и огня» (М 99 V II, 7—11; М51, 
17; Кеайег, 62) 

'даз'п рй да'п^ 'п 'зруп ^ г й у п у й п г ' у пг 'дай ш 'у§ ргуз1§ йда 
'Ъг §дат'гй „И посланник (Третий посланник) отобрал двоих, муж-
ского и женского пола, чтобы они непрерывно (?) вращались по призыву 
(его)» («М 98 К, 4—7; М51, 16) 

'уп йпп'п Ь д а г й п г ' у 'Ь'уёп Ьуй „Вы нужны для этого врачева-
ния?» (М 3 V, 8—11; М51, 3; М Ы , 950) 

'дай рй йз! 'у§ 'су§ ^ у г ё - ' з т ' п дауп'гйп 'гу 1зкугЬ Ьр1 ' з ^ п 
'пйг -уз1уп'й „И в его руке для того, чтобы из нее вести (букв. 

17 Инфинитив в указанном примере рассматривается Кр. Бруннером как сущест-
вительное, см. С1гг. 1. В г и п п е г. А Зуп1ах о! \Уез(егп М Ш 1 е 1гашап. (Регз1ап 
51и(Иез З е п е з . № 3.) Уогк, 1977, р. 361. 

18 См. К. К е п 1. Ор. сИ., р. 90. 
19 Следует сказать, что сфера употребления послелога гау/гас! в наших текстах, 

кроме оборотов с инфинитивом, ограничена главным образом образованием сложных 
причинных союзов 1т гау, ей гау/гай и др. В парфянском послелог гай употреб-
ляется реже, чем в среднеперсидском, вследствие наличия в нем конкурирующего 
уазпай, являющегося послелогом раг ехсеНепсе. 
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«устроить») окружность Зодиака, установил семь четырехгранных стол-
бов» (М 99 К И, 19—21; М51, 17; Кеаскг, 62) 

Парф. 
§Ьг с! у 51 п т 'й "Ьс'г '2-гуЯ „Для постройки нового 

айона были получены материалы» (М 2, 88—90; М1М III, 852) 
Конструкции с инфинитивом и послелогом для выражения цели 

обычны и для книжного пехлеви, ср.: ки-гп йгаЬш У1баг1ап и! ёп 
хуаз(ак Ьаб §гар араб у ё х ( а п г а о М1Нгёп раИх§ау каг! „Я упла-
тить деньги и освободить из залога вещь уполномочил Михрана» (СС, 
37. 15, 16, с. 110) 

3. 4- В среднеперсидском и парфянском имеют широкое распростра-
нение сочетания инфинитива с модальными глаголами. При рассмотре-
нии этих сочетаний следует прежде всего иметь в виду характер связи 
выраженного инфинитивом действия с субъектом основного глагола, 
иначе говоря, нужно различать объектный инфинитив и субъектный. 
Объектный инфинитив называет действие, исходящее не от агента ос-
новного глагола. При этом между глаголом и инфинитивом возникают 
объектные отношения. Субъектный же инфинитив обозначает действие, 
исходящее от того же агента, от которого исходит и действие основного 
(модального) глагола. Выступая с модальным глаголом, инфинитив од-
новременно имеет две функции; как имя он является дополнением фи-
нитной формы глагола, но благодаря своей глагольной природе он так-
же может играть другую роль, а именно—входить в предикативную 
связь с субъектом им же выраженного действия20. 

3. 4. 1. Объектный инфинитив главным образом выступает с глаго-
лами волеизъявления, побуждения, говорения и т. п. В манихейских 
среднеперсидских текстах он примыкает к глаголам {гатайап «прика-
зывать", Нашшох^ап „учить", Ы§1ап „оставлять, разрешать", хуаЬ-
„просить, хотеть". Напр.: 

'у§-\уш с!\у(1 ргт'с! 'у/ рггупй йхуёуз! р\У5№т §г'ту§- . . . р г г ' р 1 п 
«Затем я приказал любимому, дорогому моему сыну... завершить (кни-
гу)» (М 1, 3; Кеаёег, 53) 

'п Ь у т ' б ^ г 'у сууй 2ГС1\У§1 '\У§ р г т ' й у / т V ' Ы \ У ' П с у у с! п „Я 
огонь, который собрал Зардушт и приказал праведным меня собирать» 
(М 95 V I, а—Ь; МаМ II, 319)' 

§<уупс1 'Ъг 'шЬгшугс! кш§ ш'Ьгпуду^ Ь т ш х ! §Ьг П У § П ^ у ^ с ^ п 
«Говорят про Хормизда, что научил его демон Махми осветить мир»21 

(М 28 Щ1, 5; Кеас1ег, 175) 

20 Е. К и г у 1 о \у 1 с г. Ор. си., р. 166. 
21 Перевод основан на указании армянского автора V в. Езника, согласно которому 

в зурванитском мифе Охрмизд сотворил мир, но не смог его осветить, пока демон Мах-
ми не спровоцировал его создать солнце. Ср.: Ъш А рЪ р"ьт.рЬшЛр !;[,%, 

ХГш^АЬш^Ъ ЪшЪушЛшЧшд [пиип^ шп.<^Ь^п^ „И 6СЛИ бы ДЭВЫ ПО 
природе были злыми, невозможно было бы Махми сообщить (Хормизду) способы со-
здания света» (ЬцЬ/*//, кг 97)\ см. также ^сайег , р. 175. Этот перевод, однако, с грам-
матической точки зрения несколько натянут. Но ср. у Кр. Брукнера: «ТЬеу $ау 
аЬои( ОЬгт1гй, 1Ьа1 Ье 1АИ§Ь[ (Не й е т о п МаНпп Ьош (о Шигшпа(е 1Ье \УОГ1С5* 
(СЬг. В г и п п е г . Ор . сЦ., р. 192). 
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§'Ь §даИ кдат зда&пй хдагй кда! рй 'уп гту<г пу ЬуГ'п г з у й п 
«Шах сказал: Я поклялся в том, что не позволю тебе достичь этой зем-
ли» ( М 3 V, 2 - 5 ; М51, 3) 

'даз 'гйН'е 'У^ т г п ^ зпшуп Ьг дау§ п сшп п гН^ п +рЬг§: 
Ьу§1 кдаз'п р 'у 'й 'дай кз пу ЬуГ'й 'с ' т ' Ь Ь' п у у й п „И он поста-
вил одного дракона, мазанского и страшного, в качестве сторожа над 
этими двумя отпрысками, чтобы он их сторожил и никому бы не позво-
лил от нас (их) увести» (Т III 26С) А М , 21—30; М1М I, 200) 

В парфянском примеры с объектным инфинитивом в конструкции 
модальный глагол+инфинитив не зафиксированы. 

В конструкциях с объектным инфинитивом мы по существу имеем 
дело с двумя субъектами: с активным, который является субъектом мо-
дального глагола, и с пассивным—субъектом инфинитива (потен-
циальным субъектом). Это и обусловливает возможность трансформа-
ции простой фразы в сложную, состоящую из двух связанных подчи-
нительной связью предложений с союзом, где субъект инфинитива вы-
ступает как подлежащее придаточного предложения, а инфинитив (в 
форме конъюнктива или оптатива личного глагола)—как сказуемое. 
Напр.: 'даГп хдайус пу ргт 'й кда 'уп йда]да'гуу 'Ьг ' т ' Ь г з ' й „И вы 
сами не велели, чтобы это несчастье постигло нас" (М 505аНг, 13— 
15; §аЪ. I, 518). Такая трансформация, впрочем, возможна и при 
субъектных инфинитивах, с той лишь разницей, что в этом случае вы-
ступает один субъект. 

Конструкции с модальным глаголом и инфинитивом в объектном 
значении весьма употребительны и в пехлевийских текстах; ср.: раз 
Ьас Ьап Аг{ахзёг пё Ы§1 б азр п 1 . з а з 1 а п „После этого он не поз-
волил Арташиру сесть на коня" (Кп1, 38). Подобные конструкции 
встречаются и в надписях, ср. напр. 21ЧН йЬтк1 . . . р?дакп у Ьда1зу1' 
ВКН 1даЪ'л ЫР§Н Гу ргтда!1 к г ! п „Этот дахмак.. . приказал по-
строить ради своей души П-окан (?), сын Хуршита (?)" (1з1акЬг В, 
1—6; Ргуе, 153). Они засвидетельствованы также в древнеиранском, 
ср. в Авесте: т Л а у е Ш кэгэ!эе згаоёу^т „Он приказывает привести в 
исполнение наказание" (VI X, 109); в др.-перс.: айагп т у а § 1 а у а т 1 т а т 
уаиу!уат Кап1апа1у „Я приказал копать этот канал" (02с, 8, 9), 
шуаз1ауат 1 т а т Й1р1т п1р!§1апа1у „Я приказал высечь (написать) эту 
надпись" (XV, 23, 25). 

3. 4. 2. Субъектный инфинитив примыкает к глаголам желания, 
психического состояния, мысли, восприятия, возможности, умения и к 
фазовым глаголам. В манихейских среднеперсидском II парфянском 
субъектное значение инфинитива достигается при его сочетании с гла-
голами к а т - „хотеть", „желать", {га§;ат „желать", айи§/айа^ (с аН-), 
{из- „бояться", ш\ппп- „начинаться" и т. д. Сюда относятся также 
инфинитивные конструкции с 1иуап „способный". Следует отметить, 
что в наших примерах, как и при объектных инфинитивах, модальный 
глагол в основном предшествует инфинитиву, кроме случаев, когда об-
ратный порядок обусловлен семантически, для подчеркивания именно 
инфинитивного значения. 

Ср.-перс. 
йда'гйНдат даууз ' д а г й п р г ^ ' т у й „В-двадцатых, захочет убивать 

побольше» (М 177 К, 9—11; М51, 22) 
рйуз'у сгу'п'п ку 'с Ь'п 'йдаг ' Ь й х 1 п к ' т ' п й <г(Летят они) за 
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теми душами, которые пожелают избежать этого огня» (Т 1ШН 164, 
86—89; ВО, 67) 

Парф. 
у/гт 'йдагуп I г з у 51 п ^'ш'(1 „Хотел огненную волну рассечь" 

(М 104 К, 1—3; МлМ III, 881) 
В парфянском очень редко встречаются также случаи, когда в пре-

позиции к модальному глаголу выступает «усеченный инфинитив»; ср.: 
ш'п 'у хдад'у к 'тус! „Владыка Мани , отправиться хочет" 

(Т II О 123 К, 1 - 3 ; ВВВ, 45) 
п^даёус! ку Ъ д а х ! ^'тус^ „Слушайте всяк, кто хочет спастись" 

(Т П Ю Ш 267 VI, 3 1 - 3 2 ; М1М III, 868) 
В остальном модальный глагол всегда предшествует инфинитиву, 

который, как правило, ставится в конце фразы. Кроме места инфини-
тива, в целом порядок слов свободный, т. е. объект или обстоятельства 
могут свободно располагаться либо перед модальным глаголом, либо 
между ним и инфинитивом. Ср.: 

Ср.-перс. 
ку 'да Ь'п ?>Ьг ' у§ г ' туёп к'тус} § д а б п . . . „Тот, кто стремится 

отправиться в тот мир покоя...» (М 801, 5. 31, 477—479; ВВВ, 32) 
ш' '§т дап'Ь к ' тус! к у г б п „А вдруг захочет совершить грех?" 

(М 47 К II, 10—12; М31, 13, КРТ, 87—88) 
рпг 1уз к ' т у з ! к у г с! п „Пять дел (вещей) захотел сделать" (М 

292 М , 15; КРТ, 48) 
"дап с'дап г'гтугс! ку я ' т у а "удап ^ у г с! п „Как строитель, ко-

торый хочет строить дворец» (Т III 260, с! II VI, 9—13; М1М I, 203) 
Парф. 
'да§ р§ сдаупй ^'т'с^ 'Ьс1у§1п <гИ сколько он ни_ старался (букв, 

«хотел») потом свалить (с плеч мертвеца)» (М 572 К, 7; КРТ, 92) 
'дай ц 'т 'с! 'пйг хдатЪ к у г й п <гИ захотел сунуть (его) в кув-

шин» (М 572 V, 7; КРТ, 93) 
Аналогичные конструкции в изобилии представлены и в пехлевий-

ских текстах; ср.: а з I ОИгтагс! к а т е ! а р г й 1 а п „Дело Хормизда 
хочет продвинуть" (§п§, XV 7, 9, 12, 14, 20); ЬЗгак НабаЗаг гап Ь ё 
1 а х 1 а п пё б а п о т , Иг I апс!аг капПг Ь ё V1 з 1: а п пё й а п о т „Коня 
подо мною вести я не могу (букв, „не знаю"), стрелой из колчана 
стрелять я не могу" (А2, § 101)22. Причина предшествования в по-
следнем примере инфинитивом модального глагола, как и в рассмотрен-
ных нами случаях в манихейских текстах,—семантическое выделение 
действия, выраженного инфинитивом23. 

3. 4. 2. 1. К субъектным инфинитивным конструкциям относится и 
оборот ас1и^/ас1а§ (</*а-1иуака-) с вспомогательным глаголом аЬ--(-
инфинитив. Эта конструкция указывает потенциальную возможность 
субъекта совершить действие, выраженное инфинитивом. Следует от-
метить, что инфинитив всегда находится в постпозиции, выступая в 

22 Текст цитируется по изданию: Е. В е п V е п 1 5 I е. Ье М ё т о п а 1 йе 2агег .— 
Лоигпа! а51а(Цие. Т. ССХХ, ауг11-]и1п 1332, р. 287. 

2 3 Такое расположение инфинитива и модального глагола в указанном примере 
может быть объяснено, впрочем, и размером стихотворного текста. 
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о с н о в н о м в конце фразы. Место дополнения или обстоятельства такое 
же, как в рассмотренных выше конструкциях. 

Ср.-перс. 
Чус! сГп'о-'п шсусЗсГйузГп'п... пукуЬ 'у шНу§1 . . . "<1\у§; Ьупс! 

< 5 п ' х 1 п „И мудрые и лица, компетентные решать вопросы догмати-
ки... могут (способны) познать... достоинство рая» (М 9 Ш, 2—8; М1М 
11,297—298) 

'иге! 'с 'ус! кугс1 'Ьг 'у/у пу "<!§• Нуле! ' Ь г ' р 1 п ЧУС1 пус 'ЪсГ§ 
Ь V (1 п „1-1 из-за этого они не в состоянии подняться и также (не в 
состоянии) совершить нападение» (М 1002 К III, 8—11; КРТ, 31) 

Парф. В парфянском конструкции с ас1а§ встречаются очень ред-
ко. Среди опубликованных текстов, если не считать одного сомнитель-
ного случая24, мы нашли единственный пример (с «усеченным инфини-
тивом-»): 1\У 'уу 'с "г ЪУ/]'С1 „Ты способен спасти (освободить) 
от Аз (Живую душу)" (М 42 VII, 1, 8 9 - 9 3 ; М1М III, 881). В парфян-
ском ас!а§ имеется также в конструкции с ки и с глаголом в конъ-
юнктиве25, ср.: 'йд Нут к\у ' у т 'рйп \у у п' п „Я способен разру-
шить этот дворец" (М 4570; ЬуЪ 2, Кеайег, 129). 

3. 4. 2. 2. В субъектном значении, как уже было сказано, инфини-
тив выступает в среднеперсидских текстах !акже с глаголом Игз-
«бояться». В опубликованном материале найден только один пример: 
'\у(1 {угзупс! ргт 'п 'у^ '\ууё'п ш й ' г ' й п '\у<3 V 'уп пЬ\ур!§уЬ'п Ч'й 
ТУ2Г§уЬ"п \у Ь у/г у й п „И бояться ослушаться их приказа и колебать 
эти таинства и величия» (Т III 0 2 7 8 II К, 10—13; МлМ II, 309; Кеа-
с1ег, 55). 

3. 4. 2. 3. Зафиксированы также примеры в среднеперсидском, где 
инфинитив, выступая с глаголом пшпп- , получает значение начала 
действия26. Ср.: " 

бЬуг куз п\ууз{ п Ъ § 1 п рс! ргт 'п 'у (ЗупзгЬп^'п «-Писец, который 
начал (стал) писать по приказу глав религии» (М 1, 174; Кеайег, 53) 

'\уй пшуз! <1\ус1у х \у п с! п „И (они) начали другого звать" (М 
742 II К, 5, 6; МТКЛ, 122) 

В манихейских среднеперсидских текстах ш у т п - выступает глав-
ным образом с причастиями на -ап, в отличие от пехлевийских, где оно 
встречается и с «усеченными инфинитивами»27. Субъектные инфини-
тивные конструкции имеют широкое распространение также в древне-
иранских языках, например в др.-пэре.: К а § а у па1у айагЗпаиз а § а у 
г>аз!апа1у „Никто не посмел что-либо сказать" (ОВ1. 53); в Авесте: 
1ас11 т а г й а уазэтТ апуаба уЫиуё „Это, о Мазда, и еще другое я 
хотел бы знать" (У1 44, 33). Ср. также в древнеиндийском: 1а у а т 

2 4 Из-за плохой сохранности текста; см. М 572 I, 8; КРТ, 5. 92, где айа^ высту-
пает с «полным» инфинитивом. 

2 5 См. также А. Т а I а г г о П . В 5 0 А 5 . ХЫ1/3 (1979), р. 568, 569 (реп. па-
М. В о у с е . А ^ о г й - Н з ! оЕ Мап1сЬаеап М1<1с11е Регз1ап апд Раг(Ыап. ТёНёгап—Ыё§е' 
1977). 

26 См. также УегЬиш, 5. 253. 
27 См. Н. 5. N у Ь е г §. А Мапиа! о{ РаЫаук РаП 11: С1о55агу. \У1езЬас1еп, 

1974, р. 142. См. об этом подробно Г. С. А с а т р я н . Причастия на -ап в запад-
носреднеиранскнх языках (в печати). 
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УЙз1йпу и5гпа51 датасШуш „Мы хотим идти к этим вашим поселениям" 
(«VI , 154, 6). 

3. 4. 2. 4. Инфинитив в сочетании с 1и\'ап имеет то же значение, что 
и с а<1и^. Порядок слов тот же, в отличие от пехлеви, где 1и\-ап может 
ставиться и после инфинитива и где оно в основном образует безлич-
ные обороты. Конструкции с 1иуап+инфинитив зафиксированы только 
в среднеперсидском. Ср.: 

'да§ пу {да'п Ьдай Ьпгр1п п Ь у § 1 п гИ он не мог закончить пи-
сать» (М 1, 175; Кеайег, 53). Здесь также и в качестве объекта высту-
пает инфинитив в значении имени действия. 

(да'п Ьдас! 'с1 у с! п 'дай р с 1 у г у р 1 п да "г '\УС1 'даггда^ р г ' т д а х 1 п 
„(Они) были в состоянии войти (в религию) и принять (деяния бла-
гочестия) и отбросить Аз и желание" (М 542 Ь 1НУ, 12—14; §аЪ. I, 
518) 

Ср. также в пехлеви: и раз араб о азр п 1 § а в 1 а п пё 1иуап 
«И уже невозможно будет сесть на коня» (А2, § 87)28. 

3. 5. В манихейских текстах широко используются безличные кон-
струкции с инфинитивом и модальными глаголами и словами аЪау-
«быть необходимым, надлежать, долженствовать» (только в ср.-перс.), 
шуаЬа§; «нужно, следует», баг «нужно, следует» (только в парфян-
ском), §ау-/§аЬ- «быть возможным, дозволенным», заг- «приличество-
вать, подобать» (только в ср.-перс.). Эти конструкции имеют раз-
личные модальные оттенки29. 

3. 5. 1. В изданных текстах нами обнаружен только один пример 
безличной конструкции инфинитива с глаголом аЪау30, который пере-
дает значение долженствования, необходимости. Безличный глагол 
выступает в препозиции к инфинитиву: Ср.: 

'уп 'Ъ'уй х д а ' з 1 п кда §у'п хдай §даЬг 'дай с'дапуН су „Следует 
спросить следующее: из чего (состоят) субстанция и сущность самой 
души?» (М 9 II К, 9—11; М1М II, 299) 

3. 5. 2. С тем же модальным значением в среднеперсидских текстах 
выступает инфинитивная безличная конструкция с шуаЬа^. Нам 
встретился единственный пример в изданных текстах: 

28 Цит. по: Е. В е п V е п I 5 ( е. Ье М ё т о г Ы <3е 2агег , р. 282. 
2 9 Безличные конструкции с инфинитивом в общих чертах рассматривались В. Хен-

нипгом, А. Гиленом, В. С. Расторгуевой и Кр. Брукнером: УегЬигп, 5. 249—252; 
С Н I 1 а 1 п. Еззак р. 122—12-3; В. С. Р а с т о р г у е в а . Среднеперсидский я з ы к . 
М., 1961, с. 1 1 3 - 1 1 4 ; СЬг. В г и п п е г . Ор . сИ.. р. 30—31, 1 8 8 - 1 9 1 . 

30 В отличие от книжного пехлеви, где конструкции с арау- + и н ф и н и т и в до-
вольно распространены, ср.: Ь а и р а т ка(аг ка §031 пе арауег хуаг(ап? , В какое 
время не следует (нельзя) есть мясо" (Зпз , XVIII, 1). В современном персидском 
языке Ьауай употребляется только с краткой формой инфинитива, в то время как в 
я з ы к е ранних новоперсидскнх памятников довольно часто встречаются и сочетания 
с .полным* инфинитивом. Ср.: а§аг т а й а п 1 з П т е к1 ЬагЬ Ьауао к а г й а п Ьаг па-
р а з и т е .Если бы мы знали, что должны сражаться , мы бы не вернулись" . См. 
О. Ь а г а г й . Ьа 1ап§ие дез р!из апс1епз т о п и т е п ( з де 1а ргозе регзапе. Р а п з , 
1963, р. 332. 
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1ШП су 'уп гп яугё >(3 \ууг'з! гппс Ь ' т ^ п ^ пу'Ь§ к у г й п 
^ Т Р П Р П Ь все что эта женщина сделала и совершила, также и мне сле-
дует делать» (М 45 Ш, 6 - 7 ; М51, 12; КРТ, 90) 

В опубликованных текстах на парфянском языке инфинитивную 
конструкцию с шуаЬад найти не удалось. Засвидетельствован лишь 
пример, где шуаЬа^ управляет придаточным предложением цели с 
союзом кй и глаголом в конъюнктиве: "у/(1 'ш'Ь ш г й ^ Ь т 'з1'гдг Ьут'<1 
пу пу'Ъ? к\у рёус ' т 'Н 'з' „И мы люди грешные, не подобает, 
чтобы Ты к нам пришел» (М 48 Ш, 13—16; РМДУМ, 103) 

3. 5. 3. Модальное слово саг с семантикой долженствования имеет-
ся только в парфянском. Оно выступает главным образом в постпози-
ции к «усеченным» инфинитивам. Ср.: 

' З ! ] т ' п К Й с!уп'Ьг \ухуЪуу Д Г У У / 'шЬ п т ' с ! с'г С \ У ' § \ У П 'Ъ]уг\у'псг 
*ЧУСЗ ' З ! ] т ' п С \ У ' § \ У П 'т\ус& ' З ! ] т ' п С \ У ' ^ \ У П ЬПС!^ '\УС1 'з! ]ш'п с \ ь - ' § Ч Т 
хмй'у „Порой денавар должен показать себя как ученик, порой как 
учитель, порой как раб и порой как господин" (М 5815 К II, 46—51; 
М1М III, 855) 

к\у ' т ' Ь г с'г „Можно будег убить (его)" (М 4575 VII, 19-
МТК1, 79) 

' \ У Н \ У Ъ рс1 'уш Ь Г Д ] Ш ' п р\у'§ ёуп'Ьг п з з ! с'г р^ К У Г Ь ^ 'пс!у§у§п 
*\УС1 шгйупйуЬ шхуЬуу §Гу\у 'с Ьг^ и V кугЬ^- 'Ъ§'\у цугупйуЬ „Итак, 
в это грешное время праведный денавар должен сидеть в добродетель-
ной медитации и он должен отвращать себя от греха и увеличивать 
благочестие» (Т П Ь Н 134 ЩИ, 52—57; М1М III, 855) 

В последнем примере налицо серия назидательных поедложений, 
выраженных равноправными членами, из которых в одном фигури-
рует конструкция саг+инфпнитив, а в другом выступают финитные 
формы глагола на -ёпйёЬ. 

Но 2аг выступает и с «полными» инфинитивами, причем как в пре-
позиции, так и в постпозиции к ним: 

'з! ] т ' п М йуп'Ьг \ухуЬуЬ '\УН Ь\угг с'г с! у г с1 п С \ \ ' ^ \ У П 

.зтуг к\у{ „Временами денавар должен держать себя самого так вы-
соко, как гора Смир» (М 5815К1, 28—32; М1М Ы , 855) 

Ь П § ; \ У П '\у Ь ш у п Ь \УГС1П с'г «Все надлежит таким образом пере-
носить» (М 5815, 219—221; М1М III, 860) 

3. 5. 4. В среднеперсидском инфинитив мог получать постпозитив-
ное, безличное определение-предикат в виде адвербиального словосо-
четания, уточняющего значение инфинитива, с дополнительным прида-
точным предложением, введенным союзом 1ш. Ср.: 

рз 'уп <Г п у з 1 п пу (3\у§кг к\у §у'п 'с 1п З^йу^мИг „Следова-
тельно, не трудно знать, что душа и тело из разных субстанций» (М 9 
II, 13—15; М1М II, 299—300) 

3. 5. 5. В манихейских текстах довольно широкое распростране-
ние имеют (особенно в парфянском) инфинитивные конструкции с без-
личным глаголом §ау- (в ср.-перс.), §аЬ- (в парф.). Эти конструкции 
имеют значение утверждения или отрицания определенной истины, 
возможности, моральной нормы или выполнимости действия, выражен-
ного инфинитивом. Они особенно часты в назидательных выражениях 
и предписаниях. Среди изданных манихейских среднеперсидских тек-
стов нами отмечены только примеры с отрицанием (и с «полными» ин-
финитивами), причем с препозицией инфинитива к личному глаголу: 
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'пйг 'уда^даНгуЬ ' т у г у ё п 'дай р з ' с у ' з п 'дай Ь п у з п Ь да (1 п 
"дап пу §'уй с'дап ' з у т 'у р'к „При единстве субстанции не может 
быть такого смешения, устройства и связанности, как это имеет место 
в случае чистого серебра» (М 9 ПУ, 1—3; М М II, 300) 

Ргт 'у§п 'у рй 'с 'п'§у11 й да г Ь да й п 'дай 'да пукуЬ т й п 'V 
Ьпйу5у5п 'у кз т й п пу §'уу „Мысль быть вдали от зла и прийти 
к добру не могла бы дойти до сознания ни одного человека» |М 9 1К, 
15—18; М М II, 198) 

Здесь инфинитивы, подобно личным глаголам, управляют именем 
посредством предлогов рай и о. .То же в следующем"примере: 

к' й'луёп Ъ' рй 'уп йг'п ' у т 'с 'Ьг пЬу§1 'п 'у 'да тгйдаЬт 'п т й п 
пу з'уй „Если значение не может иначе дойти до людей, кроме как 
через посредство этих глав, которые были написаны мною выше" 
(М 9 IV, 9 - 1 1 ; М М II, 298). Ср. в пехлеви: и1 гап Ьап уаПаг ке 
арак ра! гагш§п г Т з ^ а п пе ёауе! „Та женщина хуже, с которой 
нельзя жить в согласии (в мире)" (МХ. 33. 14; Воусе, Сопз1гисиопз). 
•Ср. также в раннем новоперсидском: ап Ы ёауао Ь й о а п , к! аг ййг 
Ь а т ё ауао „Кто может быть тот, который идет издалека"31 . 

Парф. В отличие от среднеперсидского, с безличным глаголом 
ЗаЬ- выступают в парфянском и «усеченные» инфинитивы, причем иног-
д а и в параллельных формах: 

'уйг'й су ЬдарГда йуп'Ьг кус суё т у Ь ^ ' г к у гй пу зЬуй "Ибо 
. Н И К Т О не может нанести какой-либо вред многотерпеливому денавару» 
(М 5815 К1, 15—18; М М III, 855) 

'да'^дап р г х д а й п и 'пус 'зруз! зхдап 'да Ндар1'да Йуп'Ьг суз т у Ь -
§'г к у г й п пу зЬуй „Подобно этому оскорбления и другие бранные 
слова не могут причинить вред многотерпеливом", денавару» (М 5815Ш, 
25—28; М М III, 855) 

«Усеченные» инфинитивы в парфянском более характерны для 
случаев, когда модальный глагол имеет при себе отрицание. Ср.: 

км 'с 1'г г г ' т д а х ! и даудай'й пу ё Ь ' т „Чтобы я не смог 
освободиться и отделаться от тьмы» (М 2аРП, 39—41; М М III, 850) 

'дай Ь^'п дазп'й гп^з гдаёп ку 'й 1'г дагпух! 'дай даудай'й пу 
-ЗЬуй 'пй'чуп пу Ьдаупй „И боги не опечалятся из-за той крупицы 
Света, которая смешана с тьмой и не может быть от нее отделена» 
(М 2аШ1, 60—64; М М III, 851) 

Ср. также приведенный выше пример М5815Ш, 15—18; М М III, 
855. Имеется и случай параллельного употребления «усеченного» и 
«полного» инфинитивов с глаголом, не имеющим отрицания: 

кдат.. . р да'с'й 'да! Ьдах1п §Ь ' т „Чтобы я смог очиститься и 
-спастись» М 2аКП, 45—47; М М III, 851) 

Примеры с «полными» инфинитивами. Без отрицания: 
' у т 'п]даду11 ргй 'да'й с ! у ] ' г су {да дауй'гуН ку §Ьуй дау{г'51п 

« К Т О же может научить тебя (терпеть) эти насилие, преследование и 
нужду, которые ты переносишь?» ( М 7 П У 1 , 1 8 7 — 1 9 2 ; М М III, 8 7 4 ) 

3 1 О. Ь а г а г д. Ор. с11„ р. 284. 
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Ьус су '\У'З кугЬ§ 5'Ь'Ь к у г й п пу Згдууз'Ь су ]ш'п пусН'гууй 
«Напротив, добрых деяний, которые ты сейчас мог бы совершить, не от-
кладывай, ибо время очень (букв, «быстро») спешит» (Т 1ШП 134 
ПШ, 113—116; М1М III, 857) 

С отрицанием: 
Ь\уус Ьгкг... §ту11 '\УЙ Ъз1 Ь\У1 р1 йхш^ '§куй К\У шз пу §Ьуй 'с 1ПУ 

' г - ^ й п „И тот грешник. . . был схвачен и связан и сослан в (тюрьму)-
могилу, из которой он больше не может бежать» (М 2ау11, 127—130; 
МлМ III, 853) 

т з ' с к Ьг'й г§ 1гш'п пу зЬ'сЗ сГ (1 а „Старшему брату не подобало 
бы давать срочный приказ» (М 6470У, 3; КРТ, 94) 

'\у(3 1тг\ууп 'и/гйуз 'п. . . 'с Ь\у пгЬ V Ъ\ууп пу §Ьупс1 ЪУ/Х1П „ И 

все (их) идолы... не могут спасти их от этого ада» (М 895аУ, 12Ь; 
Н—С, 89) 

Ну/уп 'зргНш§ '\у ру1 ' т § 1 п пу ёКупй „(И) эти цветы не могут 
уничтожить слона» (М 5815Р1, 20—22; МлМ III, 855) 

'\УС1 Ь\ууп \у'г'п 'зпд и/(I Л 1 п пу §Ьупс1 „И эти капли воды не 
могут расплавить камень» (М 5815Р1, 2о, 24; М1М III, 855) 

3. 5. 6. В среднеперсидских текстах имеется также случай употреб-
ления инфинитива с безличным глаголом заг-3 2: 

рз Н П У ку§ 'уп йг'п (ЗгузЗ рй сГпу'зп 'у/с! Ь 'У/П<1 '\УС! згу<3 
Ь\ус1п „Тогда эти главы для каждой религии должны быть верными 
в том, что касается знания и Т О М У подобного, и единообразными» (М 9 
IV, 11 — 14; М Щ II, 298—299) 

3. 6. Можно указать также на фразеологическое сочетание инфи-
нитива с глаголом с1а- «давать» в среднеперсидском. В опубликованных 
текстах такое употребление отмечено только один раз: 

1З\УШ ку х\угус1 рпг\уш ку с1уус1 х \у г й п „В-четвертых, который 
(сам) ест (яд) , в-пятых, который заставляет е с т » (М 177К, 13—14; 

М51, 22) 
4. 1. Инфинитив в среднеперсидском и парфянском, судя по тур-

фанскому материалу, употребляется прежде всего как имя действия, 
соединяя в себе свойства имени и глагола. Глагольные свойства инфи-
нитива проявляются в том, что он может управлять именем, как лич-
ные формы глагола. Инфинитив выступает также в инфинитивных 
предложениях, являясь основным центром предикации. Он может так-
же показывать цель, намерение посредством предлога гау/гаё или без 
него. 

Наиболее активно инфинитивы в среднеперсидском и парфянском 
употребляются в конструкциях с модальными и безличными глагола-
ми. Наряду с основным типом инфинитива на -1ап в этих языках исполь-
зуются так наз. «усеченные» инфинитивы, которые хотя и имеют ог-
раниченное употребление (главным образом с модальными и безлич-
ными глаголами) , но функционально немного отличаются от «полных» 
инфинитивов. 

4. 2. Преобладающий тип инфинитива в современных иранских язы-
ках—это инфинитивы на -1ап, восходящие к др.-перс, типу образования 

32 В книжном пехлеви конструкции зас- + инфинитив встречаются в изобилии, 
ср.: Ье ап I уаггак се засе! Ь ц 1 а п „Но что должен означать этот ягненок? (Кп., 
III, 15/14); Ье аре^шпапгЬа засе( с! а п 1 5 1 а п „Но знать следует, не допуская сом-
нений" (Рп., 18, 1 2 - 1 3 ) , и т. п. 
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инфинитивов на -1апа1у, и «усеченные» инфинитивы. Наряду с этими 
имеются и другие формы инфинитивов: на -ака-, -апа-, мзп и т. п.33 

Формы на -1ап, однако, наиболее активны; они проникают часто и в язы-
ки, в которых имеются другие типы образования инфинитивов, со-
ставляя с ними конкурирующие формы34. Эти инфинитивы, особенно 
«усеченные», вошли в систему глагольного словоизменения некоторых, 
главным образом западных, иранских языков. 

Живая связь инфинитива с глаголом и возможность его замены 
подчиненной фразой35 привела в некоторых языках к частичному отми-
ранию инфинитива. В новоперсидском, например, в отличие от средне--
персидского, инфинитив в функции объекта к модальному глаголу ча-
сто заменяется конструкцией с союзом и глаголом в аористе, напр.: 
и тИагтауас! ке з о т а ЬегауМ „он приказывает, чтобы вы ушли" . 
Некоторые современные иранские диалекты совсем лишены инфи-
нитива36. 
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( Ը ս տ թ ս ւ ր ֆ ա ն յ ա ն տ ե ք ս տ ե ր ի ) 

Գ. Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

( Ա մ փ ո փ ս I մ) 

Հոդվածում Ւոլրֆանից (Չինական Թուրքեստան) հայտնաբերված միջին պարսկական և 

պարթևական բնագրերի հիման վյ, ա հանգամանալից քննության են ենթարկվում այդ լեզունե-

րում անորոշ դերբայի (ինֆինիտիվի) բոլոր կիրառությունները։ Թուրֆանյան լեզվական փաս-

տերը համեմատվում են նաև գրային պահլավերենի և հին իրանական համապատասխան նյու-

թի հետ։ 


