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Г. С. АСАТРЯН 

1. 1. Этимологическими фигурами (%игае е1ушо1о§1сае) называ-
ются обычно сочетания однокоренных слов (как правило двух), нахо-
дящихся в грамматической зависимости друг от друга (согласование, 
управление, примыкание). Ср. русск. век вековать, горе горевать, 
думу думать, клич, кликать, мосты мостить, шутки шутить; 
пахарь пашет; черным зачернелось; нем. е1пеп 31ед з1едеп, е т е 
Кейе гейеп; др.-арм. егкпб'е1оу егкеа\у „испугавшись испугался" (см. 
1. 4), §1пе1 §!пё)П „строя строили" (см. 1. 4) и т. д. 

1. 2. В древнеиранских языках засвидетельствован ряд этимологи-
ческих фигур (ЭФ)—в основном с аккузативом внутреннего объекта,— 
имеющих параллели в древнеиндийском и восходящих, видимо, к ин-
доиранскому (или к и.-е.? ) состоянию. Ср.: 

I. Инд.-иран. *зи-Ы1|1ат ЪЬг- „вознаграждать, приносить возна-
граждение"1 С^аскегпа§[е1, 405—408; Герценберг, с. 93)<и.-е. *зи-
ЬЬг1ош ЬЬг-?—авест. НиЬэгэ^аш Ъаг- (примеры см.: А1\У, 1829, др.-
перс. (Ь)иЬг1ат2 Ъаг-, др.-инд. зйЬЬ(1ат Ыааг.- Ср. др.-перс.; &а!1 Ба-
гауауа(Ь)и§ х§ауаЯуа а(п)1аг 1та йаЬуауа таг!уа Ьауа а&агуа аЬа ауат 
{^^)иЬг^ат аЬагат „Говорит Дарий царь: Средь этих стран, человек, 
который был предан3 мне, того я вознаградил (букв.: „тому принес 
вознаграждение")" ф В I, 21—22). 

II. Инд.-иран. *иабаз иак- „речь говорить" (Герценберг, с. 9 3 ) < 
и.-е. *иёк«оз цекц- —авест. 1ша Ц их8а уаСЙ „Эти высказанные (ска-
занные) слова" (У. 35, 9), также Нйх1эш уабо „хорошо сказанное 
слово" (см.: ЗсЬтШ: 1967, § 547); др.-инд. уабаз уас-: Ш т рИгё ша-
гй1ат и.суа1е ъйсаН. „Эта речь говорится для отца Марута" 1, 
114, 6а). Ср. также др.-греч. (Р)1тк><; (р^тсеп» 1(1. 

III. Инд.-иран. *заи-ша-(ш) зи- „выжимать сому" (Герценберг, с. 
93)—авест. НаошО Ьи*о (примеры см.: А1ЧУ, 1733, 1781); др.-инд. зб-
шат... зипоН 1. 109, 4). 

IV. Инд.-иран. ^а^-па-т „приносить жертвоприношение" 
(Герценберг, с. 93)<и. е. *1е^-пб-т 1е"г-(?)—авест. уазпэш уаг-: уд 

1 Буквально по Э. Бенвенисту: .ТгаИег Ыеп 1гапё" (Вепуеп1з1е 1968, 73). 
3 В транскрипции В. Хинца-ЬиЬапат (Н1п2, 137). 
з Об 5&(а)гуа-(как противопоставлении к аг1ка-) см.: КеШ, 165; ОегзЬеуНсЬ 

1959. 226; Вгап<1еп51е1п—Мауг1ю1ег, 101. 
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па таг1§1эш уазпэт уазпаИе „который (нам) приносит великое жерт-
воприношение" (VI. 1, 24); аа/ т а поМ шаёуака аох1б-патапа уазпа 
уагэп1е уаВа ал\е уага^дНо аох*б.латала уазпа уагэпН „Однако, 
люди не почитают меня упоминанием моего имени в молитвах, как 
другие боги почитаются молитвами, в которых упоминаются их име-
на" (VI. 10, 54; ОегяИеуЛсН 1959, 101); (1агэ7этда уазпэт уагапб 
„Даже если (он) совершит долгое жертвоприношение" (VI. 10, 13Я). 
Для последнего авестийского примера Р. Шмитт (ЗсЬшШ, 1967, §548) 
приводит следующую др.-инд. параллель (К5. 1, 164, 50а): уа]пёпа 
уа]пат ауа]ап{а йеуйз „Жертвой жертвоприношение принесли боги" 
(„МИ Ор1ег ор!ег1еп с11е ОбНег с1еп Ор1ег"). 

V. Инд.-иран. *кагШт каг- „бороздить борозду" (Герценберг, 
с. 91)—авест. каг§а1т кагауеШ (VI. 4, 4); др.-инд. ак$гпг шй с!1ууа1? 
кг?1'т И к/-$азьа „Не играй в кости, (а) возделывай (лучше) свою паш-
ню (борозду)" (Р8 10, 34, 13а). Данная конструкция — неполная ЭФ: 
здесь комбинируются корни *каг§- и *каг- (ЗсЬтШ 1967, § 548; Ва1-
1еу 1979, 59). Ср. также авест. ра1г1-Аагйш $а\г\-кагзоН аё$о па 
„Человек должен провести борозду по кругу" (V. 19, 21)—инфини-
тивная конструкция г каг§- (ср. также 2.1). 

1. 3. Только в древнеперсидских надписях отмечены еще два 
примера таких формул: 

I. (Н)и1газ1ат4 Ггав- „наказывать (букв, „хорошо спрашивать")" 
А Л А 

(возможно, из и.-е. праформы г'зи-р1'к-1о-т ргк-зк-): таг1уа... Ьауа 
аг!ка аЬа ауат (Ь)и/газ(ат аргзат „Человек, который был вражде-
бен (вероломен) [ко мне], того я наказал" (ЭВ1, 21—22)г'; таг1уа Ьа-
уа йгаи!апа аЪаИ ауат (Ъ)и/гаМат рагзй „Человека, который станет 
лгать (букв, „будет лжецом"), того накажи" (ОВ IV, 38); ср. также 
Г)В IV, 69. Данное сочетание выступает, в основном, параллельно с 
формулой (Ь)иЬаг1ат Ъаг- (см. выше 1, 2, I), ср., например: таг1уа 
Иауа Ьата1ах§а1а тала У181уа а\гат [Ъ)и1?г(ат аЬагат Ьауа у1уапа0а-
уа а\'ат (Ъ}и/газ{ат аргзат „Человека, который сотрудничал с моим 
домом, того я вознаградил, который (же) вредил, того я наказал" 
ф В IV, 65 -67 ) . 

II. х\гап1Г§1уи§ таг- (инд.-иран. *5уа-тг1уи-з таг-) „умереть своей 
смертью" —разауа КатЬГШуа XVатг8уиз атаг1уа1й „После этого 
Камбиз умер своей смертью" (БВ I, 43)в. Ср. ср.-инд. зуатагащлепа 
тап§уаН „умер своей смертью (о верблюдах)", афг. ра хра1 таг§ 
тиг па 5и „(Он) не умер своей смертью" (см. Азтиззеп 1968а, 13)7. 

4 В транскрипции В. Хинца—НиГгазит (НШг, 133). 
5 В переводе Р. Кента: Д Ы т ) ^Но \уаз е\'И, Ыт I риШзКей »'е11" (Кепг, 119). 
в В переводе У. Кента: .АЛег 1Ьа(, СатЬу>ез сЛей Ьу Ыз ом'п Ьапй" ( К е т , 

120); ср. также: „(Запася з?агЬ КзшЪузез зеГпеп е!^епеп Тооез з1егЪепс1а (Азтиззеп 
1968^ 7). 

7 Об ЭТОЙ конструкции имеется обширная литература, ср. с указанием даль-
нейшей библиографии: Вгапйепз^п —МаугЬоГег, 149—150; Иванов, с. 41—42; Азтиз-
зеп 1968,. 7 - 1 8 ; Азтиззеп 19683, 9 - 1 4 . 
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/ . 4. Различного типа К§игае е1ушо1о§[1спе засвидетельствованы и 
в древнеармянском, особенно в тех текстах, которые написаны жи 
вым народным языком (напр., Езник)8. Ниже приводятся несколько 
таких примеров. Ср.: г\ ьипп, ог впау, пИпб'йег 1зк 1 доге тиГеапп 
1с'ё, е!'е ок' Ъип коб'ё гпа, этЬоз^йпяу „Прелюбодей (букв, „собака"), 
который прелюбодействует (букв, „собачится"), протестует, если да-
же во время прелюбодеяния (букв, „собачества") кто-либо назовет 
его прелюбодеем (букв, „собакой")" (Езник, с. 43)я. Здесь ЭФ выра-
жена в сочетании субъекта и предиката, выступающего в придаточ-
ном предложении. Живость стиля и экспрессивность фигуры усили-
вается повторением однокоренных слов §пиП\уп (букв, „собачество") 
и §ип (букв, „собака"). Ср. опять у Езника: ем гогас'ис'апё г-ап~ог$ 
шесагог гогиГеатЬ ей/ шк'п ос' Гегапау 1 гогас'исЧб' гоги11епёп „И 
сильной силой делает бессильных сильными, а сама не умаляется в 
своем силопорождающем могуществе (силе)" (Езник, с. 7); и далее: 
е\у раг^емо %Ии1Чиоп ашепауп ап^Иас', ем 1пк'п Ъомапдак ип! 
у1пк'еап гашепа&11и1'1мпп. „И всем незнающим дарит знание, 
сама же содержит в себе всезнающее познание" (Езник, там же). 

Довольно распространенным типом ЭФ в древнеармянских текс-
тах V века является конструкция с инфинитивом в творительном падеже 
и финитной формой того же глагола. Ср.: егкп€'е1оъ егкеани 1'а^амогп 
Рагз1Сс5ариЬ „Испугавшись1" испугался царь Персии Шапух" (Бузанд, 
с. 194); пос'а рзакок'п рзаке1оъ рзакез]1к' „Их венками увенчаны буде-
те (букв. „увенчавшись увенчаны")" (Агафангел, с. 428); асе/ои асёт 
ем Ьагтапа1о'о Ьагтапаут ем тагтпамег теси1'еатЬк'п тесапауЬп 
„Возрастая, они росли и, размножаясь, множились и в телесной ве-
личине увеличивались" (Егише, с. 14—15, перевод И. Орбели, с. 66); 
1а1оу 1ап „Жалобно плачут (букв, „плача плачут*)" (Агафангел, с. 40). 
Ср. также сочетание причастия и перфектной формы глагола: гаг-
шас'еа1 2агшас'еа1 е т „(Я весьма) удивлен (букв, „удивившись удив-
лен»)» (Агафангел, с. 66). Синтаксическая связь в приведенных при-
мерах (кроме последнего) может быть охарактеризована как своего 
рода «творительный тавтологический» типа русск. жить жизнью, дож-
дить дождем, выть воем и т. д., хотя в русском вместо ннфинитивов в 
творительном падеже представлены только субстантивы. В любом слу-
чае, сочетание инфинитива, существительного (или причастия) с гла-
голом того же корня служит для подчоркивашня, усиления глагольно-
го значения. Разновидностью данного типа ЭФ в древнеармянском 
можно считать конструкцию с инфинитивом в прямом падеже. Ср.: 

8 Ср.: „Ьез ехргезз1оп5 <ГЕш1к оп! зоцуеш ипе за\-еиг рориЫгс" (Ме111е1, 13). 
9 3 переводе А. Мейе: „ГайчИёге (III. ,]е сЫеп"), ди1 сот тсс ГайиПёге (1Н. 

пС|ш Га11 !е сЫеп") еп 1ап( ди'П зе Цуге а ГайиПёге (III. .а 1а сЫеппеМе") з! оп 
ГарреНе айиИёге (ПГ. .сЫеп"), П зе гёуоКе* (МеМ1е1, 13). 

ю Инфинитив в творительном падеже удобнее переводить на русский деепри-
частием. 
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31пе1 Н п е м I ра31оп сПмас' „Строя строили для почитания дэвов" 
(Агафангел, с. 293); 1'ёре1 ем Ьивапе1 Ьиаапт тагшШк' пос'а .Хотя 
и возрастая растут тела их" (Агафангел, с. 64) и т. д. В современ-
ной армянской диалектной речи представлен лишь последний тип в 
таких эмфатических выражениях как: гп1 р'ахпе1 р'ахап „Так удра-
ли", тш сесе1 сесесЧп „Тйк (сильно) побили"; или с субстантивом, 
ср.: гш 1ас' ег 1ас'ит „Так (жалобно) плакал" и т. д. В литератур-
ном же языке намечается тенденция к избежанию повторений одно 
коренных слов не только в одном предложении, но даже в 'более круп-
ных смысловых отрезках текста (разумеется, если подобные повторе-
ния не обусловлены особым синтаксическим построением предложения). 

В древнеармянском имеются и другие разновидности ЭФ, ср., 
например: б'агк' С'ага^оуп апс'к' апс'атс'еп эпб к'ег „Злые проводят 
злейший проход к тебе" (Агафангел, с. 40); ср. также конструкцию 
с депеНуиз о^есНуиз: катагаг катас' к'ос' „Волеисполнитель (ис-
полнитель) воли твоей" (Агафангел, с. 44) и т. д. 

2. / . ЭФ в западноиранских текстах встречаются крайне редко 
(ср.: Асатрян, с. 64). В изданных манихейских среднеперсидских 
текстах нам встретилось лишь несколько таких примеров. Ср. кон-
струкцию с каг§-: м'псг 'мс1 'Ьхмп Ьч/б рс1 Ь'п дгзуЫ 'уз'п дгзус1 Ьупс1 
„Во всем мире прозвучали зов и крик из-за того дергания, которому 
они были подвергнуты" (М100, 10 —13—КРТ, 33). Сочетание кагШп 
1-§ап кагЪгй Ьёпб В. Зундерманн дословно переводит как „ГЗаз Ое-
гегге баз з!е дегегй чшгбеп" (КРТ, 34, Апш. 1; ср. также 1. 2, V). 
Далее ср. в ср.-перс.: 'у'Ь пЬу§ пЬуИп 'у'Ь п^'г п^'Ып 'у'Ь хгии/г 
хиопАп „Писать ли письмо, рисовать ли картину, издавать ли крик" 
(М444К, 7—9); в парф.: ^ V мггог гмгтпе! ку рй Ьтагйу/1 Ьтига-шй „О 
великий, могучий исполин, который с терпением выждал" (Мб, 
8 7 - 9 1 ) . 

Недавно О. Семереньн выявил еще один пример ЭФ в пехле-
вийской Псалтыри с причастием на -п1 и глагольной формой от корня 
*ра-. ср.: рапс1 р(И д1уап Г-ш б ху<1{ау и1 рапй рйЬ &1уап Т-ш б-§ 
захуап „Ожидая ждет душа моя Господа, и ожидая ждет душа моя 
слова его" (Рз, 129, 5; также 129, 6; 129, 7; 130, 3). Форма рапй, 
как считает О. Семереньи, восходит к др.-иран. *рап1- (авест. рап1); 
краткость же гласного объясняется его положением перед -п1 (!э2е-
тегёпу! 1977 , 241—242; Асатрян, с. 53—54). Фигуру рапс1 ра- он пе-
реводит как йеТепбепз йегепс!!, ехрес*апз ехресгаУ1 (там же). 

2.2. Среди текстов на восточноираноких языках наиболее инте-
ресной с этой точки зрения является согдийская версия Вессантара-
джатаки (У.1)11—самый большой по объему, наилучший по сохранно-
сти и наиболее важный для линпаистичесжих исследований согдий-
ский текст. В нем засвидетельствовано значительное количество ЭФ. 

11 См.: ВепуепЫе 1940, 2—113; М е т 1946; ОегзНеуЦсН 1942. Об этом тексте см. 
также: Напзеп, -ч8; Лившиц—Хромов, с. 356. 
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Несмотря на переводной характер текста (-китайская пли индийская 
версия, с которой делался согдийский перевод, до нас не дошла) этот 
памятник, по-видимому, отражает живую согдийскую речь1- (Б от-
личие от других буддийских текстов, являющихся, как правило, дослов-
ными переводами с китайского). По всей вероятности, текст V.! пред-
ставляет собой скорее свободное переложение индийского оригинала, 
возможно—кодификацией бытующего среди согдийцев устного варианта 
этой поэмы. Из сохранившихся версий ближе всего к согдийской— 
одна из китайских; сохранились также палийская и тибетская версии. 

О живом народном языке УЛ свидетельствуют, наряду с ЭФ, бо-
гатая, многообразная лексика, образность стиля и поэтичность, свой-
ственные, обычно, фольклорному произведению, а также обилие фра-
зеологизмов и устойчивых сочетаний. Ср., например: йу шп' з'б* к'ш 
уйу бпп 'к\у т(Г\у 2У бпп к\у 2У бпп шгч 'к\у шг-̂ Ь рЗ'у 
п'^'г Ь'Р'г зрг'пшй'у б§п'гтуйк „И я должен (букв, „мне следует*) 
идти по горам, и по пустыням, и по лесам, обессиленный, умирая 
от голода, умирая от жажды" (УЛ, 314—318). Здесь перед нами не-
сколько устойчивых формул для выражения пространственных поня-
тий: ббп тагй эки чаги „по горам" (букв, „от горы до горы"), сВп 
8ах§1 эки 8ах§1 „по пустыням" (букв, „от пустыни до пустыни"), бйп 
таг* эки таг? „по лесам" (букв, „от леса до леса"); ср. также пахаг-
пауаг „обессиленный" (букв, „не могущий ни' ходить, ни' нести")13, 
Зэугй-тийё—бэ§па-тийё „умирая от голода и жажды" (см.: Оег-
зЬеуИсЬ 1945, 140). Далее ср. сочетание кгг 2У тг /катг э1 \»аг2/ 
„чудо, чудеса" (УЛ, 907), наверняка употребляемое в разговорной-

речи. К числу оборотов, имеющих живой разговорный характер, 
можно отнести также следующие примеры: б?ту здупу „очевидный 
(букв, „видимый глазу")" (УЛ, 364), ср. ср.-перс. ба§тсШ, арм. с5шагН, 
белудж. бат-бТЗ (ОегзНеуКсН 1945, 139); рг"о'пбу з\у- „подлежать 
продаже (букв, „быть подлежащим продаже")"—с герундивом+гла-
гол „идти"; 'гкЪ Рз1- „заставлять работать (букв, „привязать к рабо-
те")", ср.: йу зп п^кг 'шуп рг"тп 'упбЬ рг'7'2 'гкк |3$/у 2У рг'т'пЬ-
ргтЧ "И жена брахмана тотчас же стала заставлять их работать и 
отдавать им приказания" (УЛ, 1238—1240); г'ошЬ ту'б- „отпускать в 
дорогу, проводить (букв, „бросать в дорогу")", ср.: йу т у г'З^Ь чо'б 
2У „Тогда, владыка, отпусти меня, чтобы я ушла" (УЛ, 1056), 
ср. др.-арм. уиН агкапет, уи1агкет „отправлять (букв, „бросать в 
дорогу")"14; употребление глагола 1к'\»§- „смотреть" в значении „при-

" Ср.: ,Е1п2е1пе Ер1зо<Зеп еШЬеЬгеп п1сЫ е!пег аиз^езргосЬеп роеизсЬеп Оаг-
З1е11ипе" (Напзеп, 88). 

13 См. также; ОМ5, §§ 63, 902, {. п. 
1+ Возможно, это сложное образование—перевод соответствующего среднезапад-

ноиранского (парфянского?) сочетания, являющегося, в свою очередь, отражением 
согдийского г'В«г Ср. н.-перс. г8Н апс1ах1ап .провожать", арм. (дчал.) сапарагЬ 
(*с'е1 тж. (букв, .бросать в дорогу"). В этой связи следует отметить, что, хотя а р -
мянский не имел прямых контактов с восточноиранскмми языками, тем не менее, 
среди иранской лексики армянского языка имеется ряд словоформ, которые обна-
руживают параллели только в восточноиранском и, главным образом, в согдийском. 
Эти элементы заимствованы в армянском, вероятнее всего, через посредство парфян-
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сматривать за кем-либо, заботиться о ком-либо"ср . : г1у т у Рт' пуз*" 
мЗ^Ь V г'1к V 'ку1у т у Нг'чизу „И у меня, владыка, нет ж е -
ны, сына и дочери, чтобы (они) заботились обо мне" (V.!, 1134— 
1135), ср. арм. (диал.) пауе1 „смотреть" в том же значении (пауот 
с'ип! „некому за ним присматривать"); ргу'п ргу*т(Н) „самый доро-
гой" (букв, „любимейший из любимых"): ргу'п ргу1тЬ т"«г1'упуЬ „лю-
бимейшая царица" (V.!, 300—301, ср. также 251 — 252). Бесспорно-

ского, в который уже с III века до н. э„ со времени завоевания Парфни сакскнми 
племенами (дахами, парнами) и воцарения сакской по происхождению династии-
Аршакидов, входил пласт восточпоиранской (сакской или, как обычно называют,, 
.парне кой"—П»р«л или "Лтлу/ы) лексики (ср.: ОЫ1а1п, 1—8). Ср. Ьапй „слепой* 
<др.-иран. *апйа-, ср. др.-инд. апйЬа—при зап.-нран. кбг; 1губ1 „слышать" (с 
-1-<-§-)<др.-иран. *и2-каи§-; §1'г§;атая "друг" с вост.-иран. 31г- и т. д. (Непшпв 
1958, 93). Можно привести также слово раЬ „стрела" в опубликованном недавно ма-
нихейско-парфянском тексте (КРТ, 130), отмечающееся только на восточноиранском 
ареале, ср. согд. р'Во/ра»', Хорезм. р'Я. р'Яук, ягн. ра(, осет. (а! „стрела" <др.-иран 
*ра8а- (Вепуеп!Яе 1959, 47, 126)—при зап.-иран. П-уг. К числу „восточноиранизмов" 
армянского можно отнести также и. с. Зашазр и §ашаг$, будо. „(обладающий) чер-
ным конем" и .(обладающий) черным жеребцом", в первой части которых представ-
лено слсво §а>у- „черный" (при апеллятиве арм. веату из парф. зуа\*') из др.-иран. 
*зу5\уа- с восточно-иранским переходом группы *-зу->-5- (ср. согд. §ауу, осет. заи,. 
хорезм. начальнге 5- в двух последних примерах—нз более раннего з-, ср-. 
Уаптап—АзаШяп, 11, 136). Э. Бенвенист толковал наличие указанных слов в армян-
ском как результат влияния своеобразной северовосточной эпической традицию 
(ВепуеШЯе 1964, 3). Далее ср.: арм. каг! .очень, весьма" из парф. *ка?Л (согд. к!В1) 
арм. таг§агё „пророк; чародей" (согд. т ' гкг 'у /тагкагё . собственно парфянская1 

форма—гп'гу^г /тагё^аг '—Непп1пй 1958. 93). Окончание -ё в данном слове—специ-
фическое восточнсиранское отражение др -иран. суффикса -ака-. ср. также арм.. 
Тгё (др.-арм. название четвертого месяца), восходящее к др.-иран. *Пгака- (дру-
гое объяснение см. 5 с 1 ш т 1985, 94), сюда же хорезч сугу (Тедезсо, 163; ВаПеу 
1930, 17) Восточноиранским по происхождению (из-за налнчня конечного -ё) можно 
считать также и. с. СИзапё (подробно о нем: Ачарян, с. 473—474)—имя дохристиан-
ского армянского божества с длинными волосами - и з *яё5Йпак<др.-иран. *яа1з8-
пака- „волосатый, обладающий волосами", ср. также и. с. СНзак (Ачарян, там же,, 
с. 473)<*йёзак (о СНзапё как о божестве, происходящем из Восточного Ирана, см. 
КиязеП, 201 и сл.). Из числа „восточноиранизмов* армянского следует привести 
также следующие примеры: Ъа\у „довольство", согд. Зв'иг тж., За\ус1к „быть в изо-
билии"; Ьо«'гуаг „кадило, кадильница"<парф. *?бг,-\уагп, согд -Иуй^гп тж. (УЛ, 14, 94. 
также с. 90; Непшп^ 1940, 52, № 5; Вепуеп1з1е 19-15. 70—71): раИм/ „честь, почесть; 
слава", буд-согд. р1;5у /рэфау/ (5СЕ, 74, 521 )<др.-иран. *ра11-Ьауа-; зоуг-, зигага 
„бежать, мчаться", буд.-согд. здув (в ЭФ ЗТУЙ-З\УЗП —см. ниже); аигагап „бассейн 
чан; купель", буд.-согд. "^ ' гК , маних.-согд. "\угу /амаг-е/ „пруд" (Т5Р, № 8. 
30. с 119, исправлено в УЛ, с. 136; ОМ5, А«1<). §1056)<др.-нран. *а \\-аг-; арм, 
форма восходит к праформе *а-\уаг-апа- (Згетегепу! 1977, 243)—первэе сопо-
ставление арм. и согд. форм принадлежит, однако. В. Хеннингу в рукописных 
маргиналиях к Непп1п§ 1940, с. 51. ср. также ВаПеу 1945; ка1ак „шутка", согд. 
кЧ'к- /ка[-5/ тж. (V^, 283. 288; ср. также ИВВ, 84, № 716; Вепуеп1з(е 1945, 73): §ё§ 
„труп", в диалектах—„плохой; безобразный", по-видимому нз парф. *2ёз<*еазуа -
(с переходом -зу->-5- —см. выше)<*2аза -<др-иран . *§1?й-за-), ср. парачн 
"плохой" (МогкепзИегпе. 254) и т. д. 

и От этего же глаго.па образовано имя деятеля на (к'и-З'у „ ^ а г й е - т г Ы е " 
1ЬР, 6, 186). 



1 

Г. С. Асатрян 

разговорными по характеру являются также редуплицированные 
формы типа: кшз-к\уз «на все стороны" (\'Л, 19Ь)"\ туЗ-туЗ „каж-
дый день" (УЛ, 114, 971, 1368, 1460), т^п-цчт „разноцветный" (УЛ. 
988—1183)17, гпк-гпк-'п „разнообразный, различного вида" (УЛ, ^1оз8., 

."8. V . ) 1 8 И Т. Д . 

3.1. Основной тип ЭФ, засвидетельствованный в согдийской вер-
сии УЛ—это образования с т. н. винительным внутреннего объекта 
или содержания. Здесь первое место по количеству принадлежит кон-

струкции 8р'г врг- „дар дарить", встречающейся в тексте около 30 
раз. Приведем несколько примеров: йу§'п *2\у бпп '\уз\у-;4р'2п 'р\ь-
'рг'гп Зр'г 8(3г'л „И я (это все) подарю им от чистого сердца >и) без 
сожаления" (УЛ, 81—82).—/В^аг й\уагап/<*Ега-Ьагат *га-Ъагйш. От-
сутствие аккузативного окончания -ч/,-и/<[*-аш объясняется тем, что 
основа—тяжелая. 

г1у руВуЬ п'у'з г!у §\у '\уу рг"шп1 8^'г 8'(3г „И 
(он) взял за хобот слона и подарил его брахманам" (УЛ, 35Ь—37Ъ).-
/1)а\уаг/<*1га-а-Ьага1—имперфект 3 л. ед. числа. 

'^м ^уз-ру8г'к туо т у 8 'к\у тУпу г т п » Ь ргт Зр'г 8'рг „Принц 
каждый день допоздна дар даровал" (УЛ, 114—115). 

"Р2У б'п'к\у 'гч/ ' зрпт- 'к\у бпп 'тузиггф'гп Ъ$'г Ъ$г'т ' зкчт 
г1у т в бш бпп гЧ к'м П\УГ туВ ргт Зр'г вр'г^у '$14 р\у рг'гп „Так как 
я дарю ЭТОТ цветок от чистого сердца, а также поскольку я от рож-
дения (и) до сегодняшнего дня дар даровал без сожаления" (УЛ, 
443—445). 

шп'у 2У ' т ^ 5\уЗ"§П 2К\УЬ 1 'у * "кШ "З'кю 83'г Ърг'жГу „Да не 
будет так (букв, „да исчезнет"), чтобы Судашан отдал в дар кому-
нибудь детей" (УЛ, 1024—1025).—8рг'\у*'у—форма ирреалиса Зл. ед. 
числа. 

г1у пчгкг рг'т'г 2Ку/ ор'г „Теперь (он) начал раздавать да-
р(ы)" (УЛ, 113—114).—Зрг*у /л>дааг4б/—прошедший инфинитив. Ср. так-
же формы с отрицанием, которое ставится между объектом и глаго-
лом: г!у 2К\УЬ 'упбЬ пР'п! гупуЬ рг 'уб 'ш к ' Т . . . рг К 2 N Н у\У'г 
'Р2У "о'к ор'г Ь' Ь У у „Я эту женщину оставлю у тебя19 на 
хранение, с тем условием, чтобы ты ее никому не отдавал" (УЛ, 
1204-—1209). 

гап' §Р'у К2ЫН ргш'1 З'г! 2 К ^ ру8'п%- ^ ' ч г 'Р2У "8'кш 
Зр'г Ь' Зрг'у „(Поскольку) царь Шиви так приказал мне: Не отдавай 
в дар кому-нибудь царя слонов"(\/Л, 174—176). 

» Ср. также: 51т8--\\ г 11Патз 61. Г. п. 2 0 - 2 1 . 
11 Ср. перс. ^йпЗ^йп тж. 

Ср. арм. гплагап тж. 
1!' Перевод Э. Бенвенмста: ,1е \'а!5 1а1якег еп й&рб! !п /епте лиргёз с1е ЮИ 

(VI, с. 72) предполагает отнесение НУ' К "упбй, что, по-види.чому, неправильно: 
относится скорее к последующему слову: п^'ш .у тебя". Ср., например, в сог-
дийском брачном контракте с горы Муг: 2У 2Кп шу5г' пУпту. „И в присутствии 
(бога) Митры* (КIV. 4, 11, Лившиц, с. 22 : 25). 
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Засвидетельствовано также имя деятеля на -ака- от 8(3г-, высту-
пающее в такой же конструкции: г{у -[V/ рггг §уг'пк'г'к\у р\ипу'п кг'к 
8]З'гА 3|3гу „И он (является) весьма добродетельным, милосердным30 

и щедрым (букв, „дар отдающим, дарителем")" (УЛ, 8с—9с); 2У 'шуп 
§Р'у гЧк "гу! з^3"§п п'гп рггг зуг'пк'г'к Зр'г 3рг'у „У владыки 
Шиви родился сын по имени Судашан—весьма добродетельный и 
щедрый" (УЛ. 63с—64с).—Зрг (') у •,»\уагё/<*Ь-а-Ъаг-ака-. 

Имеются такие же параллельные конструкции с синонимичной фор-
мой на -'уп'к/(э)пё/<-*апака-. Ср.: 'ХК2У К2ИН Зг'лу З'г'ш 'игуЬ 
§рк\узЬ кпЗЬ 2У 'шуп §8'у г'1к "г'у! г!у 'т^ 31Уо"§п п'ш1 умуг'кчт 
§угпк'г'у 2У рюпу'п кг'к Зр'г 3рг ' уп ' к „И я услышал такую молву, 
что в городе Шивагхоше у царя Шиви родился сын по имени Су-
дашан—весьма добродетельный и милосердный (и) щедрый (букв, 
„дар отдающий")" (УЛ, 409-413) . 

Подобные сочетания с Ниг-(Ьаиг-, Ьйг) „давать" (<*{га-Ьаг-) встре-
чаются и в хотаносакском, ср.: Ьаиги/а Нео1а „дар дарить"; ср. также 
др.-инд. йапаф сЫуа* (ВаПеу 1959, 129; Шет 1979, 449). 

Ср. далее ЭФ с другими корнями. 
г!у гшкг 2 К Н 'зр'з'у^Ь г!у 2 К Н хтюп'кчо х-шп'п1 „И 

слуги тотчас же вышли и сделали объявление (букв, „объявление 
объявили")" (\'Л, 88—89).—хшапё х\уапап(1<:1:1шапакат 1шап-. 

г1у 5\кЗ"§п К2МН рг'т'у §^3' 2У хчип'к'ш хчапЪ' „И Судашан-
им приказал так: Идите и объявляйте (букв, „объявление объ являй! 
те")" (УЛ, 74 -75) . 

г1у '\уу кпЗуЬ хтопу хты1'у „И в городе было объявлено объяв-
ление" (УЛ, 47— 48). -ч^*'у/хй*ё <*Ь\уа1ака-(<*Н\уп1ака-)—пассивный' 
претерит 3 л. ел. числа (УЛ, примеч. 49). 

йу хчог1 хиог'пг г*у 2КН ЗЧЧ'т* ?п1 „Когда поели (букв, 
„еду поели"), они насытились" (УЛ, 1440—1441).—х\уаг* х^агапс!< 
*1шаг1ат Н\уаг-; отсутствие конечного -\н/-и/ в х\уаг1- из-за тяжелой 
основы. 

г!уру рг \уруш '^в'уп! 2У ргт'пк ргт'у'Ш „И вами коман-
дуют и отдают (вам) приказания (букв, „приказание приказывают")"-
(УЛ, 1094—1095).—1гашап 1гатауапс1<**гатапат 1гатау-. Ср. также 
УЛ, 1240. 

г!у 2КН б'п'к^ \у'п'кЬ зт'г'кН 8т"Н \УП1' „И когда она так по-
думала (букв, „думу подумала")" (УЛ, 1025—1026).—§ткгё $таг1~ 
^ап1а<*Ьтагакат Ьтйг-; §тай \уап18—потенциальная форма претерита 
3 л. ед. числа. 

\уузру8г'к з\уо'§п... §уг'к\у п^'тЬп пуумпЫ „Принц Судашан 
надел хорошую одежду" (УЛ, 90—94).—п^оЗап пггипй „одежду надел"-
(<*п1-аи(п)с1-). 

Пу шз Рт' "З'ку/ з'г 'пуи/ тп1'кк 'кПук 'кгМ 'зк^Ч г1у т у Эт" 'птг. 

Форма ри-пу'п заимствована из инд. рич\а (подробно: Непп1п§ 1965, 33, I.. 
п. 1). 
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2Ушу т^1"' -И если я, владыка, совершила проступок в отношении 
кого-либо, вставай, владыка, и сожри меня" (УЛ. 1051 —1054).-'кпуЬ 
/ак«/ „деяние, действие"<*кг!ака-, 'кйСЬ эк10)с —пассивное прича-
стие женского рода (<*кг*а-+суффикс женского рода -СИ). 

Засвидетельствован пример ЭФ в инфинитивной конструкции с 
модальным глаголом и однокоренным с инфинитивом объектом, при-
чем модальный глагол занимает позицию между ними. Ср.: г1у 
у^н'уо Рт'пук ргИгп рг'т'у ргЫг1у „И (он) тотчас же приказал по-
стелить божественный ковер" (УЛ, 846— 847).—раг(0§1агп раг0)$1аг!ё 
„стелить ковер (=русск. по-с/геелб)"<*раг1-з1аг-. 

Сочетание однокоренных подлежащего и сказуемого отмечено в 
следующем примере: гЬу §у бпп оурпм "7\у б§к>уу \у'п'к\у гуг'у 

-г'п'кш 2У 1\УП1 ти'г ги]'г1 „(Когда царь услышал эти слова) из 
его двух глаз потекли слезы подобно тому как сильный дождь дож-
дит"21 (УЛ, 1372—1374)—«аг шай «др . -иран . *\уаг-); ср. др.-инд. 
уаг§аш уаг§аИ ( у г § 0 Т УГ§-) „ Д О Ж Д И Т Ь дождем" 

Среди ЭФ в тексте УЛ имеется также пример сочетания с адвер-
биальным значением двух существительных от одного и того же 
корня, находящихся в грамматическом отношении примыкания. Ср.: 
йу Ру гЧ" 'когу '§кйу 'зкш1 'т\у ук§у ргш"п '̂ чу ЗудаЗЧ 'р\у г'гу зтвЗ 
5-гсоя Р'урЗ! п'т'г 8[3г' пшй'у* „О, дети, тот якша-брахман дьявольский, 
безжалостный, уводит вас теперь в большой спешке22, босых", неспо-
собных ходить умирающих от голода" (УЛ, 1090—1093).—Форма з\у8 

,5бг/<*заи(1- (*зи<1-), согласно X. Бейли, восходит к и.-е. *зкеи-(1-
"о( зрееб" (ВаПеу 1979, 12); З\У8П /зо8(э)п/, возможно, образование на 

"*-апа-. Ср. также арм.-зоуг, зиг-аш „бегать, мчаться". 
3.2. В отличие от УЛ, в других согдийских текстах засвидетельст-

вованы лишь отдельные случаи употребления однокоренных сочетаний. 
Ниже приводятся несколько таких примеров, в основном, из текстов 
буддийского содержания, более богатых ЭФ, чем согдийские памят-
ники иных категорий—манихейские и христианские. 

Я Такую же конструкцию ср. в русском: Еще день за день ведь как и дождь 
•дождит, /А неделя за неделей как река бежит,/ Прошло поры-времечки да три 
году.— Цит. по: Евгеньева, с. 121. 

23 Э. Бенвенист 5\УЙ ЗАУЙП переводит как „еп Ьа(е", В. Хеннинг— .еПепйз ги-
еЧепй" (Непп1Пй 1936, 585. Амгп. 3), И. Гершевич—.1» ^гса! 1)иггу" (СМ5, § 1026; 
также Сопз1<11пе, 56, п. 1) 

33 Сюво З'урв- Э. Бгнвенист перетает как .запз р!еЙ5" (V.!, с. 66), рассматривая 
тем самым ?'у- как привативную частицу (.без ног"). Однако, исходя из фонетических 
соображений (невозможность сопоставления согд. Ь'у- с др.-перс. ара-, гр.-перс агё, 
арм. аре, перс. Ьё). а также недопусти мости такого перевода с точки зрения кон-
текста, И. Гершевич предложил считать Ь'у- вариантом согд. наречия РОук .вне, 
наружу", тогда слово могло буквально означать .(человек), у которого ноги высту-
пают наружу, т е., по его мнению—.босой" (СегзЪеуИгЬ 1962, 82. и сл.) И в са-
мом теле, такое значение больше подходит к контексту, чем перевод Э. Бенвени-
ста, эднако семантическая сторона предложенной этимологии уязвима. Ботее веро-
ятно предположение О. Семереньи, который возводит Ь'у- к *ъ8Ьа-(ка-) — древне-
иранскому соответствию и.-е. *Ыюзо- .босой", незасвидетельствованному доселе в 
иранском (Згешегёпу! 1967, 215—216). 
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г1у п^кг 2К 'у^гпк' тг*тт'к 'УК 2К 'у^ "т'г У у г 1 „Теперь, 
когда такой человек ходит (букв, „шаг(ом) шагает")" (5СЕ, 196— 
197).—Оба слова—из др.-иран. *Ьаг-; "т'г—с превербом а-. 

'Р2У 2 К ^ риггзпк \ууп1 2К>У 'зр'в 'ар'уЦу „Если (он) видит мо-
наха, оказывает ему почтение (букв, „службу служит")" (5СЕ, 192). — 
Из др.-иран. *зраз-. 

газ \уу1шг к Ч '01 ту8 ргт ргуту8 рг?пЬ ЪКу* 'зр'з 'зру$Ч „Затем, 
таким образом до семи дней (он) будет службу служить" (ЭЬу., 3— 
4).—Данное сочетание, возможно, является переводом китайского 
кип<? уап§=скр. рй]апа (ВЗТВЬ, 86, 117). 

Пу§у з!у\у йпп гЧ т\уг8\у р г у Ч у "рН -ао^'уг и^'уг" „И хотя по-
гружает он его в воду любви возрождения (сансары)* (ОЬа., 38—39).— 
%7'уг- „погружать (в жидкость)" (ср. Хорезм. \у;'гУ-<С*а\уа-&агауа-?) 
(ВЗТВЬ, 138)». 

г!у §п сут'у8 ру8г 2К«г унок утис( „И, ввиду того, что он их учит 
учению" (У1т., 161). 

'Р2У ту§п\у утик учи^к р\у1уз1?*у Ч у р'гпу 8(ЗппЬ 'з!у 
"И есть сомнение в мыслях этих бодисатвов, обучающих новому уче-
нию" (ОНй., 232-233) . 

йу-^г'тяу' Зт'гу р!гу! ^у \уп*у т ' х Ф р с х ^ ' у т \УЪГЧ сп р»з1у рйз' Ч 
ущ утхз' „Против мысли (о) любви (к) богатству, которая застав-
ляет на:, чтобы мы удерживали брата от чтения писания и изучения 
учения" (С2, 104 V, 14—15).—/убк/ „учсние"<*уаика-; у^хз-— с 
инхоативным суффиксом. 

Ср. также примеры с 3§'г 8рг- в: Уа}., 12, 13, 17, 23. 

Большинство ЭФ, засвидетельствованных в согдийских текстах 
(особенно в \М). по всей вероятности,—исконно согдийские образова-
ния, хотя не исключено, что часть из них является переводами соот-
ветствующих сочетаний в языках оригинала. 
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ՍՏՈՒԳԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԻԳՈԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

(Ըստ ЧЬишБтшгш Ջատակա յի սողդական բնագրի) 

Գ. Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ и 1 մ 

Հոդվածում Հանգամանալից քննարկման են ենթարկվում իրանական լեզուներում (հիմ-
՜նականում Հին և միշին շրշան ի) բավական տարածում ունեցող այսպես կոչված ստուգաբանա-
կան ֆիդուրները՝ նույնարմատ կապակցությունները։ Աշխատանքը կատարված Է միշին իրանա-
կան շրշանի կարևոր բնագրերից մեկի՝ Վեսանտարա Ջատակայի սողդերեն բնագրի նյութի հիման 
վրաւ Բավական լափով օգտագործված են նաև հին հայերենի համապատասխան կազմու-
թյունները։ Սույն բնագրի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց Է տալիս, որ գրաբար-
յան ռբէ՝7 կայուն բառակապակցություններ, հնարավոր Է, թարգմանություն են իրանական 
նախաձեէրից, ինչպես յոսլի արկանել կապակցությունը, հմմտ. սողդ. է 'յ՝Ա ՝Ա՚է- էճանա-
պարհԼթյ բառացի1 (Г՛ճանապարհ գցելս։ Նշված բնագրի բառապաշարի և դարձվածքների 
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այն, ամենայն հավանականությամբ, ոչ թե բառացի 
թարգմանություն Է հին հնդկերենից, այլ այս ավանդության՝ սողդերի շրշանում տարածված 
բանավոր մի տարբերակի գրավոր արտացոլումըէ 




