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ВВЕДЕНИЕ

Начало нашего столетия ознаменовагно замечательным событием 
для иранистики - открытием турфанских текстов на трех средне- 
иранских языках - среднеперсидсном, парфянском и согдийском. 
Это вызвало подлинный переворот в области иранского языко
знания .

Большинство турфанских документов религиозного содержания 
- манихейского, буддийского и христианского. Значение средне- 
персидских и парфянских манихейских текстов для иранского 
языкознания было оценено наукой уже в первом десятилетии 
XX века, когда благодаря трудам Ф.В.К.Мюллера и К.Г.Залемана 
были опубликованы первые издания фрагментов этих текстов, а 
Ф.Н.Андреас показал наличие среди них двух диалектов.

Язык манихейских текстов имеет незначительные диалектные 
отличия от пехлевийских текстов и от языка парфянских надпи- 

» 1 сеи.
Н настоящему времени усилиями В.Хеннинга, И.Бойс, Д.Н.Мак

кензи, В.Зундермана и других ученых издана большая часть 
среднеперсидсних и парфянских текстов Берл'инского собрания -՛- 
самой крупной коллекции восточнотуркестанской манихеини.^ 

Однако до недавнего времени эти тексты в плане лингвистиче
ском исследовались главным образом с точки зрения историко
этимологической. Таким было и направление лучших работ, по
священных диалектологии и глагольным системам среднеперсид- 
ского и парфянского, по данным манихейских теистов, - работ

3
П.Тедеско, В.Хеннинга и А.Гилэна. Грамматическая сторона в 
них представлена в общем виде, а синтаксическая - почти сов
сем не рассматривается.

В самые последние годы рранисты, наконец,'обратились к ис
следованию западноиранских манихейских текстов ,в синхронно- 
грамматическом плане. Именным частям речи в среднеперсидском 
и парфянском были посвящены краткие исследования А.Рагоэы и
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В.Сналмовокого.4 Манихейские тексты легли в основу иоторино- 
-грамматичеоного очерка парфянского языка, составленного В.С. 
Рар'горгуевой и Е.Н.Молчановой.5 Что касается синтаксиса, то 

он неизмеримо отстает от других аспектов исследований данных 
текстов. Это утверждение, впрочем, смело можно повторить и 

• в отношении пехлевийских текстов. Первой работой в этой об
ласти было исследование X.Бартоломе о личных местоимениях 
в срвднеперсидсном.6 Н этому можно добавить только работы 
М.Бойо, Д.Н.Маккензи и Е.Н.Молчановой.7 Лишь совсем недавно 

вышла монография американского ираниста Н.Бруннера, в осно
ву которой легли (наряду о другими памятниками среднеэападно- 
ирансних языков] и данные манихейских текстов.& Эта работа, 

первая в своем роде, не лишена очень многих спорных положе
ний и неточностей, на что было обращено внимание Н.Симсом- 

9 Уилльямсом в рецензии нФ эту работу. Она могла бы быть бо
лее полезной, если бы автор ограничил рамки своего исследо
вания только одной категорией текстов.

Появление этих работ ярко продемонстрировало необходимость 
новых детальных исследований манихейских документов, прежде 
всего - исследования состава и функционирования грамматиче
ских форм этих текстов. Публикации в последние годы неиздан
ных текстов и новые интерпретации некоторых ранее опублико
ванных фрагментов делают эту задачу еще более актуальной.

Сделанный нами выбор именно турфанских текстов для иссле
дования отглагольных имен в срвднеперсидсном и парфянском 
обусловлен рядом факторов. Прежде всего, пехлевийские тексты 
написаны письмом гетерографичесного характера и очень высокой 
степени курсивности, приведшей к чрезвычайной многозначности 
этого письма с символической подчас передачей глагольной 
флексии. Это обстоятельство, а также обилие в них ошибок и 
интерполяции, вызванных многократной переписной, сильно за
трудняет их чтение. При-этом подавляющее большинство пехле
вийских теистов не получило пока адекватной научной обработ
ки и издания. Все это делает пехлевийские теисты менее удоб
ным и надежным материалом для лингвистичесного исследования, 
чем тексты, из Турфана, которые написаны четким некурсивным 
письмом, лишенным идеограмм. В их орфографии преобладает фо
нетический принцип, что не только дает точное представление 
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о фонетике, ио тайме облегчает мордологический анализ име
вшихся словоформ.

Кроме того, турфанские рукописи на среднеперсидском и пар
фянском языках, переписывавшиеся главным образом в согдийских 
общинах Восточного Туркестана,1^ в меньшей степени испытали 

влияние иовоперсидского синтаксиса и морфологии, чем более 
поздние книжно-пехлевийские рукописи. Вследствие близости 
языка этих текстов к разговорной речи, они значительно бога
че грамматическими формами. Наконец, нужно иметь в виду, что 
парфянские тексты из Турфана по объему намного превосходят 
все иные имеющиеся памятники парфянского языка, так что толь
ко турфанские парфянские теисты позволяют достаточно полно 
восстановить лексику, фонетическую и грамматическую структу
ры парфянского языка.

Наша работа посвящена составу и функционированию отгла
гольных имен в турфансиих среднеперсидских и парфянских те
кстах. Она основана на всех опубликованных до сих пор па
мятниках. И хотя тексты эти были написаны на протяжении не
скольких столетий, начиная с Ш в., в данной работе мы рас
сматриваем их недифференцированно, вследствие отсутствия чет
ких критериев для их точной датировки.

Работа состоит из шести глав. Все главы построены по еди
ному принципу: история форм, их грамматическая характеристи
ка, сочетание глагольных и именных признаков в семантике, 
функции отглагольных имен в предложении и в различных типах 
словосочетаний. Каждое явление прослеживается сначала на 
среднеперсидском материале, затем - на парфянском. При этом 
в возможных случаях приводятся соответствующие дребнеиранские 
параллели, а также прослеживается развитие ^ормы на новоиран- 

11 сном материале. Примеры приводятся в транслитерации, чтси 
позволяет нам избежать решения многих о,чень сложных задач 
реконструкции фонетического обликф-среднеперсидских и парфян
ских словоформ. •

В конце мне хотелось бы выразить искренюю благодарность моим учителям 
А.Г.Периханян и В.А.Лившицу. Многими ценными замечаниями % обязан Л.Г.Гер- 
ценбергу и И.М.Стеблин-Каменскому.

Я глубоко признателен также академику Г.Б.Джаукяну, взявшему на себя труд 
редактирования этой книги.



Г л а в a 1
ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА НА - <а>ка

1.1. Суффикс - (а)ка (и.-е. *- (е)ко-) в древнеиранонсГм обра
зовывал имена прилагательные, а также диминутивы от имен оу- 

1щрствительных. Он мог прямо присоединяться н глагольной 
или именной основе. Уже в древнеиранских языках суффинс 
-(а)ка (~(1)ка) тесно связан с основой таким образом, что, 
как отмечает Р.Нент, порою трудно решить, относится гласный 

2
к суффиксу или к основе. В дрввнвирансних языках имена на 
-(а) ка имели ограниченное употребление, зато в срвднвиран- 
окую языковую эпоху эти имена получают широкое распростране
ние.3 Суффикс -(а)ка, по-видимому, еще в древнеиранском ис
пользовался также для образования имен деятеля от глагольных 
основ։ рр., например, в др.п. karnuraka- (из древнеирансного 
*kj-naw-aka- ) ^отрабатывающий (повинность) ')^j ав. г арак а- 

1 поддерживающий' j ср. также др. инд. кгойака- ’ кричащий' ,С
кдоака- • пахарь' , nSrjaka- 'очищающий' . По указанию В.И.Абае
ва, такая функция была присуща и причастиям на - ( а)ка в скиф
ском, что способствовало появлению собственных имен с семан
тикой повел agentis > ср.вЗгак ' убийца' (в:Оввагаков ), осет. 
narSg ; stBvak 'славящий' ( Stauakos ), ос. stawag ; darak 'дер-С 
жащий* ( Abdarакое ), ос. darSg и т.д.

1.2. В майихейоних западноираноних текстах суффикс -Sg при
соединяется в большинстве случаев к основе настоящего време
ни. Однако встречаются случаи, когда он (с кратким вариантом 
гласного) присоединяется к причастиям на-ta или на-ant i 
ср. ср. перс?., парф.bwxtg 'спасенный* ("buxta-ka- ), «yndg, 
jywndg 'живой' (Rivant (a)-ka-), пapф.x’Яyndg 'пожирающий 
(laxant (a ) -ka-J, wxryndg'id.' C* xvarant (a )-ka-) и т.д. Есть 
и примеры в среднеперсидском, в которых суффикс с долгим 
гласным присоединяется к основам, оформленным каузативным



суффиксом -yn- (*-ауаьа-); ср. : r’yn’g ' вождь, предводитель', 
wygr’syn’g ' пробудитель1 (ср. wygr’s’g' 'id.' ). Суффикс -Xg 
присоединялся также ко вторичным причастиям на -’d (-3d) и 
-yd (-Id) ; ср. на-3d : ср.перс.: 'wf-t’dg 'упавший' , пар®. 
cst’w’dg 'прославленный'; на-id : ср.перс. *st’ydg ' прослав
ленный', awrzydg 'преследуемый'.

В средиеперсидсном и парфянском вариант суффикса с долгим * 
гласным -5g (ранн. -Sk)7 образовывал, кан правило, причастия 

настоящего времени. Суффикс примыкал непосредственно к осно
ве։ настоящего времени. Что же касается имен с кратким вари
антом гласного от основ на -ta или -ant и от вторичных при
частных основ, то они являются в основном прилагательными и 
нередко субстантивиэируясь, функционируют как имена существи
тельные .

Среди отглагольных имен на-ag имеются такие, которые уна
следованы, по-видимому, непосредственно от древнеиранского, 
и носителями языка, видимо, не воспринимались кан причастия; 
ср., напр., ср.перс., парф. xw’stg, wx’Xtg ' имущество, име
нием , zyndg, jywndg ' живой' , frwrdg (prwrdg) 1 письмо, посла
ние ' и т.д. Нами будут рассматриваться главным образом те 
причастия, в которых живо ощущается ассоциативная связь с гла 

гольным корнеггВ некоторых случаях мы руководствовались нали
чием или отсутствием в языке коррелирующих с причастием гла
гольных форм.

8 среднеперсидских и парфянских манихейских текстах отгла
гольные имена на -Sg имеют разнообразное функционирование. 
Нами отмечены следующие.

1.3. Имена на -8g .как субстантивы (также и во мн. числе). \ 
Ср.перс, i nywS'g ky h'n rw’ng’n 'и wjyydg’n "vryyd ' Слушатель, 
который принес эту милостыню избранникам ' (М 221, у 10.11, 
КРТ , 103), *
dryst 'w bwxt'r у wrdg’n ' Здравствуй, освободитель пленни
ков՛ 0 (М 28 II И, 26-28; MiM 11,313).

Парф..: wyS’hyd bstg *c bnd Освободите связанного от оков' 
( М 7 BI , 27-29; MiM III , 870), 
1'lBiyn nxvyn bwxtg pdgryft ws 'rg'wyft ' Вечный первый спасен
ный получку много почестей ' ( Т Щ D III 267, 2-5; MiM 111,868) 
cw’gvn kd pd tl'sKg raw pdhynj ’h bwxtg'n ’wd 'ndrxtg’n cy pd



sxwn ' Подобно судье взвесь на весах словом оправданных и 
осужденный'(И 7 II RI , 130-143։ HIM III , 073» М .Воусе. Rei.՜ 

part. 29, А.Периханян, СС 471), 
k’dwS 'w dydyn nys’g oy m’nyadg’n ’frydg'n ' Святость сверка
ющему виду благословенных жителей ' (М 530; М.Воусе. Reader 
92; М 4571 RI, I,-НГК 1,63), 
k’rw’n 'hrmyng'n cw’gwn bstg’n ' Ахримановское войско как 
пленники ' (М 351 V, 2; КРТ, 55).

1.3.1. Для субстантивированных причастий о долгим гласным 
суффикса можно отметить семантику имен деятеля, а иногда и 
синтаксическую функцию именного члена составного сказуемого, 
□ни часто встречаются в серии однородных членов с именами на 
-tar и могут получать также определение с изафетом.
Ср. -перс. : ’wd ny 'dwr ny drxt ... pdy3 S’d ny bwynd cyS’n dw£u>yn 
w "z’r’g bwyyd * И ни огонь ни дерево ему не радуются,
ибо (он) - их враг и мучитель' (Т III 260d II RI , 26-31։ 

MiM I , 202), 
’wy wyS’h'g 'wd bwxt’r bv’d ' Пусть он будет открывателем и 
освободителем1 ( Т III 260, е II VI , 31-33։ MiM I, 100), 
dryst 'wr wygr's’g су xwpt'n hgjyn’g cy hwnryn'n ’hyzynyd’r Cy 
mwrd’n . ' Да здравствуй, пробудитель спящих, возбудитель
сонливых, воскреситель мертвых!'(М20 II R I , 26-32; MiM II 
314;Reader , 124),
dryst 'иг .... pry’d’g 9 су nrm’n wd w’n’g cy 'bd’g’n • Да здрав

ствуй, помощник слабых (букв, 'нежных, мягких') и победитель 
агрессоров' (М 2011 RI , 17-25; MiM II , 313), 
mzn’n dwy’n 'wd 'pr’n rp’g'n 'wd 'bd’g'n 'rdykr’n ky mr ny 
'st ' казанские демоны и грабители, воинственные агрессоры^9 
и нападающие, которым нет числа' (М юо V II, I , 17-20, КРТ, 
40-41), 
'wd nywS'g 'w nywS’g ”wn dwst hyb bwyd c’wn ky 'w xwyS br'dr 
'wd h’mn’f ' И слушатель co слушателем так должен дружить, 
кан со своим братом и сородичем' ( I II D 126II V ։ 2-6; MiM 
II, 297),
'wd ’bhwm’g’n су r’z’ncy whyy ' И открыватели тайн мудрости' 
(М 36R , 22; MiM II , 324),
’wm’n hmys wSwb’g’n ш’ hnng’r ' И не считай нас за смутьянов ' 
(М 20 и R II , 24-27; MiM II, 315).
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Парф. : 'st 'rd’w frwz ngw5'g pvnvnd 1 Он - блаженный правед
ник, заслуженный слушатель ' ИЗЗИ RI, 63-64; М1М III, 877), 
’wd 'w pw’g’n 'wd r’2t’n dyn'br’n w’d’g wx’zynd « и (которые) 
чистых и праведных денаааров хотят (иметь своими) предводи
телями' (М 5815 VII, 104-107։ MiM III, 856), 

V ’уи игу m*ny dyn 'с hrv’gwc w’d’g 'wd prwrzg wynd’h ' И 
чтобы эта религия господина'Мани всюду находила предводите
лей и радетелей’ ( Т II Ь II 134 R II , 164-166՜։ ֊ MiM III, 859). 

Нак можно видеть из приведенных примеров, субстантивиро
ванные причастия настоящего времени на -ag выступают"кан име
на деятеля (nomina agentis ), Они образуются присоединением 
суффикса с долгой ступенью гласного к основе настоящего вре
мени глагола (кроме одного раза - prwrzg, в последнем~пряме- 
ре).

Примеры таного употребления причастия на -(а)ка , нак уже 
было указано (1.1), встречаются и в древнеиранском: в древне- 
персидском и в снифсном, а также в древнеиндийском. Помимо 
этого, такое употребление указанных причастий засвидетель
ствовано и в средневостЬчноиранских языках, в частности в 
согдийском и хотаносакском, причемс суффиксом с долгим ва- 

11 риантом гласного, кан в среднеперсидском и парфянском. Из 
новоирансних языков причастия на-ak с этой семантикой фун
кционируют в осетинском։ ср. wajag 'скакун' от wajyn 'бежать', 

12 —— kusag 'работящий ' от kusyn ' работать' и т.п.
В древнеармянсном засвидетельствован ряд иранизм'ов с се

мантикой имен деятеля и с суффиксом -ак, образованных от гла
гольных основ, для которых также можно постулировать иранские 
праформы с долгим гласным суффикса; ср.: derjak "портной" из 
Иран. *darsak (*darz- "скреплять"), mahak "дубина, палицд^ 
из иран. ^щзнак (*шап$ - 'махать, трясти' , согд. man$-3, nuirak 
"посланник" из иран. *niweSsk (*ni-waid- ), varjak танцовщица, 
певица" из иран. * warzak (* warz - "действовать"), patmuSak 
"гардеробмейстер" из иран. *patmocak " одевающий" (*pati-mauk- 
(см. подробно: Г.С.Асатрян, Г.С.Мурадян, унаэ. соч., с.141 
и сл.). Сюда можно отнести, по-видимому, и словг awazak 
"разбойник", возможно из иран. *a-waz-ak (*waz- ) "уносящий, 
уводящий".

1.3.2. Имя деятеля на-Sg в среднеперсидсном может онаб-
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жаться энклитическим местоимением, выражающим обладание: 
•wd ’st'y« 'w tw... r'yn'gn’n cy pd pryy ’ И восхваляем те
бя..., нашего предводителя, исполненного любви ( М 729 I RI , 
7-II» ШМ II , 330-331).

1.4. Атрибутивное употребление причастий на -5g.
"Главная функция отглагольного прилагательного, - пишет Е.Ну- 
рилович, - служить определением к имени". Однано нелегко 
провести четную грань между причастием (отгл.прилагательным) 
и чистым прилагательным.С прилагательным причастие имеет то 
общее,что определяет существительное в предложении,а отлича
ется от него тем, что оно одновременно стоит в тесной связи 
о главным действием предложения,так что причастие определяет 
существительное только временно, в связи о действием предло
жения.14 Несмотря на отмеченное различие, качественная сущ
ность этих категорий чрезвычайно сближает их друг с другом, 
и до такой степени>что,при отсутствии флексии они полностью 
покрывают друг друга.

Таково положение и в среднепврсидсном, и парфянском, где 
причастия выступают в основном кан полноправные прилагатель
ные, хотя,опять-тани, при ближайшем рассмотрении и здесь явно 
проступает временно-процессуальный и залоговый характер при
частных определений.

1.4.1. В атрибутивном употреблении отглагольные прилагатель
ные на -ag в среднепврсидсном и парфянском непосредственно 
примыкают к определяемому слову и могут стоять как в постпо
зиции, так и в препозиции.Но чаще они выступают в постпозиции, 
поэтому мы рассмотрим сначала эти случаи.

Ср. -перс. : drwd ’wd ’fryn ’br cyn bwyst’n ’frydg cyg csprhm’n 
xwmbwyn’n Здравица и благословение этому благосло
венному саду пахучих цветов' (М 3S V , 19-21; MiM II , 326), 
Ъус pyt rawrdg су wysp d’m hrw’gwc kw wynd’nd ... hyb xwrynd 

Но трупы (букв, умершую плоть ) всех животных,везде,где (их) 
найдут, пусть съедят' (Т II D 126 II R,6-10; MiM II, 296), 
u ’ndr h'n 8hr wzrg ’wd cst’ydg pdyrypt ’wd hrwpt bwynd 'и в 
том большом и прославленном городе будут приняты и собраны' 
Cl III D 276 и v,18-15; MiM II , 311),
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•c hpt 'dwr yXtg cy hwbwd’g 'та bryd ’w ’dwr wx3n ywjdhr 
1 Из семи благоухавших жертвенных огней принесите мне огня, 
священную головню' (И 95V За-Ъ; MiM II , 320).

Парф.: ’wd wyzaryd ’wd wzwyd cw’gwn w’r systg И увядает 
и сохнет как надломленная роза' ( И 91V , 12а; Н.-С , 157), 
’wd xwnr dr’w’ng u wdybySn pd hwyn ny’st И у них не бывает 

15 ।обманного сна и иллюзии (М 93 1Й , 24b ; Н-С , 68), 
q’dwE ’w tw п’в wjydg 1 Святость твоему избранному имени 
(И 75й , 7-9; MSt , 15), 

q’dwE ’w tw Ehrd’ryft cst’w’dg ' Святость твоему прославленно
му царствованию'СН 75 й, 5-7; MSt, 15), 
hw'ngd z’wr wzrgyft wjydg ' Счастливая сила, избранное вели
чие' ( М7 НИИ, 177—179; MiM III , 874), 

rwsn’gr ’xEd’g Shrd’r ’frydg thm ’wd ’rg’w ’(0), просвети
тель милосердный, владыка благословенный, сильный и благород
ный' ( M7II V I , 193-196; MiM III , 874), 
•wd bwynd hyStyg wnEtg u 'mEtg 'n станут кирпичами, испорчен
ными и разбитыми ' (М 667R ,1а; Н-С , 164), 
tw fry’ng ^st'w'dg ’wd qyrbkr ' Ты (еси) друг, прославленный 
и благодетель' (M 256 V, 4а; Н-С, 112), 
frwEt... cw’gwn wrwc tyrg ’wd dydyn nys'g nydfwrdg ‘wb’nystwn 

' Улетел , подобно быстрой молнии и стремительной ко
мете, к столпу славы' (TTID 79 R , 12-15; MiM III , 861 ) .

Во всех приведенных примерах из обоих языков, причастия 
выступают кан определения временные, процессуальные; в отли
чив от подлинных прилагательных, являющихся вневременными, 
постоянными классификаторами имени. "Причастие, - пишет 
В.Г.Адмони в отношении современного немецкого языка, - .высту
пает в качестве определения, обозначая процессуальный или 
результативный признак предмета*՛.1? Ср., например, в ср.-перс 

nyw nwrw’ 1 хорошее предзнаменование ( M31V , 10; MiM II, 
328), в парф. cyhrg zbyn 'красивое лицо' (И 6 VI , ВЗ;М1М III , 

867), где прилагательные nyw и zbyn определяют имя качествен
но, как нечто постоянное, вневременное; в то вбвмя кан при
веденные выше ср.перс, bwyst’n ’frydg, pyt mwrdg; парф. w’r 
•systg, n’n wjydg И т.д. являются временными, полупрвдинатив- 
ными.характеристиками. Тан обстоят дела и в других языках; 
нан указывает А.И.Смирницкий, "признан, выраженный причастием 
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воспринимается как глагольный, временный признак, и его связь 
с определяемым существительным является более живой, чем 
обычная атрибутивная связь, и в этом смысле в ней есть какой-

_ »18то предикативный оттенон .

1.4.2. В рассматриваемом здесь атрибутивном употреблении при
частия-прилагательные на -ag обычно согласуются в числе с 
определяемым именем. Ср.:

Ср.-перс.: zmyg’n gwmyxtg’n ’wd 'wyS’nmzn’n Смешанные 
земли и демоны-маэаны ' ( М100 V II, 3-5; КРТ , 40).

Парф.: k’dwS 'w dydyn nys’g су m’nyndg’n ’frydg’n ' Свя
тость сверкающему виду благословенных жителей ' (И 538; Reader 
92; И 4571 »I; МТК I , 63).

1.4.3. В парфянском, однако, согласование в числе часто не 
соблюдается: прилагательное в единственном числе иногда сле
дует также за определяемым во множественном числе. Можно при
вести следующие примеры: 

pwr trs 'wt Irz су dyyr'n wyg’ng (Которые) полны страха и 
трепета перед разрушающими дэвами'(Т 1а 1544 R, 4Ъ, Н.-С. 62) 

pt jfr’n 'ywStg су hmg w8wby8n pdyfr's wyndynd pd dyjw’r 
y'wyd”n ' В колышущихся безднах, где все неспокойно, (они)
найдут сво£'"наказание в вечных тяготах ( М267 V , 31 а-Ъ • 

Н-С , 162), 
bst bwynd s’g’n су gryw’n mwrdg pd mrn dhmg cy hrwyn sy’wyft 
1 Будут связаны призраки умерших душ в гробнице смерти, где 
все чернота' (M՝287V , 35а-Ь;Н-С , 162. Парф. säg- (вопреки 
Бойс, переводившей его нак "часть(тела)", Н-С , 162) означает 
"тень, призрак", ср. башнарди sag, йидга sägo (см. I.Gershe - 
vitch. Notes on-the Toponyns Ash and Nisa.-In: Iran X, 1972,
P. 125). '

Причину несогласования следует, по-видимому, искать в по
зиции примыкания причастия к определяемому.19 В препозиции 

связь определения с именем представляется более тесной, не
жели в постпозиции. Понаэательно^поэтому исключительное со
гласование по числу именно в препозиции; ср., например: 
x’zyndg’n jfr’n су hug nrh ’wt tng Пожирающие бездны, кото
рые все - ад и мучение ' (Т II D 178 II V , 10b; Н.-С , 82), но 



частое нарушение согласования - в постпозиции, нак: jfr’n 
x’zyndg kw franywg ny ’st 'Пожирающие бездны, где нет надеж
ды' (И 2339, II Ъ/ И.-С , 90). Этим, видимо, можно объяснять 
несогласование в постпозиции, где определение более автоном
но, в то время кан в препозиции оно несет эмоциональную на
грузку и тесно связано с определяемым. Иначе говоря, если 
логичесиий акцент на том свойстве, которое выражает данное 
определение, тогда оно стоит в препозиции. В этом случае 
можно даже говорить о своего рода семантической маркирован
ности причастия-определения в препозиции к определяемому име
ни. Ср. :

Ср. -перс. : ’wd zm’nmnd u gwmyxtg nykyh у gytyg "dwg hynd 
4n‘xtn ' И ограниченное во времени и смешанное (со злом - Г.А.)

I 
добро мира (они) способны познать (М 9 I R, 2-В; М1И II , 
297, 29BJ. I

Парф.: 'njywg bg ary m’ny ’d hrw bgpwhr’n Оживляющий бог, 
господин Мани со всеми ангелами (М 4с, 12-14; MSt , 5), 
'wn jywndg zr у h ky hwSk bwd 0, животворное море, которое вы
соко' (М 6RI , 29-31; MiM III , 8Б6).

В приведенных примерах причастия несут большой смысловой 
акцент. Например, в отношении первого примера, полный кон
текст дает все основания считать, что определения здесь со
держат нак бы логическую .подчеркнутость, а именно: противо
поставление не смешанного со злом и безграничного во времени 
доброго ра'я - смешанному и ограниченному добру материального 
мира. То же самое можно утверждать'о других примерах.

1.4.4. Отглагольные прилагательные на -ag могут присоединять
ся к определяемому посредством изафета или относительного 
местоимения ку (в парфянском). Это - позднее явление и встре
чается очень редко. Ср.:

Ср. -перс. : ’n hym *b cyg pscq kwa ’b - zwhr dy’d kw 
zwrand bw’n " Я - вода, достойная того, чтобы вы совершали 
(букв. давали ) мне жертвенные возлияния ( 3b-q<5hr ), чтобы 
я была сильной*21 ( М 95 V 6 a-b; MiM II , 320). 

I
Парф.: gryw jywndg ky hrw’gwc d'rwbdg w ’ayxtg Живое Я, 

□езде распятое и смешанное (м 5530V , 4-5;Воусе , Rei. 
part • » ЗВ).

-15-



Вообще можно онаэать, что в отличив от обычных прилага
тельных, образующих сплошь и рядом изафвтные конструкции с 
существительным, основным средством грамматической связи 
отглагольного прилагательного в среднеперсидсном и парфян- 
оном является примыкание. Такое положение отражает, по-види- 
мому, более древнее состояние. 'Причастие в собственном 
смысле, - отмечает А.Мейе, - есть форма, употребляемая при 
примыкании",22 являющимся "основным синтаксическим приемом 
индоевропейского".23 Так было и в древ'неирансном; ср., напри
мер-, в древнвперсидоком: 8iyati8 axsatS неразбитое счастье 
( DPe, 23) .

1.4.5. В парфянском нами отмечен также пример атрибутивного 
употребления причастия на -“8, в дистантном расположении от 
определяемого. Ср.:
pd hnd 24 ’bdyn nwynd frnSt^5 'подобно слепым (они) движутся, 

сбившиеся о пути (И 77 R , 6-7; HIM III , ВВ6). Заложенная 
'в природе причастий-атрибутов предикативность дает возмож
ность перевести указанный пример также деепричастным оборо- 

I . ' _
том: .... сбиваясь с пути . Определяемое здесь отсутствует.

1.4.6. Причастив на -ag выступает также определением к допол
нению сказуемого, рыраженного глаголом чувственного воспри
ятия (нахождения). Причастие, при этом, показывает состояние 

27объекта. Может быть отмечен один такой пример в парфянском: 
(ms kd twr’n 8'h) .. . /'ndr / bwdyst’n bwd twr'n 8'h dwxt 'wd

br’dr'n fynydg wnd’d (Затем, когда Туран-шах) ... был в са
ду, Туран-шах увидел (букв, 'нашел1 ) дочь и братьев приведен
ными' (М 1306 VI, 11-14; FMWM, 373; MIX I , 22).

Причастие служит, здесь определением к прямому дополнению. »

1.5. Адвербиальное употребление причастий на -8g.
Причастия на -«g употреблены также адвербиально, выполняя 
функцию обстоятельства или приглагольного определения; ср.:2Д *-< V
Ср.-перс.: wd 'n'przptg pd j'y b' m'nd’d’ ws s'r'n И не
законченной осталась на многие годы' (М I, 179-1В1; Boeder , 
53), zywyd 'wd wnyryd pd dvg’ng prwxyh hwerwg29 pd tn 'wd 
bwxtg pd rw'n 'Живите и процветайте в двойной благости: слав- 
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иыми телом и спасенными душой ' ( И 729 I Н II , 6-10j MiM II , 

331), 
’vd xySa’vnd * kynv’r v ’n'nvrzg rv’nd Чтобы они пребывали 
(букв, 'шли1 ) гневными и мстительными и немилостивыми (Т III 
260 d I й II , 16-19/ MIMI, 199).

В парфянских текстах случаи адвербиального употребления 
отглагольных имам на -8g нами не обнаружены. Адвербиальное 
употребление отглагольного имени на -(в)к» .отмечено в древне- 
мраиском! ср. в Авесте!
nivayaka, nipa&aka, ара-зкатака, ара хгаовака ... paitivl- 
sante ' (Они, дэцы) стремятся устрашающе, спотыкаясь, отталки
вающе, бранясь ' ( 5, 95).30

1.5.1. Нам представляется возможным видеть деепричастное 
употребление причастия на -äg в парфянском в следующей фразе! 
'»♦ dyd ’w bvj’gr’n kyt ’gd wx’zg *И ты увидел спасителей, 
которые, желая, явились к тебе' ( И 33 IV II, 44-47,MIM III, 

876).
Данный пассаж В.Хеннингом переводится .иначе! und Du sahst 

die Erlöser, die (?) zur Dir kaaen, (von Dir) ersehnt (MIM 
III, 676). Перевод В.Хеннинга предполагает двойную функцию в 
этой фразе энклитического меотоимения второго лица -t (ky-t) j 
а именно - что оно, выступая косвенным дополнением к глаголу 
•gd Л вместе о тем является и субъектом причастия vx’zg, что 
не правдоподобно. Поэтому нам кажется предпочтительным рас
сматривать vx’zg как причастив, выступающее в деепричастной
функции и стоящее в. дистантном положении к субъекту, действие 
которого оно-передавт в примыкающей позиции к финитному гла
голу, обстоятельством образа действия которого оно является.

1.6. Предикативное употребление причастий на -аб.
Под "предикативным употреблением* мы прежде всего понимаем 
употребление причастия с нулевой овязкой> причастие, высту
пающее со вспомогательным глаголом, мы рассматриваем отдель
но, исходя из того, что в этом случае предикация выражается 
не причастием, которое выступае-т лишь в роли именного члена, 
а глаголом. Функционирование среднапероидоних и парфянских 
причастий на-^Е ■ качестве финитных форм глагола основано

Д- 861
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'частично также на переосмыслении семантики имени деятеля: 
а именно - ' Он - делающий' получает значение он делает . 
Это согласуется с тем, что причастия, так же как и инфинити
вы, трансформационные категории; они конденсируют в себе се
мантику предложения.31

В роли предиката в среднеперсидском отмечены лишь образо
вания от преэентной основы; в парфянском встречаются также 
и образования от прошедшей основы, которые, разумеется, име
ют перфектное, результативное значение. Причастия от основы 
настоящего времени глагола -в указанной функции передают зна
чение финитной формы глагола в настоящем времени индикатива. 
Ср. :

Ср. -перс. : kyrbgy 'wS ncyh 'g bzgyy ’wS q’r'g Добродетель, 
и тот (-S), кто (ей) обучает, злодеяние, и тот (-Ä), кто 
(его) сеет 32'С М 219 R , 13-15; MiM II , 311).

wyspwhr n'zwg... "y'q pwr pryh pd /.../ Изящный принц, ... 
(который) о любовью идет н /.../ ( М 729 II R II , 11-16; MiM 
II , 332-333), 
gy’gyh’n pscg ’c h'n dyjwstyy p’q qyryhynd В местах,
где им подобает, (они) очищаются от этого злого перевоплоще
ния ' ( Т III D 270 II, V, 4-6; MIM II, 306).

Парф. : l'r 'wt qrmbg су 'с hwyn wyz’wg wyS’nyh ’dr 'w 
znbwdyg 'Тьму и отбросы, которые выделяются из них, встряхи
вай вниз, на землю (М 737 R 1.-3, Воусе, Sadväs, 315) 
'wS’n qrmbg wyS’n’d bwyd ’w hw wy'g kw ny-'bg И их отбросы 
выбрасываются в место, где подходит (для этого) (M6040V, 
1-4; МТК I , 87), 
pt суш zwnws ’bryn zryh tyStyn prgstg В этой верхней об
ласти заключено (в тюрьме) страшное море ( М5785 R, 8, 9; 
МТК I, 168), 
zwnws ryst bxtg pt dw’dys kws 'wd гшув'Область точно разде
лена на 12 районов и земель' (М 67 V I , 31-34; MiM III , 889).

1.6.1. Отглагольные имена՛ на -ng в рассматриваемой здесь 
функции выступают также в безличных оборотах, которые выра
жают действие без отнесения его к агенту или к адресату. Без
личные обороты могут управлять зависимым предложением при по
мощи союза kü. Ср.:
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Ср.-перс.: '*h pscg kv ”m с’л1 xyyn znyd 'wd £hr 
p’yd... ”wn zrdyz 'wd d’nyXn у yzd'n hyb pwrsyd Тан подо
бает, чтобы (слушатель) таи же, иаи (он) выступает в поход 

. • ,34(букв. поражает вражеское войско ) и охраняет государ
ство... спрашивал бы танке (и) о мудрости и знании божеств 
(И 49 I R , 1-13; MiM II , ЗОЕ).

Парф.: byd к'ztg kv Shr r.t pnj ' yr pa brhm nxSg ° Styd 
Далее сказано, что государство лучше устроено в пяти пунк

тах (М 314'/ I , 9, 10; МТКГ , 107), 
cyd wen 'd и'xtg kw Поэтому сказано, что /.../' (M 4577

R II , 22, 23; МНИ , 61) .

1.6.2. Хотя в имеющемся корпусе древнеиранских текстов не за
свидетельствовано случая употребления причастий на ~(а)ка 
в предикативной функции, для причастий на -ta использование 
в роли verbum finitum (без связки]известно; оно характерно 

35 ..и для древнеиндийского. Ср., например, в древнеперсидсном: 
pasäva hamipiya hagmatä, paraitä nati* DadarSim hamaranam car- 
tanaiy ’Затем восставшие собрались и пошли против Дадарши, 
(чтобы) сражаться* (DB 2-, 32 ); в авестийском: yeziia he anya 
afa Syno^na frnvarSta paitita hn eil):։ когда им будут со

вершены другие преступления, то в искупление (своей) вины по
несет наказание* (V. 3, 21).

1.6.3. Причастия на -rg в роли именной части составной гла
гольной формы (предикативно-атрибутивное употребление).

Танов употребление является одной из важных сфер фуннцио- 
нирования отглагольных имен на -ag . Однако эти причастия 
(на -ак или на -tak ) не играют в образовании сложных глаголь
ных времен той особой роли, которая выпала на долю имен на 
-ta и которую в дальнейшем они сами стали играть в некоторых 
новоирансних языках. Причастия на -ag функционируют лишь кан 
именные члены составных глагольных форм, сохраняя автоном
ность лексической семантики: имени деятеля, отглагольного 
прилагательного, субстантива и т.д. В рассматриваемой функ
ции они конструируются со спрягаемыми формами вспомогатель
ных глаголов ah- и bav-. Ср.:

Ср.-перс.; с ah֊:
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'w8 pwrsyd ’w mn ’aw kw cy k’rghy ’z kw 'md hy И он спро
сил меня: Ammo, что ты делаешь? Отнуда ты идешь? ( M2 R II, 

21-23; MiM II , 304),
•wd pd qyrdg’n mwrdg hynd ' .И в действиях (они) пассивны 
(бунв. мертвы )' ( M97R I, 7-10; MSt , 35);

с bov- «
tnyh' dryat yet'у ’wd pd rw’n bwxtg bw'y ' Будь здоров те
лом и да будешь ты душой спасенным ' (М 74 V , 9-10; MSt , 15, 

MiM II . 331),
'wy wyS'h’g 'wd bwxt’r bw’d 'Чтобы он стал освободителем и 
спасителем ' ( Т III 260, е II V I , 31-33; MiM I , 160), 
’wd pa wyr’stg 'wd pyd’g bwynd'И затем будут приготовлены 

и видны' ( Т III 260, d II V II , 21-24; MiM I, 203).
Парф.} о ah- :

’wh bwyd kw mnhwmyd rw?n frwyng 'st 'wd hrw cy8 z’nyd 'wd 
frwdyd 'Бывает тан, что свет - разум - ясновидящий и все 
знает и понимает ( М6032 R, 7-9; MTKI , 113),
• pydg'n wx’zg 'уу 'w mwxK Ты желаешь заблудшим спасения '
( m39r II , 28-30; MiM III, 664), 
hwyn ку тлев wx’zg ’hynd Те, которые желают (ищут) спасения 
( М0259 R, 4, 5; КРТ, 99);
с bav-։
'fryd kw bwxtg bw’h ky mn gryw bwj’h Да будет благословен , 
чтобы быть спасенным тот, кто мою душу спадет' (М 7 II V II , 
206-210; MiM III > 674), 
phrgb’n ky 'd hw bstg bwt Сторож, который с ним был связан 
(м 557 3 V II , 13, 14; МТК I , 75) .

1.6.4. В парфянском нами отмечен один пример выступления 
глагола dar- иметь, держать в качестве вспомогательного, с 
причастием. Ср.:
'ссуа mrdwhn ky pdmwxtg d’ryd wryxsyd /.../ Прочь от этого 
человека, который одет (в это), убегайте /.../ (М 1202R , 12 
МИГ. 50),38

Глагол där-эдесь, как и с причастиями на -ta (см. 2.6.10), 
выражает сохранение состояния, достигнутого в результате эа- 

. 39вершенного действия. Следует, однако,՜ иметь в виду, что 
мы имеем дело лишь со свободным словосочетанием с оттенном
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Фразеологичиости. Глагол dar- только в дальнейшей входит в 
систему глагольного формообразования некоторых эападноираи- 

40сиих языков. Наиболее активную роль этот глагол играл в 
Формообразовании глагола е восточноиранских языках, в част
ности в согдийском.

„г

1.7. Отглагольные имена на -ag, судя по нашему материалу, в 
средиеперсидских и парфянских манихейских текстах выступают 
в основном в живых, свободно воспроизводящихся конструкциях 
и не составляют в языке цельной системы. Они не участвуют в 
создании сложных глагольных форм, а употребляются главным 
образом в атрибутивной и предикативной функциях. В атрибу
тивном употреблении эти имена часто субстантивируются, высту
пая в роли любого иэ членов предложения, которые могут вы
ражаться существительным. Отглагольные имена на -ag по свое
му образованию не однородны; они образуются нан от првзвнт- 
ных основ, так и от прошедшей основы и от основ, оформленных 
суффиксами -ant, -8п, -ап и т.д. Такое положение, разумеется 
наложило отпечаток на семантику и функционирование этих имен 
в языке. Отглагольные имена на *-t&ca, например , имеют пер
фектное значение, а образования от настоящей основы или от 
других основ - соответственно значение настоящего времени. 
Ниже приводится, в соответствии с употреблением отглагольных, 
имен, таблица дистрибуции долгого и краткого вариантов суф
фикса и основ, к которым он присоединяется. Следует подчерк
нуть, однако, что она ни в новй мере не претендует на полно
ту, а отражает лишь данные материалов, использованных нами 
для написания работы.(См.след.стр.)

1.0. Дальнейшая судьба отглагольных имен на -(а)ка в совре- ՛ 
менных иранских языках сложилась по-разному в зависимости от 
основы, к которой присоединялся суффикс. В большинстве язы
ков образования от претеритальной основы прочно вошли в сис
тему глагольного словоизменения, участвуя в создании анали
тических форм глагола. Эти. же образования в новопврсидском 
уже в классический период расширили свое значение и стали 
использоваться в двойной функции - причастия и деепричастия; 
ср., например, в таджикском: карда 'сделанный' , 'сделавши^' ,
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i i » - i 1 w ։ 41сделав , рафта ушедший и уйдя и т.п. Танов употребле
ние отпечена и в белуджском, причеп с архаической формой суф
фикса -og/-ay ։ kurtag сделавший , сделанный , rasi-Oary* 

1 ы1 42 *прибывшим и т.п.
Образования от основы на -ant ( -antak) в некоторых ново- 

ирансних языках функционируют нак причастия настоящего вре
мени с семантикой имени деятеля,- ср. в перс, konanda 'дела
ющий', ravande идущий ; xvSnande 'поющий', 'певец'։ тад>р.



г/яида 'говорящий ; гиляисиое Зу,поф приходящий и т.д. Эти 
i i

имена часто субстантивируется; ср. перс, ayande будущее , 
ayandeye tabnSk блестящее будущее . В причастном употребле
нии отглагольные имена на -antXk выступает, главным образом, 
в атрибутивной функции с сохранением своей глагольной приро
ды; ср., например, в таджикском: Дар^ол ба хотири вай ^ам 

I 
ча&оби худро сафидкунанда омад ему сейчас же прхшел на ум 

. ' 43ответ, опраедываощии его . Что касается образований от 
презентных основ, то они сохранились не во всех языках. В 
некоторых они прослеживаются лишь как пережиточные явления. 
Такое положение мы обнаруживаем в курдском (курманджи), где 
засвидетельствовано незначительное количество субстантивиро
ванных причастий от переходных и непереходных глаголов с 
суффиксом -ак /-вк , в основном со значением имени деятеля; ср 
garBk 'бродяга , gaaak кусающий , tirsnSk боящийсятрус' 
и т.п.

Отглагольные же имена на-ак от презентных основ с семан
тикой имен деятеля, функционируют и в осетинском; ср., напр.
it III I

wajag скакун от wajyn бежать , kusag работающий от 
1 ' 44kusyn работать и т.п.

"В персидском языке классического периода сохранилось не
сколько причастий от основы настоящего времени с суффиксом 
-а (<-ак) с тем же значением: Запата слушающий , guya го-

I — 1 11 1 -W 1
1 — 1 « 1 ’ 1 щий , аала знающий , умный и т.п., которые в современном

языке часто употребляются как простые прилагательные или
существительные.45 Можно привести также слово ni^sa , встре

чающееся в средневековых персидских текстах в значении огне 
поклонник , зороастриец (из парфянского ni^osag слуша
тель ).

Часть иранских языков образуют инфинитивы посредством суф 
финса -йк от основы настоящего времени глагола. В этой связи 
представляет исключение лишь шугнано-рушансная группа памир- 
сних языков,^образующая .инфинитивы от прошедшей основы; ср.: 
шугн. nlviStow , сарынольсное nivigttw писать .^1 * * * * * 7 В Окончание 

*40 ’-3w/--Lw восходит к -aka.
В ишнашимском инфинитив образуется прибавлением н основе 

настоящего времени суффикса -8k или -uk: wenuk видеть ,

верящий , tarsа боящийся ; христианин , porsa спрашиваю-

-23֊



f alflk ' говорить* , afsuk ' спать' , g&cuk 
ваханоном наряду о инфинитивом на -ш 50

■ 4Qделать и т.д. 3 в 
засвидетельствован 

также инфинитив на -ак или на -g; cp.i glnik ’вставать' , 
drawee ' нооить' , ding 'бить', 'ударять' и т.п. 1 В ягноб- 

снон языке существует две формы инфинитива! одна из них сов
падает о глагольной основой, другая образуется при помощи 
суффикса -aki <aw, Sawak 'идти' , 'хождение', von, vowak 
'приходить', 'приход'.52 Инфинитивы на -(а)ка прослеживается 

также и в парами (с суффиксом -о), ормури (-ак), талышском 
(-а). Формы суффикса -(aka для образования инфинитива заим
ствованы также некоторыми соседними индоарийскими языками;

53 ср.1 праоун и гаварбати -к , нховар и лашаи-ik , шина -oikl.
Инфинитивы на -(а ) ка широко употребляются в северозападном 
иранском диаленте - белуджском. Они образуются от основы на
стоящего времени прибавлением суффикса -ag (западные диалек
ты), -а|» (вост.диалекты): bandag, bandaf» 'связать', girag, 

gifa|» ' брать' , 'хватать , Janag, Janaj* 'бить' , 'ударять ' и

Из среднеиранских языков инфинитив на -(а)ка наличествует 
только в согдийском о суффиксом -’к(-'у).55 Таким образом, 

большое число новоирансних языков и согдийский образуют инфи
нитив посредством суффикса -(ф)ка . Эти инфинитивы в указанных
языках выступают также как имена действия; ср. в ягнобеном: 

«Атак? и fa^t 'мне нужно напиться воды';56 в белуджском:
ра Зрау kaMagä 'для переноски воды' ;52 в вахансном: yaw 
ra$t naofkar gkürgak ' он идет искать олугу'56 и т.д.

Переход отглагольных имен на -(а)ка в инфинитивы в иран
ских языках обуоловлен, вероятно, семантикой имен действия, 
которая, по-видимому, им была присуща.

Инфинитивы на ~(а)ка в дрввнеираноких языках не засвиде
тельствованы. Однако такое употребление, причем параллельное 
с инфинитивом на -tun, отмечено для отглагольных имен на

-aka. в древнеиндийском; ср.: bhSjak? vrajati он идет, чтобы 
поеоть ' наряду о bhoktua vrajati ' id.' 56
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Г л а в а II 
ОТГЛАГОЛЬНЬЕ ИМЕНА НА - **-

2.1. В истории отдельных индоевропейских языков особое зна
чение имеыт суффиксы *-to- и *-по-, которые в ходе языковой 
эволюции играли значительную роль в образовании отглагольных 
прилагательных, а затем и в образовании перифрастических 
спряжений. Формы c^-to- и*-по- показывают, что имя, подвер
гаясь определенному действию, находится в состоянии, достиг
нутом через это же действие.  Но в отличие от древнеиндийско

го в иранском пассивные причастия на -па- имели очень огра
ниченное употребление, особенно в эападноирансном| поэтому 
они выпадают из нашего рассмотрения. Отметим только, что из 
среднеирансних языков причастия на -па- функционируют в хо- 
таносакском, а из новых языков - в аахенском.^

1

Суффикс *֊to - широко распространен во всех индоевропей
ских языках, кроме анатолийских и тохарских. С помощью этого 
суффикса образовывались причастил от нулевой ступени норня; 
ср.: и.е. **tlu-to-s 'услышанный', др. инд.Зги-tah , ae.srutff, 
гр. xArrtos , и.е. *g4p-to-s 'пришедший', др. инд. geta- , гр.Ц«- 
То$ • Однако уже в древних языках имеются вторичные образо
вания с этим суффиксом от других, более раопространенных 
форм корня. Тан, например, ав. yaSta- вытеснило itfta- (др. 
инд. Ifta- ), ср. также ав. ta^ta- при др. инд. tajta- , ав. 
sasta- , др. инд. ^Sgta- (вм. sigta-^,

На более поздних этапах иоторичеоного развития функциони
рование причастий на -ia- стало постепенно ограничиваться 
сферой пассива. "Тем не менее, - кан отмечает А.Семереньи, - 
Первоначальная индиферентнооть к диатезам совершенно очевид
на. Др. инд. gates очень часто означает он ушел*, praptas 
( pra-Sp-tas ) ’он достиг' и т.д.".3

В индоевропейском причастие на образовывалось от 
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любого глагольного корня» активного или пассивного. Когда 
корень по значению был переходный, образованное от него при
частив было непереходным и даже пассивным. Ср., например, 
ав. Jata- , др. перо. ava-Jata- 'убитый , karta- сделанный . 

Но и здесь возможно было сохранение активного значения. Яр
кий пример этому в иранском мы имеем в ав. fragubarata- 
(прич. от * fra-xwar-), употребленном в активном значении в 
обороте genetivus absolutus: ... тауапал(са) fraeuhartanqpi 
'(лона) птицы не сожрали' ( V. 5.14). Причастие же от непере
ходных глаголов чаще всего приобретало активное, или скорее 
нейтральное значение. Тан, от глаголов движения мы имеем, 
например, др.п. para-ita- уведенный прочь , ав. aiwita- 
'пошедший' , причастив непереходное, но активное по значению, 
принимавшее прямое дополнение - pantqm aiwitan (HaSoxt Nask , 
2, 17).

Другой важной чертой в семантике причастий на -ta- явля
ется их способность передавать возможность достижения субъек
том или пациентом состояния, вытекающего из действия, обозна
ченного в корневой морфеме. Тан, ав. upa-staota- означает 

•похвальный' (а не 'хваленый ), и если др. п. marta- означает 
'умерший', 'мертвый (в отличие от др. арм. mard смертный' 
<и.в. * mrto- 'смертный' ), то древняя "семантике возможности" 
этого же причастия четно вырисовывается там, где перед ним 
стоит привативное а- : иран. * a-mrta-, ав. ашэ^а- означает 

' бессмертный' (а не не умерший ), ав. an-upaata- непригод
ная к половому сожительству (о малолетней) и др.

□писанные черты функциональной семантики причастий на -ta-, 
равно кан и их свойство отглагольного имени к принятию пока
зателей грамматического рода и флексии, инач-в гов.оря, их спо
собность к синтаксическому согласованию, сделали их прекрас
ным материалом для образования еще на древнеирансной стадии 
перифрастических глагольных оборотов. По мере разложения 
древней глагольной системы перифрастические формы стали при
обретать все большее значение, особенно же перифразы с при
частиями на -ta-, которые к началу средней стадии эволюции 
выкристаллизовались в довольно стройную глагольную систему 
и в западноирансних языках легли в основу всех глагольных 
форм. Перифразы же с участием других девербативов, как это
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видно из наших материалов, и в средн«« эпоху оставались жи
выми, с полноэначиостьв составных компонентов, тан что поров 
трудно отличить случайное употребление от уме грамматикали
зованного оборота.

2.2. Наи среднвперсидсиий, таи и парфянский унаследовали 
большое число древних причастий на -ta- , первичных, обраэо- 

4 ванных от нулевой ступени нория, и вторичных, от полной 
ступениJ и даже от ступени с подъемом.® Но в обоих яэыиах 

широко функционируют также и представляющие инновацию претв- 
ритальиые причастия с суффиксами -id в среднвпврсидсном и 
-rad в парфянском, суффиксами, выделенными, очевидно, путем 
переразложения из новообразованных причастий, возникших н 
концу древнего периода присоединением суффикса -ta- к пре- 
звнтным основам. В ходе эволюции эападно-среднеиранских язы
ков эти новые причастия получили большое распространение в 
силу их ясной для говорящих морфологической соотносимости с 
основой првэенса. В случае унаследованных причастий на -ta- 
подобная связь уже не ощущалась. В турфанских теистах встре
чаются и по две формы - унаследованная и новая - причастия 
для того же глагола. Тан^например, в парфянских текстах гла
гол boz- имеет два претеритальных причастия, boxt и bo£ad . 
В функциональном отношении между этими новыми причастиями и 
унаследованными на -ta- нет никакой разницы; поэтому в нашем 
изложении они будут рассматриваться вместе.

Материал турфансних текстов на среднвперсидсном и парфян
ском языках позволяет выделить следующие способы функциони
рования причастий на -ta-.

2.3. Субстантивированные причастия на -ta- функционируют как 
обычные существительные, принимая танже показатель множест
венного числа. Ср.:

Ср. -перс. : dryst 'wr (...) bXyhq Су xst’n dryst *wr 
wygr's'g у xwpt’n hgjyn’g cy hwnryn'n 'hyzynyd'r cy mwrd’n 

Здравие (тебе) .... исцелителю раненых, здравие (тебе) пр£- 
I 

будителю спящих, будителю сонливых, воснрвситфлю мертвых 
( М2В II RI , 2Б-32; MiM II , 314), 
h’nyS’n ’с 'yd kyrd ( . ■ • ) *с h’n dyjwstyy p’q qyryhynd Ha 
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основании этого-действия они очищаются от этого злого враще
ния' (Т III D 270 П V, 3-6։ М1М II, 310).

Парф. : ку «’n’d kwm wsn’d nwx’myxt су ’d t’r ’ Который 

знал։ 'ради меня (из-за меня) произошло первоначальное сме
шение с тьмой-' ( М 2а RI , 35, 36։ HIM III , 050).

2.4. В качестве определения к имени в составе определитель
ных причастных "оборотов. Ср.։

Ср.-перс.: Ъус pyt mwrdg у wysp d’m (. ..)k* mwrd ’y’b k* 
’wzd hyb xwrynd ' Однако пусть съедят туши всех животных, око
левших или убитых' (Т II D 126 II R, 6-10։ MiM II, 296), 
։Ъ ’wd ’dwr су *с gwmyzy&n p’rwd Вода и огонь, очищенные от 
смешения ' (М 96 V, 13-14։ MSt , 16).

Парф. hm’b’r су he wyr’St Склад, издавна построенный ' 
( М 92 R 5а։ Воусе, ReX. Particles, 36),® 

hrw ’st’r ’ndryn ’wd bcyn *ndyK*d w’xt 'wd kyrd cy myhg’r 
' Все приносящие вред грехи, внутренние, внешние, задуманные, 
сказанные и сделанные' ( М7 II RI , 119-123; MiM III , 673։ 

Reader , 109). Здесь 'ndyS’d, w'xt и kyrd, наряду c ’ndryn 
и bcyn, служат определениями к ’st’r .

rwc z’dg'n wygr’d ’w tw cst’wynd Тебя восхваляют пробужден
ные Сыновья Дня ' (М 39, RI , 24-26; MiM III , 864).

Определительные причастные обороты с причастиями на -ta- 
выступают постпоэитивно к именам, либо примыкая к ним непос
редственно, либо же через относительное местоимение ка, или 
посредством изафета.

2.5. Адвербиальное употребление. Такое употребление отмече
но лишь в парфянском. Ср.։
ny^fwrd pt ’brnng cmyd Спеша (и) с усердием идет он' ( М67 
V II , 70; MiM III , 090) .
В приведенном примере nydfwrd является приглагольным опреде
лением; оно характеризует образ протекания действия, выражен
ного сказуемым.

2.6. Причастия на --Ьд в системе глагола. Основная функция 
перфектных причастий - это участие в создании претеритально- 
го аналитического спряжения и в перифразах с такими полувспо-
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могательиыми глаголали май sta- и dar- . Изложение этих во
просов сопряжено, одиаио, с известными трудностями иэ-за от
сутствия в существующей литературе достаточно четного описа
ния этой системы. Целесообразно начать его с рассмотрения 
узлового вопроса в данной группе, а имение с функции прича
стия в образовании активного перфекта изъявительного накло
нения от переходных глаголов.

В срвдиеперсидсиом языке и в парфянском можно выделить 
для переходных глаголов, в отличие от непереходных, три спо- 

g 
соба образования перфектных форм, которые мы будем условно 
называть перфект' I, II, III. Все три способа восходят к древ
ней поссессивной перифразе и существо их заключается в том, 
что логический субъект в них выступает кан обладатель дей
ствия, выраженного причастием, и стоит (историч-есни) в роди
тельно-дательном падеже, тогда как логический объект высту
пает в номинативе, а при наличии глагола-связки эта последняя 
согласуется с ним в числе.

2.6.1. Перфект! характеризуется отсутствием связки во всех 
лицах и восходит непосредственно к древнеперсидской перифра
зе (Ina Jtaya manä kftan . В перфекте I субъект может быть 
выражен либо местоименной энклитикой (редко - местоимением], 
либо же - именем. В любом случае он выступает в основном в 
начале предложения (если другой порядок слов не. вызван эмфа
зисом, семантическим выделением), на втором месте находятся 
дополнение или обстоятельство, а предикат, выраженный при- 

ID частием, кан правило, ставится в ненце фразы. Такое распо
ложение членов предложения объясняется тем, что при отсут
ствии флексии и, следовательно, грамматического согласования, 
дистантное расположение субъекта и объекта приводит часто н 
разрыву семантической связи.

Ниже приводятся примеры, расположенные по логическому 
субъекту.

■Ср.-перс.:
Sg. I.

mn pd ’Sm’h tyswc ny wynst Я вам никакого вреда не причинял' 
( М 3, 35, 36; МЫ , 950), 

суп myäg kyrbgyy kyrd ' Так нан я'всегда делал добро' ( M3, 
36; МЫ, 950),
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c’wnnyd’n gwpt ' Нак я вам рассказал (М 1006 I, Б; КРТ , 31),

Sg. 2. ,
•wtyB'n qyrd 'z’d 'и ты их сделал свободными ( M736s Reader , 
135,4). /
В силу того, что и субъект действий, и объект в приведенных 
двух примерах выражены энклитическими местоимениями, возник
ли слитные формы c'wnmyd'n и 'wtyfi'n .
kyt ’brwxt nyM’n £у гийпуу 'Ты зажег энан света ( М73В; 

Beader • 135, 4 ) .
S15. 3- ։ ,
• wg xwd’wn pswx *wh d’d И владына такой ответ дал ( м 3, 34 
MLJ. 950),
•wS 'zdh’g с yw man ’wd ohnyn 'br 'wyS'ndwn’n zhg’n phrg 
hySt 'И он поставил одного дракона, мазансного и страшного 
в качестве сторожа над этими двумя отпрысками (T III 260, 
d I V I , 21-26։ MiM 200),
’w8 pwroyd ’w mn ՝И он спросил меня ( М 2 R II , 21; М1И II , 
303),
’wS pnz mwrw’h су nyw kyrd И он показал (букв. сделал ) 
пять хороших предзнаменований (М 619R I, 13, 14; КРТ, 44), 
’wï dst ’hnwnz ny Swst И он еще не помыл руки' (М 3R , 5-6։

MSt , 3 ) ,
'wï’n phryzyïn ’w hnzmn cyg pd b’ryst d’d И он дал им охра
ну для сбора в раю (царстве Света) ' ( M1001JI R III, 11-13։ 
КРТ , 16).
Здесь, выступающее в начале энклитическое местоимение -ï’n 
является косвенным объектом. Субъект же действия не выражен, 
bï'rd w’x£ hrwbyKn £у pnz'n dr’n pd "zynd 'wmn wcyst ' Дух 

Багард научил меня с помощью притч "собранию пяти глав" ( И 
2 V I , 32-35։ MiM II , 305),

h’n zhg xwd Аз этого ребенка съела (T III 260, CRI, 
16, 17; MIM Z , 195),

xwd’vn ch dbyr (...) ’w ’d’ pryctyd 'владыка послал трех 
писцов (...) к Адде ' (И Ж I, 9-12; MiM II, 301), 
’d’ pd 'wyn Xhr’n ws rnz bwrd nX’st ws m’nyst’n’n wcyd prhyd 
wcydg’n ’wd nywS’g’n kyrd nbyg’n '.Адда в тех странах терпел 

большие страдания, основал много монастырей, собрал (букв. 
' избрал') многочисленных избранных и слушателей, составил
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писания* (И2В1, 15-21; М1М II , 302). 
Встречается и случаи (а поэзии), когда энклитическое место
имение, выступая в качестве объекта, присоединяется непосред
ственно к причастию; Ср.: * I
' хЗ рги'ахт 'ъ ’Ых’п суубп И (Зардушт) приказал праведным 
меня собирать' (М 95 V 16; К1М II , 319).

Р1. I. * 
'хп’п ра Ъ* рЬуЪхсЪ Мы тебя помелели (М 2В II R II , 32, 33; 
ШМ II , 315).

Р1. 2. , I
Ь’пг’п тп сзр’в кугб Эту услугу оказали вы мне ( Вт, 95, 
96; ХаЪ.1, 500).

Р1. 3. I 1
'тЙ’’п ... гхтрг пв'с Ъига И они сделали глубокий поклон 
(Т III 260, е II R II , 32-34; М1М I, 179), 
'х$’п Ь’г туи ’с агх!’п хъга И они съели фрукты и плоды 
на деревьях (Т ИГ 260, Ъ I V I , 2-4; М1М I , 183), 
'х8”п хыпбв *х ’ху ргув1’а И они послали н нему Хвандага 
(=3ов)' (М819 Я I, 7, В; КРТ, 44), 
ахЗвупхп сврхг ъуг’вЪ Враги устроили пир (М2 V II, 8,9; 
М1М II , 305).

Перфект I употребляется нак в главных, тан и в придаточ
ных предложениях (главным образом определительных). Ср.: 
Ьпе ..., куп аух 'ха агххК ’суХ Ъ’ Ъхга 'Рабы ..., из которых 

• I
я изгнал дэвов и друхшов (М3, 39, 40; МЫ, 950), 
'ха Й’Ь кх£1 кхт вхвпа ххга И шах сказал: я поклялся (М3, 
25; МЫ , 950), 
Луп сув тп хсуб ’с ’Ь’гув’п буп су ру^упв’п рб 6Ь хуг Гг’у 

’нб хуЬбг ’в4 Религию, которую я выбрал, из других религий 1 
древних в десять пунктов предпочтительнее и лучше (ТИО 
126 19 , 1-5; М1М II, 295), 
‘на суп хуг су пгЗ 'туе 'и тп псувг Те вещи, которым учил 
меня Нарджамиг' ( М49 II V, 5-6; М1М II , 308), 
'п Ьут 'бхг °у сууб ггбхвЪ Я огонь, который собрал Зардушт' 
(М 95 V 1а; М1М II. 319), 
пуъ£’в ку И’п гн'пв’п 'х иДууав’п "хгууб 'Слушатель, который 
принес эту милостыню избранникам' (М 221У , 10, 11; КРТ , 103) 
вр'вв’п ку сг’Ь’п ’Ъг'ххЪ 'Слуги, которые зажгли лампы' (М 47 

II V » 13; КРТ , 69) .
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Пар#'. : 
Sg. I. 

nys’gjn drxt'n am kyrd b'rw ’wa r'h 'bdy8t ’w bwrsw’r 
z'dg'n Ситощив деревья я сделал плодоносящими и дорогу 
устроил к высокочтимым сыновьям ( M5d RX, 28—32; MiM III , 
063), 
nn dySt ’pda 'fl построил дворец (MSdRI, 16; MiM III , 063), 
'vm kySf'npr'gnd 'и я посеял семена (И 5 d RI, 14; MIM III , 

063), 
kd 'gd hya u r'Styn br’d 'whwa wynd’d cv’gwn kd an k’a 
' Когда я пришел и брата Раштина нашел таким, каким хотел 
( М5015 II RI , 136-140; MiM III, 056).
Последнее предложение интересно тем, что в нем,несмотря на 
параллельное выступление непереходного и переходного глаголов, 
четно сохраняется соответственное грамматическое оформление 

11 перфекта.
Sg. 2.

'at dyd ’a hwj’gr'n И ты видел спасителей' (М 33, 44-46; 
MiM III , 876), 
tw bg na’d 'a an Ты, бог, понаэал мне ( М42, 11-12, MiM III, 
879).

Sg. 3.
*a8 na’d r’Btyft И он показал правду (M 42, 40; MiM III , 
879), у
**8 ’a 'rd’w ’ad kyrd И он сообщил праведному (букв, 'сде
лал сообщение')' (М871Ъ, 3; MIK I , 21), 
’dy’nyg wxd hry y’ar na’c bard ' Затем он сам три раза сделал 
поклон' (М 177 R^i6, 9; HSt, 22), 
суЙ ta q’a hnjft Поскольку он выполнил твои воли' (М21, 7, 
Ghilain , Kasai, 121), 
fryStg »’n’d ha 'w'aryg pra’ng Посланник змал ту еретическуи 
мысль' ( M47b 5-7; MSt, 13), ' -—՛
arya’ny '» twr’n 8’h as xrd ։ad jyryft wyfr’8t Господин Пани 
научил Тураншаха большому (букв, 'многому' ) разуму и мудрости' 
( N566 ZI R, 27, 26, МП I, 21, 22).

Р1. I.
֊■. «aygyc ... ’b'wa’n vryh’d И земли (также ՝ затем) мы превра

тили в хаос (?)' (M2, 130-132; ШМ III, 653), 



u bwnj’b min cy £hr nw’g 'ï 'br dyït И над этим (мы) пост
роили светлую основу нового айона te 2, 132-135; MiM III, 
853).

Pl. 2.
He засвидетельствовано примерами.

Pl. 5.
• 'z’d’n °ув sxwn c2n><d Знатные услышали эту речь ( М 4В V, 
5-6; KSt, 14), 
'wd wnwh d’r’w gy’n fryyStg’n ”w’st И вот ангелы привели 
душу Дария (И 177 у , 14-16; Ghilain, Essai , 120).

В парфянском иногда встречаются также абсолютные формы 
энклитических местоимений и -S’n (3 л. ед. и мн. чисел), 
которые толкуются В.Хеннингом кан сокращенные формы от 

у. 12 г„ и ’ws,n • kp • .
X frïwd fryStg’n Он послал ангелов (М 5, 46, 49; MiM III , 
663), 
й’п frh’ ... brhm ’£ 'ndr n'jfwst Они, поэтому, изнутри одели 
одеяние ( M2, 71-74; MiM III , 651).

В парфянском имеются также случаи, когда причастие высту
пает в начале предложения, а субъект - в конце: 
d’d ։ym wyg'hyft ’wzCyy Дал это свидетельство Уэзи'С T II D 

79, 31; HIM III > 862)- Этот необычный порядон слов связан с 
семантическим выделением действия, выраженного причастием.

2.6.1.2. Перфект! в обоих языках имеет чисто активное зна
чение, однано в некоторых случаях, когда субъект действия не 
выражен, и особенно в.придаточных определительных предложе
ниях, причастие-предикат может иметь пассивное значение. Ср. 
например, а парфянском:
wy£”d Ъг'п *с ’вв'п Открылись двери неба' ( М 39 21, 14-16; 

MiM III , 864),
'wn d’rwg wzrg ky b2n’n 'mSt 0, ввлиное дерево, ветки кото

рого сломались (М 6, 11-13; MiM III, 665), 
ws'n yzd’n ... су ••• ’fryd xrwSt u 'wyst'd Множество бо
гов..., которые ... были сотворены, призваны и установлены' 
(М 730, ri 7-10; Ghilain, Essai , 118).

2.6.1.3. Несмотря на исторически посессивный характер пер- 

в - 851
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факта I , судя по приведенным примерам, уже в среднеиранский 
период обнаруживается тенденция к номинативному строю, на 
что указывает частое выступление предлога о перед объектом 
действия, выраженным существительным. Нроме уже приведенных 
выше (2.6.1.) примеров, ср. также:

Ср.-перс.: pryStgrwSn ... xwnd ’w mry >mw 'Посланник Света 

позвал господина Ammo' 1( И 2 RI • 34-37; И1М II, 302).
Парф.: frygig 'w ’rd'w pd ’ndrw’z w'st ' Посланник поднял 

праведного □ воздух' (м87ГЬ, 5; МТК I, 21). 
0 силу указанной тенденции, местоимение шал стало восприни
маться также нан номинатив и начало вытеснять местоименные 

1 3 формы первого лица ед. числа номинатива ап (из hdan) и az.

2.6.2. Перфект II отличается от предыдущего наличием глагола- 
связки ah- • В третьем лице единственного числа связка отсут
ствует, совпадая тем самым с соответствующей формой перфек
та I. В манихейском среднеперсидсном, однано, засвидетель
ствован единственный пример, где в 3 л. ед. числа выступает 
связна.

При перфекте II существует объектное согласование, т.е. 
глагол-связка согласуется в лице и числе с объектом действия, 
выраженного причастием. Субъект выступает часто нак личное 
местоимение в полной или же в энклитической формах. Нередки 
и случаи, когда в качестве субъекта выступает субстантив. По
рядок слов почти тот же, что и в перфекте I.

Перфект II возводим к древнеперсидсной перифразе utamaiy 
vasiy astiy kartam . Он имеет активное значение, хотя при от
сутствии субъекта может иметь и пассивную семантику; ср., 
например, в ср.перс.: 
’ndr h’n zhg hmbwdyc dw’zdh’n dr’n cy ’sm'n’n hs'xt hynd 
' В этом ребенке построились подобно двенадцати небесным две
рям '( Н 1004 IL 4-7; КРТ, 29), 
'wd nwny&i'n fy wysp'n zwr’n pd wzrg krwgyy ’'wn pdyg kygt 
hynd c'wnmyd’n gwpt’ 'И соединения с силами с большим мастер
ством тан были посеяны в нем, кан я вам рассказал (М1006 I, 
2-6; КРТ , 31 ) .

Ниже приводим примеры, в которых՛причастие на -ta высту
пает в конструкциях перфекта И . Примеры расположены по ло-
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гическому объекту. 
Ср.-лере.: 
Зя. I. I 

brhng bvd h у в 'vt’n pymvxt hym Я был голым, и вы меня одели 
(И 475 V՜, 6-8; KSt , 26), 
С отрицанием: 'vd brhng bvd hym 'vt’n ny pymwxt hym И я был г 
голым, и вы меня не одели ( М477 й, 12-14; MSt , 26),I I
’vt’n 'w qdg hrvft hya И вы меня ввели в дом (М 475 V , 13- 
14; MSt , 26) , 
bstg bvd hym 'vt’n vï’d hym Я был связан, и вы меня освобо- 
дили' ( М 475 V , 9-11; MSt, 26),

I 
wrdg bvd hym ’vt’n bwvxt hym Я был пленником и вы освободи
ли меня' ( M475V , 10-12;MSt , 26).

3g. 2.
tv 'yd'wn dwjbwrd bwd hy 'wm’n ny bvxt hy Ты так был несча- I 
стлив и мы тебя не спасли ( М477 Я, 19, 20; MSt, 26), 
'mh tw Shr cy nwg dyd hy Мы увидели тебя, новое царство' 
(И 28 II R II , 31, 32; MiM II, 315).

Sg. 3.
'w8 kyrd 'st cSmg’h .И он сделал видимым для глаз' ( S 9, 6b 
МКН, 227).

PI. I.
'w^’n *wh gvpt kv nmbrvm- tv xvd’y ky ... 'm’h ’pvryd hvm' И 
они т-аи снаэХДи-:֊ -"тебя, владыка, мы почитаем, поско-льну (ты) 
нас сотворил" (T III 260, е II V I , 1-6; MiM I , 179).

Р1. 2.
'Xrn’h ... у pydr hySt hyd Вы .... которых оставил отец' 
(T II D 77 На Я 1-3; Helnning, Verbum , 243). 
PI. 3.
'ws q’rgr'n hyXt hynd И он-..отпустил рабочих ( М. 100 R III , 
12-14; КРТ, 39),
'wd xrd 'vd d’nySn C yg rv'ncyh-yh c ym 'c h’n pdyryft hynd

'И разум и умение (букв, "знание՛՛) заботиться о душе, 
которые я перенял у Нарджамига (М 49 II Я, 13-15; MiM II, 
308), 
’’s ... 'wy^’n dvn'n твп’n ... 'wzm'hyd 'vd mrzynyd hynd ’vd 
'gnyn h’mhn’m gvmyxt hynd ’Аз... этих двух мазаное ... сов
ратила и заставила заниматься-половым сожительством ( T III 
260, CRI , 16-24, MiM I , 195),

-35-, -



.wd Byhr yzd hrwysp zmygbwn hs'xt hynd c’wn r'z qrwg И dor 
михр построил фундамент всех земель кан архитектор (М 100 R 

III, 7-10։ КРТ , 39).
Парф.:
Sg. I. ,

gryft hym 'n'sg c^mg’n gstgr'n ky kyrd hym wr'd Схватили 
пеня бесчисленные, отвратительные демоны, которые пленили (?) 
меня' (М7-, 219-222։ MiM III , 075), 
•wS’n ш'гу m'nyy bwj’gr 'w mn frSwd ky czw'st hym 'z d'hyft 
'И они прислали владыну Мани но мне, который вывел меня из 
рабства1 ( М42, 94-90։ MiM ill , 001), 
’wt 'г hySt hym syy./g' И ты оставил меня сиротой ( М42, 15- 
17։ MiM III, 079).

Sg. 2.
x'zyndg'n 'hy’d d'r'h ky prgSit 'wd x’z’d 'yy Запомни о по
жирающих (чудовищах), которые (тебя) заключили в тюрьму и 
съели' (М 33, 27-30։ MiM III 076), 
qdyS’n dyd 'yy ' Когда они тебя увидели' (М 10V , 2-4, Ghi- 

lain > Eosai, 121).
Pl. I. ՝ 

’bd’c’d hym'd 'c 'bn’s Мы освободились от разрушения ( М 
544 й , 2։ M?t , 20).

Pl. 2.
Не засвидетельствовано примерами.

Pl. 3- 
'wm 'yd wan'd с ymyn sxwn w’xt ’hynd И поэтому эти слова я 
сказал' (Т II D II 134, 77-79։ MiM III, 056), 
kd 'wr 'w mrg 'gd hym 'b’wm hrwyn br’dr’n u wx’ryn pd kyrbg 
wynd'd 'hynd 'Когда я пришел в Мерв, всех братьев и сестер 
нашел в добродетели' (Т II D II 134, RI 123-127;MiM III, 050). 
В приведенном примере выступают параллельно причастия от не
переходного и переходного глаголов, которые оформлены связ
ками соответственно в субъектном и объектном согласовании.

2.6.3. Перфект Шимсетс я в обоих язынах и в нем, подобно пер
фекту! , отсутствует глагол-свяэна с-объектным спряжением. 
Характерной его чертой (является присоединение непосредствен
но н перфектному причастию личных местоименных эннлитин, обо- 
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зиачающих агенса. Агенс - обязательно одушевленный - комет 
быть выражен и именем: в этом случае, имя агенса (обозначе
ние его или имя собственное} непосредственно предшествует 
глагольной форме с энклитикой, или следует за ней. Объект 
(логический) монет отсутствовать, но там, где он выступает 
а теистах, он представлен либо именем в ед.числе, либо при- 

14 и даточным предложением. Каи в среднеперсидсиом, так и в пар
фянском эти конструкции чаще стоят а начале фразы, реже - в 
конце.

Контексты, в которых засвидетельствован перфект III, ука
зывает на то, что и нему прибегали в эмфатической речи, осо
бенно там, где эмфазис высказывания ложился на глагольное 
действие. В подтверждение этого приведем две следующие стро
фы из гимна ( ИЗвВ V, 4-7; MSt , 24)։

։п d’r.yn kw z'd-’m (= zad (h)am) 
’wd пу d’nym kw туг’ш 
су xwrdwm pd tnw'r 
су d’dwm pd rw’n 
Я знаю, что родился. 
Но не буду знать, что умираю. 
Что съел я, (то) - для плоти. 
Что отдал я, (то) - для души. 

Ниже приводим примеры по лицам логического субъента. 
Ср.-перс. : 
Sg. I.
mn ky d’ ’w nwn ny d’nystwm kw k’ ’br pws cy ns’hyn. gryym 
nye cyn СУ gy’nyn 'wznym Я же до сих пор не знала, что если 
я буду оплакивать телесного сына, то (тогда) убью духовного 
(сына)' (М<5У. 1-4; MST, 12).
Sg. 3. ,
qyrdwK ns'h ’wd zynd’n Сотворил он трупы и тюрьмы (-тела) 
(Sg, 5а, МКН , 227), 
wrwystww? d’ny2»n су 'hrnyzd су nyw xwd’y Поверила сна (ду
ша) знанию Ормиэда, хорошего владыки (S9 , 10с, МКН , 228), 
^r’syn’dw8 'z су drwnd Устыдил он лживую Аз ( S9, 8а, МКН , 
227) .
Р1. 3.
hy£tw£'n 'они оставили' ( М 28 I V I 8, Verbum , 245), kyrdwl£*n 

( и 28 I V I 2, там же) они сделали .
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Первое лицо мн.числа и второе лицо ед. и мн. чисел не за- 
15 свидвтельствованы в тенетах.

Пар#.:
Sg. I. ,

’egwl’dwai wen су Ährd’r kyrbg Услышал я голос добродетельно- 
гб царя' ( Т II к. Ib ,Н V I ; Н-С , 94), ,
d’dwn "a’dyfi ’w iw 'Дал и твб° свободу ( М 42, 100; HIM 

III, В81), ։
dydwm bwj’gr су prw’n mn V'b’d Увидел я спасителя, нан толь- 
но он блеснул передо мной (Т I D 2206 V, Ib ; Н-С, 138).
hnjfiwn cspwr tw frn’n Я выполнил полностью твой наназ ( И 
5d R II , 32, 33; М1М III , 363),
*wt kd суиуп w’xtwni ' И ногда эти (слова) сказал я ( Т I D 2206 

V, 1а ; Н-С, 138).
Sg. 2- 
Xwstwd ’hyyn ’։ гул *wd ws gndgyft Отмыл ты меня от грязи и 
большой нечисти' (М551, 3-6;MSt ,.29), 

/ • 
q’w wzrg zwrmnd ky pd bwrdyft bwrdwd 0 великий, могучий ис- 
ПОЛИН, который с терпением выждал’ (Мб, 87-91; MiM III, 867).
Sg. 3. ( ։
d’dyäJ gryw 'w dw&nnyn Отдал он свое Я врагам ( МЗЗ R II, 
72; HIM III , В77) , 
fr’mwxtyy^ tob'г pdmwcn 'bdyn Скинул он обычную телесную 
одежду'16 (М 5, 63-65; MiM III , 864).

Формы множественного числа в парфянских текстах не засви
детельствованы.1''

2.6.3.1. Рассматриваемая форма перфекта засвидетельствована 
и в книжном пехлеви. Поскольку она отмечалась почти исключи
тельно в переводах Авесты, в частности формул типа mraoj» 
Ahurô mazdâ; para s a J, Zara&iStro ( guft-aM Ôhrnazd 'сказал он, 
Ормиэд'; purslt-aï Zartu8t ), ® X.Бартоломе склонен был счи

тать ее не болев чем искусственной, "ученой" формой, навеян- 
- 19

1

нои переводчику порядном слов в оригинале.
Довольно частое употребление ее ’в турфансних теистах да

ет все основания пересмотреть это мнение X.Бартоломе: перед 
нами, несомненно, глагольная форма живого языка, особенно 
употребительная в поэзии - почти все турфанские՝ тексты, в ко- 
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тарых Ohs отвечена, включая указанные В,Хеннингом неопубли- 
20 кованные, представляют гимны - и вообще, в возвышенной и 

эмфатической речи. Болев того, мы находим ее такие и в пехле
вийской Псалтыри из Турфаиа, которая была переведена с си
рийского. Таи, а 98.2 Хаг,. ' : ncwti» ИИЛ/tff НР& pwlk’n* ՛ По
казал он, господь, свое спасение .'

Способ выражения поссессивной предикации агенса и прича
стия в перфеитеШсовершенио аналогичен поссессивной денота
ции имени энклитиками, широко применявшейся как в среднепер- 
сидсиом (пехлевийские и манихейские тексты. Псалтырь), так и 

22 в парфянском; ср., например, ср.-перс.: dyswa, cyhrwm, 
bSnywm, œgyndwm ; парф.: p’dgyrbwm, cyrgwm, wxrdygwm, t’stgwm 

23 и т.д. Перфект III как бы следует этому образцу.

2.6.4. Прошедший перфект от переходных глаголов образуется 
причастием и формой претерита глагола bav- с объектным согла
сованием . Ср. :

Ср.-перс.: kX ’n ... ’ ’wrd bwd hym Когда он меня привел 
(И ЗВ 4, Henning, Verbum , 244).

Парф.: fr^wd bwd ’уу ’Тебя послали՛ (М 680, 22; Ghilain, 
Essai , 118), 
hwyc bzkr ... gryft u bst bwt 'и тот грешник был схвачен и 
заключен (в оковы)' (М 2, 124-128; MiM III, 853).

Вместо bwd употребляются иногда ‘h’d - форма՝ претерита 
3 л. ед. ч. от ah-: d’r’wpwhr bwg wynd’d ’h’d Даравпухр 
□ брел спасеньа^' (М 177՝V, ä,_, MSt , 22), или же - ’h’z s^՜1 

’ndr ’hrmyzd 'rdxïyhr Shryst’n pd m’nyst’n qdg 'gw£t 
(?) ’h’z ' Он спрятался в городе Ормизд-Ардахшире в монастыре 
(М 4579 R II, 1-5; НТК I , 70).

2.6.5. Причастие на -ta от переходных глаголов участвует и 
в создании других наклонений, сочетаясь с соответствующей 
формой глагола связки. Ср., например:

Ср.-перс.: нонъюнктив: .». ky pd ’&n’h wn’st h’d • Кто бы 
вам самим повредил' (М 475а I Вт, 5-10; Jsäb. I, 907).

Парф.: оптатив: 'ygyX’n ny pdwh'd ’hyndyh 'b’wX’n 'hrmyzd 
bg ny hwfry’d’d 'hyndy Если бы оци не молились, то Ормизд 
не мог. бы им помочь "( м2, 48-52; MiM IIÎ , 851; Ghilain 
Essai » 118).
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2.6.6. Перфект непереходных глаголов образуется причастием 
на -ta в сочетании с формами преэенса вспомогательного гла
гола ah- с субъектным согласованием. Иначе говоря, ,неперв- 
ходные глаголы в перфекте имеют номинативную структуру.

Третье лицо ед.числа функционирует без глагола связки.26 

Рассмотрим примеры из обоих языков.
Ср.-перс.:
Sg. I- ։
ps 'n ’mw pd dw rwcg pd 'pryn yst’d hym Затем я, Амо в те

чение двух дней стоял в молитве (И 2 R II , 29-32; MiM II , 
304),
’с dwr gy'g ’md hym dyn r’y Из далеких мест я пришел ради 

религии' (м 2 V I . 4-6; MiM II , 304).

Sg. 2-
•mw ... ’с kw ’md hy Амо, откуда ты пришел •(M 2 R II , 22֊ 

24; MiM II . 303) , 
w’xX ... 'wen gwpt cyr’y ny 8wd hy 'w xwyif Shr ' Дух ... 
сказала мне։ почему не вернулся в свою страну?' (М2 V I, 
1-4; MIM II . 304).
Sg. 3.
pyl ... ’с kwp ’yr kft 'wd mwrd Слон ... упал с горы и умер 
(М2 VII, 31-37; MiM II , 306),
'с dry’b 'wl 'md ' Вышел из моря' ( М 292 I V I , 14, КРТ , 48), 
rhyg 'c drxt prwd 'md 'Ребенок спустился с дерева' (М 46 RI , 
20; КРТ, 85),
'wS ... Swd rhyg b’ rbwd И он ... пошел и похитил ребенка ' 

( М 46 V I , 18-20; КРТ , 85),
mzn ... ’с dry’b b' ^krwst 'мазан ... выполз из моря ' (Т 
III 260 Ъ I , 10-14; MiM I , 181).
Р1. I. 

I I
m’nd hwm мы жили (М 114 R 7, Verbum , 240).
РГ. 2. .

Не засвидетельствовано примерами.
Р1. 3.
ку ’с ’sm’n prwwd ’wbyst hynd Которые из неба упали вниз ' 
(Т 111,260 е I R II . 6-9; MiM I, 192),
'wd pd ’wrsswg ”ywwz bwd hynd ’wd 'gnyn hngpt hynd *И они 

загорелись желанием и стали заниматься половым сожительством 
( Т III260 b I V I , 10, II ; MiM 1, 183),
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’(П СУ8 квк’куХп ... рг’с ’» гвув крФ купа И шум и вс
йот ... проникли (букв, 'упали1 ) вниз в земле ( К 100 R I, 
15-19» крт • ЗВ).
Пар#.
В парфянском вьстуллеиие связки в 3 л. мн. числа факультатив
но.
Я®. I.
ко ’га кув и г'£гуп ъг’а 'хк*в »упа’а с»'гхп ка вг. к'в 

Когда я пришел, брата Раштина нашел таким, каким хотел
( К 5815 Ив I, 138-140; М1М III, 858).I •
’«а рги’п к* Х*а ’Ьув И к нему я пришел ( М4575 II, 3;
НТК I > 57) .
Зе- 2-
в’аг ЦгуТЬ ’*8 ’вЪиу'а кш 'га 'уу в'аг ^аук ' Мать обняла 
и его поцеловала (говоря при этом): "Ты пришел потерянный 
(находившийся на чужбине), сын”' (К 33 V I, 92-95; И1И III, 
877),

'УУ Р* иге ’** ’УУ ЬиГгуа ’* руаг вгаккв Ты родил
ся при помощи божественной силы (или "с божественной силой") 
и вышел помощником отцу человечества ' (И 39 R I , 16-19; М1М 
III.884), 
'и ки ГгпГЬ 'уу 'Нуда ты пришел?' ( МдЪ, 7-8; МЯ-Ь , 5), 
Зв. 3-
Ьив Зв’п пва ва ' Время спасения приблизилось ' (М 47а, 14; М31 
12),
•Ис ка свга ’*1 рг«’п кугЪкг ТгпГ-Ь 'и когда он взял (это) и 
отправился н праведному' ( Н4575 R II 7-9; НТК I , 59), 
ка ки ва 'и пуЬг’п 'Когда он.(Будда) ушел в Нирвану (М 42, 
62; М1М III, 880), 
'Ъ'и щга суи иггг ... ауу’и п’в ргу’п ки ’га Тогда пришел 
н нему известный (бунв. ' большой') человек по имени Дарйав' 
(М 4575 V I, 6-9; МТК I, 57), 
ЙЪ Ъуа ’Ъ’с ’и ихукук дав 8иа ' Ночью (он) снова вернулся до
мой' (И 572 R 9; КРТ, 92) .
Р1. 1 и Р1.2 не засвидетельствованы в опубликованных тек
стах. А.Гилэн указывает тольно для Р1. 2 на 'Ъуа Ьуш’а ' на” 
понадобилось' ( М544 V 4, М31 , 28).2?

Р1. з.
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1) без связки: mrdwhm’n ... kft ’br dym 'Люди упали ниц'(И 5, 

аО-04, MIM III , 664).
2) со связкой :֊ nzd ’w dxng 'bnft 'hynd ' Они приблизились к 

могиле ' ( М 10 R , 12; MSt » 9J•
В относительных предложениях или синтагмах глагол-связка 

в 1 и 2 лице может опускаться, если субъект уже выражен в
• 28главном предложении. Ср.:

Sg. I.
bg hym ky z’d ’c bg’n 'я - бог, который родился (рожден) от 
богов '(И 7, 211-214; MIM III, 074).
Sg. 2.
tw ... ky m’h’d wx8 x’ns'r Ты, который остался красивым ис
точником' .( М261 V II, 3-6; Ghilain , Essai , 117).

2.6.7. Нак можно видеть, в перфекте и при переходных,и при 
непереходных глаголах форма третьего лица ед. числа выступа
ет без вспомогательного глагола. 0 манихейском среднеперсид
ском, однако, встречаются отдельные попытки создания корре
лирующих с третьим лицом мн. числа форм для ед.числа; посред
ством ast (см. выше 2.6.2.) и -änäd, который употребляется 

29с причастиями от переходных и непереходных глаголов. Ср.: 
а) с переходными глаголами: h’n dyswys cyS’n pymwxt ’n’d 
'Ту мешанину, которую они одели' (CRI, 23-26, MiM I, 195), 
'w2 'z ns cyg dyw’n — kyrd 'n’d cyn ns’h И он из тел дэ
вов ... сотворил это тело (S9 , 2a-d;MKH , 227), 
hrw wyspyX 'ndrz ’wd frm'n ... pdygrypt ’n’d Принял все на
ставления и приказы ( S9, Ila-d , МКН, 226).
б) с непереходными глаголами: syryd ’n’d ’’z ' рассердилась 
(?) Аз ' (S9, la , МКН, 227),
'wd h’n ”z cyS’n phyqnd ’n’d 'c h”n zhg cy mzn'n cyS’n xwrd 
... dysyd И эта Аз, которая в них (архидемонов) проник
ла из этих маэанских отпрысков, которых они (архидемоны) со
жрали ... сотворила (...)' ( T III260 С V II, 3-6; MiM I , 197).

Встречается и форма множественного числа 'n’nd ■
’wS’n xwybS zhg ’wd hn’m ’w 'wy d’d 'n’nd ' Они своих детей и 
части (тела) дали ей ' (М 10Q 6 II V II , 9-12; КРТ , 32).

Происхождение этих форм до сих пор полностью не выяснено. 
В.Хеннинг воздерживается от какого бы то ни было объясне-



иия. Заслуживает, однако, внимания мнение, высказанное не
давно О.Семереиьи, который сравнивает эту форму (ап-) с coi— 
дийской частицей skw- и возводит ее и и.е. корню * ап- ды- 

» шато , представленному авестийским ап- . Предлагаемое здесь 
семантическое развитие перевести дух отдыхать« покоиться 
наблюдается и в древнеирландском« где 3 л. ед. числа anaid
I i лл, 3 4

стоит, остается, обитает восходит к anati.

2.6.8. Пассив переходных глаголов в среднеперсидском и пар
фянском может быть образован перифрастическими номинативны
ми образованиями, состоящими из причастия на -ta со спрягае- 

32 мыми формами глагола bav- в соответствующих наклонениях (в 
ср.-перс, также расширением основы настоящего времени глаго
ла суффиксом -Ih: kyryhyd делается ). Такие образования в 
парфянском в сравнении с среднеперсидсним имеют ограниченное 
употребление. Ср.: 
Ср.-перс. Првзвнс:
'gr 'wh kw ’’whr’nd 'ygyX’n ՛տէ՛ր hySt bwyd A если тан слу
чится, что они обратятся (вернутся к нашей религии), то (их) 
грех будет им отпущен (М 97V , 18-21 ; MSt , 35). В приведен
ном примере в качестве косвенного объекта выступает энклити
ческое местоимение -San , присоединенное к союзу.

I 
ghy zhg myryd 'wd 'wl 'hxt bwyd Затем умирает ребенок и воз
носится (становится вознесенным) (Till 260 d II R IL,11-14;
HIM III,202), 
'ygyS mrdwhm 'cyS z’d ny bwyd Тогда человек от него не ро
дится ' (Т III 260 d II V I, 3-5, MiM I , 202), 
'wd 'ndr h’n Shr wzrg 'wd cst’ydg pdyrypt 'wd hrwpt bwynd *И 
в той большой и прославленной стране будут приняты и собраны 
(T IIID278 II V , 18, 19; MiM II, 311). 
Конъюнктив пассива: 
’'z 'wd 'hrпуп 'wd dyw’n 'wd pryg’n 'nor h’n bnyst’'n j’yd'n 

I 
'nwd’’n bst b’’nd Аз и Ахриман, демоны и пери в этой тюрьме 
будут вечно свяэаны'( Till 260b I V II , 15-22; MiM 1,185).

Конъюнктив здесь, как .часто и в других местах, имеет зна- 
33 чение будущего времени.

Императив :
cstwd b’8 ' Будь восхваляем! ' ( М 291 Ъ V 5, Verbum , 242) .
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Оптатив : ,
•fryd byh 'Будь благословенен (M36Ÿ, 0, а также 20-22, 

MiM 1Ь 325, 326).
Парф. Првзвнс: ( ,
byd 'с hw wywd"d ny bwyd 'затем от этого не отделится (М 2, 

16-20; MiM III, 050), 
qfynd pd jfr’n x’z’d bwynd pd num ' Они упадут в бездну и бу

дут поглощены смертью (М 620R , 2а; Н-С, 164).
Конъюнктив: ,
'fryd bw’h pt we 'frywn Будь благословенен многими благосло
вениями ( М 39 R I, 2, 3; MiM III, 003), 
jc'z’d bw’n 'Чтобы я был съеден ( T II D 1701 R J b;Ghilain , 

Essai , 110). *
Оптатив: (
"fryd bwyndyh 'nw8g iJhrd’ryft Чтобы ты был благословенен, 
вечное царство С М39 V I, 52, 53; MiM ITIJ385), 

»
'fryd bwyndyh gyhb’n Чтобы ты был благословенен, защищающий 
мир' (M39VI, 50, MiM 111,065) .

В сравнении с преэенсом индикатива конструкции других на
клонений в обоих языках встречаются редко. Формы 2 лица конъ
юнктива в парфянском часто передают также значение императи
ва.

Нан обратил на это внимание В.Хеннинг,34 пассивный презенс 

со спрягаемыми формами от bav- имеет оттенон будущего дей
ствия или действия, постоянно совершающегося в настоящем или 
в будущем, что аналогично значению этих образований в книж
ном пехлеви. Это объясняется,-по-видимому, семантикой самого 
вспомогательного глагола bav- , выражающего становление, про
цесс. Примерно таков же наблюдается и в Авесте в случае со
четания причастий с глаголом bav-: 
уаЬиа! x&iüto bavait! ... yahmâi £biïtô bavait! 'Нем ублагот
ворен бывает (Митра) ... тем (и) будет обижен '. ( Yt. 10. 87, 
Reichelt. Aw. El., 330). Ср. также в др .персидском : Auramaz- 
dâtay jatâ biyâ 'Чтобы Ахурамазда был убивающим для тебя (т.е. 

чтобы он убил тебя' ) ' (DB 4, 50; Kent. ОР,' 129).

2-6.9. Конструкции перфектного причастия с глаголом%tâ-'сто
ять' . На эти конструкции обратил внимание Н.Г.Залвман в сво-



3S ем очерке среднеперсидского языка, объединив, однако, эти 
конструкции с конструкциями причастия со спрягаемыми форма
ми от глагола bar-, не различая специфики каждой из этих кон
струкций. Е.Хеннинг в дальнейшем показал, что эти ионструк- 

36 ции fc bav-) образуют серию аналитических форм пассива, 
тогда как глагол sta- участвует в создании форм, выражающих 
пребывание в состоянии, достигнутом в результате действия, 

37 обозначенного в причастии. Эти конструкции, согласно форму
лировке Хеннинга, передают значение совершенного настоящего 
времени - perfectum praesens . Глагол stä- является здесь 
полусамостоятельным, подчеркивая видовремвнной оттенок дура- 
тивиости действия, выраженного знаменательным глаголом. Фор
мы с презенсом от bav- хотя и имеют в ряде случаев такое зна
чение, но более характерным для них является способность пе
редавать страдательность, пассивность.

Причастные конструкции с глаголом stä- в парфянском имеют 
почти ту же семантику, что и в среднеперсидском. Несмотря на «3 О 
утверждение А.Гилэна, согласно которому гл.‘St - в вышеука
занной функции выступает в парфянском очень редко, нами от
мечено сравнительно большое количество примеров. Рассмотрим 
причастные конструкции с st а- из обоих языков.

Ср.-перс.: gy’n ’s tn jwdgwhr ’wd ’b'g mynwgyh ° у tn c у ’st 
хуйт w ”z w ’’wrzwg ’ndr tn ’'wn ’myxt w ps'xt ’wd bst cystyd 
c’wn, '(Что) душа имеет иную субстанцию, чем
тело и (что она) с духом тела, то есть с Гневом) Жадностью и 
Плотской чувствительностью тан смешана, выстроена и связана, 
нан /.../ ' ( МЭИ R ., 16-18; MiM II , 300), 
’wd cymyX’n pnz'n ’mhr’spnd’n ky ähr pdyä wnyrd cystyd И те 
пять Амахраспандов, которыми мир устроен (Т III260 d I V II , 
25-30; MiM I, 201), 
'wd h'nzcy 'ndr zmyg 'wd ’sm’n qyäw’ryhn przyd c ystyd ' А 
также и тот (свет богов), который закреплен в нешварах земли 
и неба' (TIII260 е Ц V I, 26-30; MiM I , 179-180), 
w 'b'ryg p’rwdq ny bwd w pd h’mkyäwr ’’.myxt°ystyd А другой 
не был очищен (?) и остается смешанным со вселенной ' (М 8256 
R, 1-5, Sab. II , 300) .

Парф. : 'z ... wmyxt cät’m ’wd z’r wyn’m 'я нахожусь в сос
тоянии смешения и терплю страдания ' ( М7 V II, 100-102; М1М 
III, 872),
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wyBr'B fryh gy”B ’c xw-r -styft k«xwft°8tyh 'Встань,,лю
бимая душа, из опьяненного сна, в котором ты пребываешь
(М 4ь, 9-12j MSt, 5),
•wd wnwh d'r’w gy'n fryy*tg’n "*'»t MP«’« mn 'wyyStn d 
kd wyr'8t cStyd pd Shrd'r’n brhm 'bdyyn 'и вот ангелы приве
ли душу Дария и поставили ев предо мной, облаченной в цар
скую одежду' (М177 V , 14-17։ MSt , 22),
/.../ су pdr'stcstyd /.../ 'Поскольку (это) приготовлено
( J I D51 R, II b{ Н-С, 132),
•wd wbyd c8tynd pd nys’g cst’wySn ' И они радуются, (произ
нося) блестящие восхваления 1( М2306 V, 59а; Н-С, 74, 75).4^

Глагол sta- в качестве вспомогательного, кроме срвднвпер-
сидского и парфянского, для выражения продолжительности, не
однократности действия, функционировал еще в авестийском. Как 
указывает Э.Бвнвенист։ " hiSta в авестийском, в сочетании с 
причастиями или прилагательными, функционировало в некоторых 

4?случаях нак вспом. глагол со значением дуративности". Ср. arafom zrayaghS
ta (âpô), hi8t»nte Наг». jearintls antarÏArBoflH держатся стру
ящимися в море (т.е. 'постоянно струятся - ruissellent conti
nûment') ' (Vd. V 19)։ ։ saranaenam paiti. dânam ... hiStaite 

f I
draïiranô aradvi Ардеи (постоянно) носит золотую рубашку 
(yt, V, 123), asru azânô hiïtante ( gavo ) Они (постоянно) 
роняют слезы ' ( Yt. 10, 38)։43 aradvlm ... yâ hiBtaite fra- 
vaë&3mna kaininô kahrpa srïrayâ Ардви, которая все время 

воспринимается в образе красивой девушки ( Yt. 5, 126).44
Глагол stâ- в неизменяемой форме '8tn , для выражения про

грессирующего действия, наличвн также и в буддийско-согдий
ском, где эта форма употребляется параллельно (правда, ред
ко) с дуративной частицей 'skwn ,4S Э.Бвнвенист объясняет это 

диалектным характером ’Stn , которое в противоположность 
'skwn встречается только в двух первых лицах ед.числа, что и 

« 
является подтверждением разговорной сущности этой частицы, 
именно поэтому пережившей до настоящего времени в новосог
дийском - ягнобсном.46

Употребление глагола stâ- в качестве вспомогательного в 
авестийском синтаксисе является, по мнению 3.Бенвениста, на
чалом процесса грамматикализации этого глагола, завершивше- 
гося в согдийском неизменяемой формой ’Stn ,4? • -,
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Глагол stä- а указанной функции широко употребляется во 
- огих современных иранских языках, в частности в таджикском 

для образования т.н. "определенных” времен типа: рафта исто- 
дааст Г наст, опрвд. время;, рафта истода буд (прош. спред, 
время) и т.п. Он функционирует также и в давани (один из 
диалектов Лара>,4՜' в биабанаки (близ Семнана)4^ и др. 

■if. 
2.5.10. Причастные конструкции о глаголом dar- держать. Та
кие конструкции засвидетельствованы только в среднеперсид- 
сном. Ло характеристике В.Хеннинга они выражает "сохранение 
состояния, достигнутого в результате завершения действия”, 
т.е. имеют фактически значение, близкое н формам с stS-.

Насколько можно судить по опубликованным теистам, гл. där- 
выступает с перфектными причастиями только переходных глаго
лов и лишь в третьем лице ед. и мн. чисел. Ср.: 
fh’n m’nbyd yzd) ky ... h’n ’zdh’g cy mzn ’ndr ’brg kySwr 
nyr’pt d’ryd ՛ Тот Атлас ..., который удерживает того гигант
ского мазана в северном иешварв' ( М472 I Ev, 1-10; Säb. I, 

512), 
и h’nc qyXwrw'r yzd ky zmyg w ’sm’n wynyrd d’ryd А также и 
тот бог-демиург, который держит в порядке землю и небо ( М 
536 Fr , 14-15; £äb. I , 515), 
wysp’n ffhr'n xwd syst d’ryd Все царства сам он держит разде
ленными' ( S8 R, 6-8; Jacks., 165), 
’w8 *nwnc hpSyrd d’rynd ' (И которых) она (Аз и др.) и сейчас 
держат связанными' (TIII260 е II V I , 25-27; MiM I, 179), 
’wM nwne gryft d’rynd (И которых) она (Аз и др.) и сейчас 
держат схваченными ' (Т III 260а I V II, 11-13; MiM I, 186), 
h’nc xwXn 'wd rwKnyy cyg yzd’n cy grypt d’rynd И ту красоту 
и свет богов, которые (Аз и др.) держат схваченными (удержи
вают) ' (Т III 260 е I R II , 20-22; MiM 1,193), 
yzd ky ... Xhr wyn'rd d’rynd Боги ..., которые держат мир
в порядке ' ( М 472 I Er, 10-15; Säb. I, 512; также М 472 I Ev., 

1-5, ibid . ) .
Из приведенных примеров можно заключить, что хотя dar- в 

конструкциях с причастиями и сохраняет свое лексическое зна
чение ' держать, иметь , оно все же отступает на второй план. 
На первом плане оказывается придача спрягаемой формой där-
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■ определенного видовременного значения (дуративность закончен
ного действия) глагольному действию, выраженному в причастии. 

Конструкции с dar- в Авесте не засвидетельствованы.В дрез- 
неперсидсном имеется один пример (встречается два раза DB 
75 и 90), где можно усмотреть, хотя бы в зачатие, очень сла
бо грамматикализованную форму. Ср.:
duvorayamaiy basta adariya ' У моих ворот он был держан свя- 
эаным ' (Kent, ОР, 124) .

Именно в древнеперсидском, видимо, уже начинает развивать
ся тот тип глагольной перифразы с dar-, который в дальнейшем 

. 52мы встречаем в манихеионом среднеперсидсном и отчасти в 
парфянском (см. 1.Б.4. с причастием на -ag) и дошедший до 

53 полной грамматикализации в некоторых новоиранских языках.

2.7. В манихейском среднеперсидском и парфянском, насколько 
можно судить по опубликованным материалам, употребление дру
гих номпонирующих - вспомогательных глаголов, кроме sta- и 
dur-,но засвидетельствовано.

□.Хеннинг в своей работе по глаголу в турфанских средне- 
персидсних теистах указывал на единственный случай, где в 
сочетании с причастием выступает глагол *mah-' оставаться, 
пребывать ', передавая значение "завершения пребывания в сос- 

■ 54таянии, достигнутом в результате прошедшего действия . Од
нако недавно изданный полный текст Шабухрагана (откуда взят 
указанный контенст) заставляет пересмотреть это мнение 
Q.Хеннинга. Ср.:
w h’n zwr ’wd prdwz cyg ’wy rwSnyh *wd xwSn cy yzd’n Cy pd 
zmy,.; ’wd ’sn’n h’mqySwr w "z ’wd dyw’n zd 'wd prdxt m'nd 
' И та сила и мощь (?) того света и красоту богов, которые 
□стались в космосе земель и небес и побиты и поражены Аз и 
демонами ’ ( М 470 R, 6-7; MSt, 24; Ssb. I, Gr 293-295).

Нак можно видеть, mand выступает здесь кан прединат-при- 
частие от непереходного глагола в перфекте. Сочетание же zd 
’wd prdxt является определительной конструкцией н rwSnyy 
( etc.). Не следует поэтому вычеркивать w перед ”z, как это 
делает Хеннинг.

2.В. Нам не удалось обнаружить среди турфанского материала
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/потребление причастий в абсолютных конструкциях. Единствен
ный, пожалуй, пример, который встречается в парфянском, еле-

ÇC f
дующий : nycp'd e’nwg пи'с Ъг’в 'wd ’fryn’in (Мы не), сог
нув колени, молимся и прославляем (М 5262 £, 6; Ghilain, Es
sai , 123 ).

2.9. Выше уже подчеркивалась большая роль древнеирансного 
перфектного причастия на -ta в истории глагольного формообра
зования иранских языков. Это причастие послужило основой 
для образования новых финитных форм глагола, заменивших ста
рые, флективные формы. На его же базе возникло и причастие 
на -talea , также принявшее активное участие в образовании 
ана/>итических глагольных форм. Первоначально, однано, при
частия на -ta образовывали лишь синтаксические обороты, не 
ставшие еще формами аналитического спряжения. Тем не менее 
уже в Авесте и древнеперсидском можно наблюдать довольно ши
рокое их употребление также и в составе конструкций, передаю
щих значение перфекта.5^ Но в Авесте подобные конструкции не 

занимали место флективных форм перфекта, который был еще жи
вой категорией в этом .языке. Несколько иначе обстоит дело в 
древнеперсидском, где причастные обороты в большей степени 
вытеснили флективный перфект. Достаточно указать на то, что 
во всем корпусе древнеперсидсних текстов нет ни одного при
мера употребления флективного перфекта в изъявительном накло
нении. Имеется только один случай - ïaxriyâ ( DB՛ 1.50), фор
ма третьего лица ед.числа оптатива.' Там же, где контекст тре
бует использования активного перфекта, его заменяют главным 
образом конструкции типа: ima taya manîï kartaa (и c astiy), 
либо вместо флективного перфекта используется аорист или 
имперфект финитной глагольной формы. Кажется поэтому вполне 
правомерным считать флективный древнеперсидский перфект ак
тивного залога вытесненным вышеуказанной конструкцией.

Дж.Дармстетер был первым, обратившим внимание на генети
ческую связь между среднеперсидским перифрастическим перфек
том переходного глагола и конструкцией ima taya manâ/-maiy

58kortam (astiy) древнеперсидсних надписей. Вслед за ним ту 
же тонну зрения развил в специальной статье В.Гейгер, опре-

59 делившим ее, также нан и его предшественник, как пассивную.
4 - 851
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60Таков ев определение было общепринятым в иранистике, пока 
н проблеме перифрастического выражения перфекта не обратился 
Э.Бенввнист, посвятивший ей две очень важные статьи.

Рассматривая □ первой из них дрввнеперсидск^е перифразы 
вышеуказанного типа, служившие для передачи -Перфекта, в ко
торых предикат выражен перфектно-пассивным причастием пере
ходного глагол’а (без связки и со связкой) и согласован с ло
гическим объектом, стоящим в номинативе (^грамматический 
субъект), тогда кан логический субъект, выраженный существи
тельным (полным или энклитическим), стоит в родительно-да
тельном падеже, Э.Бенввнист определил их конструкцию как 

G2 поссессивную. Обосновывается это тем, что при предикате, 
выражающем осуществленное действие, агенс в родительно-датель
ном падежё, передающий в древнеперсидсном отношение облада- 
ния, естественно предстает нан обладатель этого действия. 
Перфект же, нан указывает Э.Бенввнист, "это такая форма, в 
которой понятие состояния, соединенное с понятием обладания, 

64 отнесено к действующему лицу". По Э.Бенввнисту, "переход 
компактного перфекта ( scripsi я написал ) в перфект пери
фрастический ( habeo scriptum 'я написал , бунв. ' имею напи
санным' ) обнажает в отношении между элементами формы значе
ние, внутренне присущее перфекту в индоевропейских языках".65 
При этом Э.Бенввнист выявил также параллелизм функционирова
ния глагола "иметь" и его субститутов, в частности глагола 
бытия - ah- ,66 совмещающего в себе также значение облада
ния.6? "Этот полный параллелизм, - пишет Э.Бенввнист, - и вы

являет значение иранского перфекта, который представляет со
бой поссессив. Подобно тому, как *maaâ puça astiy 'mihi fili
us est i,- мне сын есть' равноценно'habeo filium , имею сына', 

точно тан же mana kartam astiy следует понимать как mihi 
factum est , мне сделано , равное ' habeo factum, имею сделан- 

I □ □ ным .
Исследуя исторически восходящую н данной, эргативную, точ

нее квази-эргативную конструкцию в новоирансних языках, и ее 
типологический коррелят в новоиндийских, Л.А.Пирейко выдви
нула недавно против точки зрения Э.Бвнвениста ряд возражений, 
отстаивая пассивность рассматриваемой древнеперсидской кон
струкции, которая, по ее мнению, имеет в этом языке статус
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синтаксического именного оборота, а не аналитической Формы 
69 м перфекта. “ы оставим а стороне те ее возражения и аргумен

ты, которые либо ие существенны для определения характера 
_ 70 г-конструкции, либо спорны или неприемлемы. Главным ее аргу

ментом в полемике с Э.Бенвенистом является выражение преди
кации посредством пассивного причастия, синтаксически согла
сованного с логическим объектом в номинативе (■ грамматиче
ским субъектом), что делает правомерным считать такую преди
кацию пассивной. С этим, конечно, нельзя не согласиться, 
если рассматривать конструкцию в плане связи грамматического 
субъекта и предиката. Однако весь пафос спора Л.А.Пирейко с 
Э.Бенвенистом представится излишним, если принять во внимание 
следующее. Переходный глагол всегда поливалентен и предикат, 
выраженный таким глаголом, всегда имеет в предложении две 
очень крепкие связи, одну с субъектом, другую с объектом, 
или если пользоваться терминологией Л.Теньера, имеет двух 
актантов. Там, где грамматический и логический субъекты не 
совпадают, всегда может возникнуть вопрос о том, какую из 
связей предиката следует полагать центральной при анализе 
конструкции: ту ли, которая с логическим субъектом (- грам. 
объектом), или ту, кот'орая с грамматическим (= логическим 
объектом) ? А при многомерности языкового пространства это 
уже вопрос уровня анализа и не более.

Э.Бенвенист - представйтель французской лингвистической 
школы^ носительницы картезианских традиций, отдающей пред
почтение концептуальному уровню анализа, а не грамматическо
му. На этом уровне организация пропозиции двусоставна: логи- \ 
чесний субъект и предикат, тема и рема, опора и вклад. Но по\- 
сиольну в центре оказываются логический субъект и предикат, 
то применительно к выражающей перфект конструкции и в прича
стии-предикате на первом плане оказывается не его пассивность 
(кстати, причастия на -1а от переходных глаголов в залоговом 
отношении могут быть и нейтральными), а его перфентивность. 
Характер же прединации не может быть характеризован иначе, 
кан поссессивный.

Нельзя, конечно, отрицать правомерность и чисто граммати
ческого анализа интересующей нас конструкции. Но анализ,пред
ложенный Э.Бенвенистом, нам представляется не только более 
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оправданным/1 исходя из перспективы функционирования данной 
конструкции в среднеперсидсном и парфянском, но и гораздо бо
лее интересным и плодотворным, поскольку он открывает широ
кие типологические параллели образования активного перифра
стического перфекта переходного глагола во многих индоевро
пейских языках, мертвых и живых.

□ силу того, что рассматриваемая конструкция имела актив- 
72 ное значение, среднеперсидснии и парфянский поссессивный 

перфект с объектным по существу спряжением стал переосмыс
ляться как аналитическая глагольная форма номинативного

73строя. Хотя нам не удалось в турфансном материале обнару
жить примеров отхода от объектного спряжения связки, но име
ются зато примеры, также кан и в пехлеви, восприятия логиче
ского объекта кан объекта грамматического, который в таких 
случаях оформляется предлогом о , указывающим не прямое до
полнение (см. выше 2.6.1.). Характерно также и то, что лич
ное местоимение падежа поссвссивной предикации обнаруживает 
уже тенденцию превращения в форму номинатива, вытесняя пол- 

74 линно номинативные формы ал и аз.



Г л а в а Ш 
ПРИЧАСТИЯ НА - ant

3.1. В древиеираисиом активные причастия настоящего времени 
образовывались от основы презенса или аориста суффиксом 

*ant/-nt (и.е. *-ent/-pnt/-$t ).1

В рассматриваемых нами языках эти причастия имели доволь
но ограниченное употребление. Они функционирует, главным об
разом, осложненные суффиксом -&и полностью входят в сферу 
имен с этим суффиксом (см.1.1.): ср., например, в парфянском 
употребление причастия на -ant с суффиксом -ak’ в качестве 
постпозитивного определения к имени: 'dwr tbg wxryndg (*xwa- 
rant -<a)ka- ) съедающее пламя огня ( M4b, 16-18; MSt, 5; 
Reader , 160).

В книжном пехлеви имеется немного примеров этих причастий 
без суффикса -ак ; это - tanand паук (тнущий), niyazand 
| I 2 , ,

просящий . В новоперсидсном отмечено parrand летающий , 
£arand пасущий; болтовня , kanand (тадж., лури kaland) 'мо
тыга, нирка', navand 'посланник; конь' и т.д.^ 

Недавно О.Семереньи выявил еще один пример причастия на 
-ant в среднеперсидском, засвидвгельствованный в пехлевийской 
псалтыри (129, 5-7; 130, 3), причем сохранивший глагольное 
значение. Это - pand, Форма, восходящая к др.-иран. * pant 
(ав. pant ). Кратность гласного объясняется его положением 

л 
перед -nt . Такое сохранение древнего образования обусловлено 
тем, что оно выступает в составе figura etymologica pand ра- 
'defcndons defendi' . Cp.:$ 

pand pat giyan I-m 6 xvatay ut pand pat giyan I-m 6-2 saxvan 
Ждет о ожидании душа моя господа и ждет в ожидании душа моя 

слова ero' ( PS.129, 5), 
pand-om pat 6 xvatay az рае I 2 apak ut ta 6 pas i 2apak ' Я 
жду в ожидании господа от ночного часа до ночного часа ' (PS.
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129, 6). ______ _
apaxïâyisn ( 7 )

pand payât Israël ô xratây âë-ï asi£ ôrôn hënd (7)

господа.

Ждет в ожидании (да уповает) Израель (на) 
ибо от него идет милосердие (РЭ.129, 7),

xvatây as nun ut 5 yavëtan ' Ждет в ожидаpand payât Israël ô ,
нии (да уповает) Иэравль (на) господа отныне и во вени (PS.

130, 3).՜

3.2. В опубликованных среднеперсидсних манихейских текстах 
причастия на -ant (без суффикса -8k) не засвидетельствованы. 
В парфянском, однано, имеется несколько примеров։ ’xKynd 
'властвующий, принц’ (из *xMayant-), ’dyhynd входящий'(*Й1- 
ayant-)* m’nynd ' остающийся,, постоянный (* manant-), m’nynd 
'обитатель', xndynd 'смеющийся и др. Эти причастия функцио- 

_ 6нируют следующим образом.

3.3. Нак простыв суботантивы. Ср.':
’„ц. Игнуп ’хКу^’п ргы’п tw И все принцы падут ниц 
перед тобой' (ТИО 137 Н, 14а-Ъ; Н-С , 97), 

I
мухв^ pd Зхт Ътууп ^укушГп И будут ранены все входя

щие' (И 6729, 4Ъ; Н-С , 86).

'з.4. Нан постпозитивное определение к имени. Ср.: 
I

xwd’vn 1»^’г и*пуп8 пу*’п вгЬппв’п Постоянный, владеющий 
миром (“держащий 1ока- ) владыка доблестных предводителей 
(И 39п, 55-56; М1М III , 885).

3.5. А.Гилэн указывает на один пример причастия на -ant. 
сохраняющего свое глагольное значение, выполняя в предложе
нии роль обстоятельства сопутствующего действия.? Ср.: 

kd xndynd ’w mn nw'cyd Когда (он) смеясь, нежно говорит со 
мной (Н 4С, 2-3; MSt, 5).
Здесь xndynd выражает действий, побочное к основному дейст
вию предложения, характеризуя тем самым субъект во время вы
полнения действия.

3.6. Насколько можно судить по немногим примерам, причастия 
на -ant в парфянском имеют почти те же употребления, что и 
причастия на -(а)ка от основы настоящего времени. Это объяс

няется, по-видимому, тем, что обе категории причастий относят 

.ся jj временному срезу преэенса, не имея существенных различий 
в семантике



Г л а в а 1У 
ПРИЧАСТИЯ НА - ап

4.1. Причастия на -®п образуются от основы настоящего време
ни присоединением суффикса -ап . Они имеют активное значение, 
но согласно принятому мнению, восходят к общеирансним -меди- 
альным причастиям на -апа, образованным от атематичесних 
основ. Тематические глаголы в иранском образовывали причастия 
посредством суффикса ’’'-mna, **'-mana.  Такое положение не должно 

вызывать удивления, поскольку уже в дрввнеирансном противо
поставление актива и медия и даже актива и пассива было не
четно выражено, в силу чего данное мнение можно считать впол
не вероятным.

1

В процессе дальнейшей эволюции в среднеиранских и новои- 
рансних языках генерализуется тип от атематичесних основ, 
давший формы на -ап , которые вошли в систему причастий насто
ящего времени актива; ср.кох^ап стремящийся , davan бегаю
щий', кипап 'делающий и т.д.

В манихейских срвднвперсидсном и парфянском можно отмвтить 
следующие употребления причастии на -ад.

4.2. Адьвнтивнов употребление.3 В этой Дуыкции причастия на 

-ап выполняют роль прилагательных, передавая качество субъек
та и выступая в роли именного предикативного члена составно
го сказуемого. Ср.:

Ср.-перс.: ’wd pd tw n'w ’’stw’n hum И мы исповедуемся 
во имя тпое' (М 2В В II 3 7 - V la; MiM II, 315), 
u wysp’n nywS’g’n ... ky ... ’stw’n hynd pd qyrbg qyrdg’n ’y’d 
hyb bwynd 'И все слушатели .... которые каются (в своих 
грехах), да будут поминаться через добродетель и учреждение 
для души' (М В01 S 14, 229-237; ВВВ, 25), 
’wd xwrxSyd ’wd m'h 'wd ysd’n hsp’n 'wd wys’n bw’d И солнце
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И луна и божества будут отдыхать (бунв. будут отдыхающими ) 
(Т ш 260, e IRI, 12-15, MiM I , 191).

4.3. Наибольший интерес представляет деепричастное употребле
ние отглагольных имен на -ап. Ср.։

Ср.-перс.: * nrdwhm’n ... dww’n pdyï ’ну 8w’nd ’wd nm’c 
br’nd ’И люди, пресмыкаясь (бунв. 'бегая') перед ним, туда 
пойдут и будут почтительно кланяться' (И 473 I AV , 10-15,3âb. 

1,504), 
’иЗ’п pywh”n 'wJi gw’nd 'и (они), умоляя тан им скажут ( И 

470 V , 11-12, Verbum, 252).
Парф.: '*d вгУУ’п 'c py^yh ’wayd hynd и (они), рыдая от 

него ушли' ( М 454 V, 23-25, MiM III , 692).
В вышеприведенных примерах причастия на -ап выполняют в 

■ предложении роль обстоятельства сопутствующего действия. Они 
выступают в тесной связи с глаголом-сказуемым и выражают дей
ствие, одновременное действию, выраженному им. При этом име
на на -ап имеют как бы двойную семантическую направленность, 
определяя также и субъект. Это объясняется тем, что подлежа
щее одновременно выступает кан производитель двух действий: 
главного (сказуемого) и второстепенного, сопутствующего (де
епричастного) .

4.4. В среднеперсидсних текстах нами отмечен один пример,где 
причастие на -ап , выступая с глаголом чувственного восприя- 
тия ( видеть ) в финитнои форме, показывает состояние объекта. 
Ср. :
'wS dwdy xwr *wd .n’h phryz’n nyygyd ' Ц затем (Аз) солнце и 
луну увидела вращающимися (увидела, кан они вращались) ' ( Т 

, .III 260, e I R II , 16-19, MiM I, 193).
Аналогическая конструкция глагола видеть с причастием 

настоящего времени в аккузативе засвидетельствована также в 
авестийском, древнеперсидсном, древнеиндийском и в грече- л 
сном. Ср. в Авесте։
уа£ spâSam pairi.avaffnat durât ayantan rasmayô- 'когда (он) 
увидел издалека войсно, приближающееся в ратном строю' (Yt,5, 
68), в др.-перс.։ yada avaina imam humin yauda(n)tim ' Когда 

(Ахурамазда) эту землю увидел в смятении' ( DNa, 32).
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Ср. тайме а древнеиндийском: btu^g aä sakrd Trkaij patha 
yanta^ dadars hl Затем желтый воли увидел меня однажды .иду

щим по дороге' ( RV. I, 105-118).

4.5. Но чаще всего в манихейских среднеперсидских текстах 
причастия на -ап выступают в составе причастных оборотов с 
иомпоиирующим глаголом nivinn- 'начинать(ся)',5 и главным 

образом с формой претерита этого глагола nivist. Конструкция 
в целом имеет видовое значение начала действия, процессуаль- 
ности. Дополнение и обстоятельства ставятся; как правило, 
между иомпоиирующим глаголом и причастием, которое всегда 
находится в конце фразы. Ср.: 
’wX nwyst g’n xw’h’n 'И он захотел идти ( т III 260, e I V I ։ 
2-4; MiM I, 193), 
nwyst ”z 'wyn azn’n ... ’wzB’h ’wd arzcyySn hmmwc'’n дэ 
начала приучать этих дэвов-маэанов ... к похотливости и к по
ловому сожительству' (Т III 260,e I V II , 12-22; MiM I, 194), 
рв k’ h’n ... myrd ’wd zn cy prtwmcyn nwyst hynd ’br zayg 
phryz’n 'ygyä’n ”z ’ndr wygr’d 'w8”n хуМв phyqnd ’wd nwyst hynd 
x’nyg hngn’n ’wd drxt ’wd ’wrwr zn’n ’wd xySmywryst ’br zayg 
phryz’n ’wd ”zygr bw’n Затем, когда эти первые
мужчина и женщина начали жить на земле. Аз их там поджидала; 
и гнев охватил их и они начали наполнять источники, уничто
жать деревья и растения, и в гневе жить на земле и становить
ся алчными' (Т III 260, d I V II , 9-24; MiM I, 200), f ■
s’r ’w s’r nwyst ahy bw’n Начал расти из года в год (М 1022 
V II. 5-6; КРТ ,35), 
’wd cyn xyr су nrjmyg ’w nm ncyst ’ygwa nwyst ’w pydr 'wd 
’wystw’r’n gw’n ’wd ncyh’n Те вещи, которым меня учил Нарджа- 
миг, я начал отцу и главам семей родичей говорить и (их) 
учить ' (В 49 II V , 4-9; MiM II , 306), 
’wd ’wyc zn nwyst h’ar’st wyr’y’n И та женщина начхала гото
виться таким же образом' (М 45 R I , 7-9; MSt, 12; КРТ, 90), 
’wd /ввп/ ’с dry’b b’ cSkrwst 'w2 nwyst 'ndr 8hr wyn’h kwn'n

I
И мазан выполз из моря и начал в мире творить грех (Т III 

260, b IRI , 12-15; MiM I, 181), 
cygy2’n ... prwwd 'w zmyg ’ad hynd ’wd nwyst hynd ’br zmyg 
xyz’n 'Которые ... спустились на землю и начали ползать по 
земле' (Т III260; d I R II , 30 - V 12, HIM ± , 183).
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Встречаются и случаи, когда причастие выступает с компо- 
нирующим глаголом в форме 3-го лица ед. числа преэенса инди
катива. Ср. ։
’wd nwnyd 'wrwr ’wd b’’г рхй’п И начинают созревать расте
ния и плоды ' ( Т III 260, b II R II , 6-12; MiM I , 169), 

h’ncy qg”n 6 nwnyd srd’g ’zyS prwd wyS’h’n ’wd drxt wrzn 
s’n’n ’wd p’dyz с2фуг’п ’wd h’mqySwr xwrwpr’n bw”n ' Тот день, 
когда•начинает холод распространяться вниз и деревья начи
нают увядать (становиться увядшими), и начинает (время года) 
считаться осенью, а вселенная - становящейся сумеречной (Т
III 260, b II V II , 6-13; MINI, 190), 
h’n су k’ nwnyyd grm’g ’cyS prwd wyg’h’n 'wd drxt cepyz’n ’wd 
wh’r c2myr’n ’wd h’mShr ’wSyb’m bw’n Тот (день), когда на
чинает теплота из него распространяться вниз, и (когда) де
ревья начинают цвести, и (время года) считаться весной, и 
вселенная начинает рассветать ' (Т III 260, Ъ II V II , 16-23;

MiM I , 190, 191).
В.Хеннинг в своей работе, посвященной глаголу в турфанских 

текстах, в качестве случая употреблений причастий на -ah 
вместо финитных форм глагола приводит s’n’n , cSmyr’n , а тай
ме cspyz’n и c£myr’n в приведенных нами контекстах из двух 
последних примеров.7 Следует, однако, отметить, что усматри

вать здесь самостоятельное, финитное употребление этих при
частий нет оснований, поскольку в широком контексте они вхо
дят в состав причастных конструкций с nivinn- ; т.е. nwnyd ... 
s’n’n ... cJfmyr*n и т.д.®

В опубликованных парфянских текстах конструкции этого гла
гола с причастием на -ап или инфинитивом не засвидетельство
ваны. А в целом причастия на -ah в парфянском имеют очень 
ограниченное употребление.

4.6. 0 причастии на -ап в среднеперсидском и парфянском мож
но говорить нам о весьма непродуктивной отглагольной форме. 
В среднеперсидском употребляются они в основном нак прилага
тельные и деепричастия. Случаи субстантивных употреблений 
совсем отсутствуют. В парфянском же отмечен лишь один пример 
причастия на -ah в деепричастной функции.
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Ь.7. Ограниченность употребления причастий на -ап в средне- 
иранском отразилась и в новоиранских языках. В некоторых, 
иаи в курдском, белуджском, татском они совсем отсутствуют, 
в других, иаи в гиляиском, употребляются изредка.

Причастия на -ап сравнительно часто функционируют в пер
сидском и в таджикском, хотя и здесь их употребление весьма 

а 
ограничено. Они могут быть образованы только ст небольшого 
числа глаголов и либс употребляются в деепричастном значении 
с тенденцией и переходу в категорию наречий, либо преврати
лись в имена прилагательные, или реже - в существительные. 
В деепричастной функции действие, представленное е них, всег 
да одновременно с действием глагола, к которому они относят
ся; ср. например в таджикском: Нурали тозон рафт Нурали 
поехал вскачь '. Некоторые отглагольные слова на -ап в пер
сидском и таджикском адъвнтивиэировались и употребляются кам 
прилагательные; ср. в персидском: папауап видимый, явный , 
□ й^ал ' кипящий' , вйвёп ' жгучий ', гатап' проточный' (ср. аЪе 
г ат ап ' проточная вода ), <1егах£ап сверкающий , блестящий 
и т.д.



Г л а в а У
ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА НА - 1Йп

5.1. Имена на -1Йп широко засвидетельствованы в манихейских 
среднеперсидсних и парфянских текстах. Они образуются, как 
правило, от основы настоящего времени глагола, а также от 
каузативной основы. Однако в турфансном среднеперсидском, 
нан и в пехлеви, имеются образования и от прошедшей основы. 
В турфансних среднеперсидсних текстах нами зарегистрировано 
всего два таких случая: ’тбуЙп и бубуЙп. Исключительно редки 
и образования со сложными суффиксами -18п1к, -18полап<1 , 
-18пТЬ , широко распространенные в пехлевийских тенетах, в це
лом изобилующих искусственными образованиями (как, например,

, I
тавриЬгакап1Ыв1ап наделять имманентными свойствами ). В на
ших текстах на ореднвперсидском имеются только два образова
ния с этими суффиксами: »хбугуХпув и 'тбуКпуЬ , а парфянский 
совсем их не знает. Происхождение суффикса не вполне 
ясно. Из выдвигавшихся до сих пор гипотез1 наиболее вероят

ной представляется нам гипотеза Э.Бенвениста, который возво
дит его н иранскому суффиксу имен действия * -■Эпа (индо-ир. 
* 2-1па ) । ибо как функционально, так и фонетически (во всяком 
случае для среднвпертГйдсного) она не может вызывать возраже
ний. Исходя из совпадения суффикса -1£п в слове ЪашЪ1$п ца
рица' , восходящего к ав. бэоапо.раЭп! (др.-перс. * шапа.раЗ- 
пГ), с -ч)п-, Бенввнист впервые обратил внимание на переход 
-■Зп>-8п в среднепврсидсном, который подкрепляется еще це

лым рядом примеров, как др.-перс. ага8п1- локоть , новоперс. 
ага8 , ав. агаЗпа-, ГгагаЗпх ; др.перс. йаЗпа-' дар ', маних. 
ср.перс. а’Зуп , пехл. <ЙЙп ■< *ааЭда- и т.д.3 Основываясь 

на факте такого фонетического перехода, он возводит средне- 
персидские имена на к индоиранским абстрактным глаголь
ным именам на-1па : скр. суаи1;па- ' движение, потрясение'.
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■1И. •£;/ас,'Зпя- из суат-, ав. ?уат- 'приводить в движение ; сир. 
гФ-1па- лар ( га- давать ) и т.п.

Однако, несмотря на это, для парфянского мы не располагаем 
-.римерами такого фонетического развития. Поэтому трудно ис
ключить возможность того, что суффикс -1бп , если он действи- 
только восходит к иранскому --ьла , не является в парфянском 
Формантом, заимствованным из среднеперсидского.

5.2. Главная функция имен, на -1£п в турфанских текстах - это 
функция имени действия. Нужно особо отметить, что на долл 
основной массы собранных нами примеров приходится именно та
кое употребление отглагольных имен на -iSn . Однако именное 
/потребление не затмевает полностью их глагольную природу. 
Ср.:

Ср.-перс.: h’nyS’n ’с cyd kyrd ’паии pd wrdySn ’byr’z bwyd 
d’ ЕУ’еуй’п kwS’n pscg *o h’n dyjwstyy p'q qyryhynd 
'Из-за этого (душа слушателей) до тех пор будет (пребывать) 

в передвижении (букв. вращении ) без ... (?), пока они в 
местах для себя подходящих не очистятся от этого злого вра
щения (воплощения) ' (J III D 270 II V 3-6; MiM II , 310), 
ny ’st r’styy pd gwy^nVieT правды в (их) речи (И 219 V , 3-4 
MiM II, 312 J , 
hmb’rwm *mh cSm pd cyst’y&n 'wd dhyn pd pywhySn wy’bwm Мы

V наполним наш глаз восхвалением, и наши уста откроем мольбой 
(М 2в II V I , 32-36j MiM II, 316), 
w’ng ’wd 'bxwn bwd pd h’n qr£y£n ^yS'n qrSyd hynd ' (Во всем 
мире) прозвучали зов и крин из-за того дергания, которому 
(они) были подвергнуты 1 (М 100, 10-13; КРТ , 30), 
’wd nxwystyc k' e^my8’n yzd'n pd xwr ’wd m'h j’r 'wd phryzy^n 
*wd 'bzwyMn ’wd k'hy&i kySwryh’n g'hyyh’n ’wd wymndyh'n hmbxt 
'И также в начале, когда эти боги разделили страны, места и 
границы по времени и кругообороту и увеличению и убавлению 
солнца и луны' ( Т III 260, в I R I , 10-26; MiM I, 191-192), 
’wd dst pd wndySn pr’r’zwn И руни в -хвале (к тебе) протянем 
’mdysncyg prystg pd 8hr'n 'Приход посланника в города ( М 2и • 
MiM II , 301 ) .

В наших текстах встречаются и случаи употребления отгла
гольных имен на -iSn в качестве именного члена составного 
сказуемого с глаголами bav- и kartan. Ср.:
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•wd d’m’n przywy^n bwyyd 'И будет умножение животных (Т ИХ 

260, ь HV I . 11-12* MiM I, 190),
•Ъг 'mh ’ЬхЙ'ЬуХп qwn ' Смилуйся над нами! ( М 28 II V I ,7-9» 

MiM IL 316), -
•wS cyn hrw wyr’yXn kyrd ' И (эта женщина) сделала все это 
приготовление’ ( М45 R I , 4» MSt, 12» KPT, 90).

Парф. : 1'lmyn kyrdg’r 'wySt'd pd wyndy^n Вечно могущест
венный встал в молитве'(К 5 R I 8-11» MiM III , 863), 
cymyn pydr'n rwSn'n 'd wxybyh bf’n ... pt cyw prm’ng pt cyw 
cot‘wySn pt cyw wen pt cyw sxwn *wt pt cyw ,,'y'dg ' Эти отцы 
Света вместе со своими богами ... едины в мысли, едины в вос
хвалении, едины в голосе, едины в слове (в Евангелии) и еди
ны в желании' (M2, 107-115» MiM III, 852), 
pt jfr’n 'ywStg cy hog wSwby^n '0 колышущихся безднах, где 
все - смятение' (М 287V , 31а» Н-С , 162), 
'w tw rw8n dh’m cst’wyfin 1 Твоему Свету пусть я воздам хвалу' 
(М 77 R , 16-17» MiM III , 887), 
nys’Syd gryw 'w pw’cyÄn ’wd суш r’z r’St Swj d’ryd ' Приготовь 
те душу для очищения и свято храните эту праведную тайну' 
(М 7 V I , 75-79» MiM И1 , 871), 
trkwn’n r’St bwd 'bxS'hySn 'Праведный переводчик (= Иисус) 
был (само) милосердие '(М 104 R, 8, 9» MiM III, 682), 
ngwS’h bg mn wyndyMn ' Услышь, бог, мою мольбу ' (М 39 V II , 
77, 78» MiM III , 886), 
pw'cyd wxybyy jywhr u dhyd nmyzySn ’w hwyn ' Он очищает свою 
жизнь и воодушеляет других (букв, 'дает возбуждение')' 5 ( И 
741 R 2а» Воусе. Sadwes , 912),

5.3. Имена действия на — i&n, выступая с фазовыми глаголами, 
передают значение начала или конца действия. Ср.:

Ср. -перс. : nwyst gwyySn су nrysh yzd ' Началась речь бога 
Нарисаха' (Т III 260, е II V II , 9-11» MiM I , 180), 
prz’pt gwySn ’Ъг 1 stwnd 'Закончилась речь о телесном ' ( т III 
260, е II V II , 3-4» MiM I , 180).

Парф.: ’wt ’ng'w'n prxyzySn су hrwyn wyg’nygn ' И я покон
чу со служением всем (силам) разрушения'(Т II D 178 IV, V, 
6 а; Н-С, 97), 
ywbySn ’ngwd pd hw jm’n ’c mn ' Страдание окончилось в то вре- 
чя для меня ' ( М 42 R II , 50-52; MiM III, 880).
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5.4. Изредка имена на -1Хп выражает в турфансиих среднепер- 
сидсиих текстах значение имени деятеля:
'Äah dwïqyrdg’n’n tncyy w ”*q’m ’n’g ’wd gyh hS’r bwd

f
hyyd Вы, злодеи, были шкурниками и жадными, грешниками и 
накопителями богатства ( М477 I Сг, 5-8; KSt , 26; *ab. I, 
508). Ср. также: h’mkwnyïn соучастник' (см. М.Воусе. A Word
list of Manichaean Middle Persian and Parthian. leheran- 
Liege, 1977, s.v. ). Они в этой функции входят также в компо
зицию с суффиксами имен деятеля; ср.: mrySCngJr 'причитающий, 
плачущий (засвидетельствовано отдельно, из-за дефектности 
теиста; см.КРТ., 47), а также kwnySngr, k’myïngr (М.Воусе. 
Указ. соч., 3.v. ).

Употребление имен на -iifn в роли nomen agentis в парфян
ском не отмечается.

5.5. Если для имен на -i£n в пехлевийских текстах исключитель
но характерным является герундивное употребление (причастия՜С
долженствования), то в турфанских текстах такое употребле
ние для обоих языков является довольно редким. Можно приве
сти лишь несколько примеров.

Ср.-перс.: prw’ng ’wd r’hnmwd’r 'b’ySn Тогда потре
буется вождь и предводитель' ( М9 I V 3, 4; MiM II , 298).

С вспомогательным глаголом -ah :
b’ 'wh’y uyn bSyhkyh r’y ’wd cyn drm'n bwrdn r’y ’b’y£n hyd 

Но, может, вы нужны для этого врачевания и этого исцеления?
( М3R, 31-34; MLJ , 950),

pd су 'b’ySn hyd k’ ny ’w k’ryc’r Swyd .’wd ny nhcyhr kwnyd 
Для чего вы-нужны, если не идете на войну и не охотитесь^

( М ЗЯ, 28-32; MLJ , 950).
Парф. : су tnb’r hrw ns’w ’Ь’у8п Ибо это нужно для плоти 

каждого мертвого тела ( Т III D III 267, f V I , 27-29; MiM 
III , 868). -X

5.6. Исследование манихейских теистов- показывает, что имена 
на -i£n в этих текстах играют в основном роль имен действия 
и существительных в противоположность пехлеви, где они имеют 
значительно более широкий круг функционирования и особенно 
часто употребляются нак герундивы.
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Танов однообразное функционирование имен на -ißn в турфан- 
сни* теистах говорит о народном характере этих документов, ~ 
отражающих живую речь, в отличие от книжного пехлеви, непо
средственно связанного с письменной традицией.

5.7. Имена на -ißn отмечены не во всех новоирансних языках. 
В современном персидском и таджикском они употребляются нан 
простыв субстантивы или имена действия; ср. в персидском: 
xöros ( xöreSt ) 'еда ; соус , raveß способ, метод (букв.

1 хождение'), koneß 'деяние , jonbeä смятение, восстание и 

т.п.
В некоторых иранских языках, в частности в языках север

ной группы, имена на -ißt (<-ißn ) стали выражать общие, со- 
бирательные понятия. Согдийский же суффикс мн. числа-ißt , 
нан показал недавно Н.Симс-Уилльямс, не может быть объяснен 
из -ißn • по его мнению он восходит к преформе *-ïS-tâ , воз
никшей еще в древнеирансний период путем присоединения аб- 
странтно-собирательного суффикса *-ta н основам номинатива 

м- у* 8 ад, числа на -is.
Главная свмантина ипен на -ißn как nomen actionis способ

ствовала их превращению в одном новоирансном языке в инфини
тивы. Таное положение мы обнаруживаем в зава, в котором инфи
нитив образуется посредством суффинса -Iß (-<-i£n); ср.: vâtï? 
'говорить , waßtlß 'требовать, просить , SâylS 'идти'.®

В целом можно отметить ограниченное употребление имен на 
-ißn в новоирансних языках.

5.8. В манихейском-среднеперсидском засвидетельствован инте
ресный пример употребления отглагольного имени на -ißn в сос
таве этимологической фигуры kars-ißn I-ßän karß-Id hSnd 
(см.5.2., 1У пример); в дословном переводе В.Зундерманна 
"Das Gezerre das sie gezerrt wurden • (KPT , 38, Anm.I ). Этот 
пример особенно интересен на фоне крайней скудости таких обра
зований в эападносреднеиранском (см. pand pä-, 3.1.), к тому 
же он имедт параллель (неполную) в древнеиранском, ср. в Ава
сте: karsaim karayeiti "(Он) пашет (букв, "борозду бороздит")" 
(yt.4,4), где комбинируются норни*каг- с*каг£- . Ср. танже 
др.-инд. kars(i)- kars- id .10
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Среди восточиосреднеираиских текстов с этой точки зрения 
наиболее интересным является согдийская версия Вессантары 
Джатаии (VJ) , в которой засвидетельствовано довольно боль
шое количество этимологических фигур. Несмотря на ее перевод
ный характер (к сожалению, индийский оригинал утерян), в ней 
отражена, по-видимому, живая согдийская речь (в отличив от 
других буддийских теистов, являющихся, кан правило, дослов
ными переводами с китайского). По всей вероятности, текст VJ 
представляет собой свободное переложение индийского оригина
ла, возможно, - кодификацией бытующей среди согдийцев устно
го согдийского варианта этой поэмы. Ср. неснольно примеров 

12 figura etymologica из этого текста.
rtySn ’ zv Snn ’wsw-ytp’zn 'pw ’pz'rn Sft'r £ftr*n "И я (это) 

подарю им от чистого сердца (и) без сожаления* (VJ, 01-02),. 
Дословно - "подарок подарю”; форма Spr’n/-5ßarän/ < * fra-harâni. 

rty nwkr ZKH ’sp's'yth z'jf’rt wytr’nt rty ZKH 'fwn1 kw ywn1 nt 
"И слуги тотчас же вышли и сделали объявление* (VJ,00-09). 
Дословно - "объявление объявили” - xwane xwanand (<*hwan-). 
rty S’n’w ■ywrt -ywr’nt rty ZKH S’t’yft (Int "Когда поели, они 
насытились" ( VJ, 1440-1441). Дословно - "еду поели", из 

hwartam hwar-,
rty Sn nwkr ’wyn pr”mn ’ynSh pr'-y'z 'rkh [isty ZY prm’nh 
prm11 "И теперь жена брахмана стала привлекать их к работе 
и отдавать им приказания" ( VJ 1230-1240). Дословно - "при
казание приказывать".
rty [iy z’t' 'kSry 'äkrty ’skwn ’ у ykäy prm”n ... swS swSn... 
”0, дети, тот янша-брахман уводит вас теперь в (большой)спеш
ке" ( VJ,1090-J093) . Форма swS /söS /<* saud- (* sud-), согласно 
Бейли, из и.е. * nkou-d- "of speed" (см. Bailey, Dictionary.of 
Khotan Saka, C. 12); swSn , возможно, образование на -ana-. 
Ср. также арм. -soyr, sur-al "бежать, мчаться”. Форма swî- 
отмечена и в манихейского согдийском tcM.BBB , 490, с. 135). 
Сочетание swS swSn переводится Бенввнистом нан 'en hâte1; в пе
реводах Хеннинга - " eilends zu eilen” (см. Henning. Sogdische 
Miszellen, c. 505, прим.Э; Гершевича - " in great՜ hurry ” (см. 
GMS, Я026). 1

rty ZKH S'n’kw w’n’kh Sm'r’kh Sm*’rt wnt’ "И когда она так 
подумала” ( VJ, 1025-1026). Дословно - "думу подумала" - Smäre 
Smart (из hmärakam hmär- ).
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rty £y «nn iy^nw XSut' ՝■’£* JSäkvy w’n’kw гув’у S’n'kw ZY 
'<jpw twnt w’r w’ritКогда царь услышал эти слова), из его двух 
глаз подобно сильному дождю потенли слезы"(VJ, 1372-1374). 
Дословно - "подобно тому нан сильный дождь дождит" - wär 
wärt, из др.-иран. *war-. Ср. танжв др.-инд. vj-stin vrs- 
(varsan vargati ) "дождить дождем”.



Г л а в а У1 
ИНФИНИТИВЫ

6.1. По своему происхождению инфинитивы представляют собой 
застывшие падежи отглагольных имен. В индоевропейском инфи
нитивов. по-видимому, не было: не во всех языках они есть, 
а в тех. а которых они имеются, их формы сильно варьируют, 
даже порою в родственных языках. В Ведах или в Авесте, древ
нейших теистах на индоиранских языках, можно наблюдать такое 
состояние, когда язык не выработал еще определенной инфини
тивной формы, и в инфинитивной функции употребляются различ
ные падежи, сохраняющие часто в своем синтаксическом употреб
лении различия падежной семантики. В ведическом, например, 
имеются 16 образований, которые- могут выступать в функции 
появившегося позднее инфинитива, причем в падежной форме, 
определяемой структурой предложения. Если в древнеперсидском 
мы имеем одну форму инфинитива на -Ъапа1у, то в Авесте было 
много образований, которые считались инфинитивами. Впослед
ствии, Э.Бенвенист в работе, специально посвященной этой проб
леме, показал, что значительное число тех форм, которые иссле
дователями, главным образом, X.Бартоломе объяснялись кан фор
мы инфинитива, на самом деле инфинитивами не являются и даже 
не всегда представляют глагольные формы. Он ограничил число 
инфинитивов прежде всего образованиями от глагольных норнвй 
на -<1уа1 (формы дательного падежа), а танже на -Ъауа! (датив

2 от имен действия на -И). 
Нак правило, инфинитивы (т.е. отглагольные имена действия) 

выступают преимущественно в падежных формах единственного 
числа датива или аккузатива, а танже՛ редко - в формах генити
ва, лонатива или аблатива. Однако, наи указывает Б.Дельбрюк, 
для образования инфинитивов в основном выступают те падежные 
формы, которые могут выражать значение цели, т.е. датив, ак
кузатив и локатив.3
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6.2. в среднеперсидсном и парфянском, а также и в большинст
ве эападноиранских языков засвидетельствованы только инфини
тивы на -tan, восходящие, в конечном счете, к древнвперсид- 
скому типу образования инфинитивов на -tanaiy (датив ед.чис
ла имен действия на -tan ).4 Инфинитивы образуются֊от основы 

настоящего времени прибавлением суффикса. Однако наряду с 
формами на , в указанных языках выступает также "усечен
ный инфинитив", совпадающий формально с причастием перфекта 
на՛-ta■ Происхождение этого типа инфинитивов во многом спор
но. Впервые питался найти решение этой проблемы Дж.Дармсте- 
тер, по мнению которого, "усеченные инфинитивы" - это старые 
имена действии на -ti , которые с отпадением флексии контами
нировались с причастиями на -ta . В дальнейшем с мнением 
Дармстетера солидаризовались почти все исследователи, затра
гивавшие в связи с том или иным вопросом проблему "усеченно- г
го инфинитива". Против этой гипотезы выступил, однако,А.Мейе 
который считал, что индоовропейсние имена действия на -ti , в 
отличие от имен на -tu , выступали только в составе сложных 
образований.^ Это мнении А.Мейе было оспорено его учеником 

Э.Бенвенистом, считавшим, что нет никаких доказательств тому, 
что абстрактные имена на -ti были ограничены только сферой 
композитов, и что это имена на -tu имели круг функционирова- 

. — 6 _ _ния, ограниченный простыми образованиями^ Э.Бенввнист пред
лагал возможность прямого продолжения современным "усеченным 
инфинитивом" древнего инфинитива на -tayai (ав. -tea), формы 
дательного падежа имен действия на -ti . Эта точна зрения 
кажется нам вполне убедительной, ибо она не может вызывать 
возражений ни в фонетическом отношении, ни в плане функцио
нальной семантики. Связь инфинитива с личными формами глаго
ла.' обусловлена рядом факторов. Во-первых - единство корневой 
м'орфемы и лексического значения. Во-вторых, та или иная сте
пень участия инфинитива в парадигме спряжения, особенно в 
аналитических языках. Немаловажным фактором является также 
тождество в управлении зависимым членом -словосочетания инфи
нитива и личных форм глагсла, т.е. наличие у инфинитива тех 
же форм синтаксической сочетаемости,' что и у парадигмы соот
ветствующего глагола. Так, одно из различий отглагольного 
существительного и инфинитива в ведическом санскрите состоит
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г в том, что инфинитив управляет винительным. паленом, кан и 
‘ глагол, а не родительным, иаи отглагольное существительное;

ср. devine дать что-нибудь больше , но - gotrasya dä-
, > • 10 „vane за отдачу стада . ленду тем отсутствие в инфинитиве 

отнесенности и субъекту действия или носителю состояния отде
ляет его от личных форм глагола. "Из все/ глагольных форм, - 
иаи указывает Р.Якобсон, - наименьшую грамматическую информа
цию несет инфинитив. Он ничего не'говорит »и об участнике 
описываемого события, ни об отношении этого события к другим 
описываемым событиям или событию речи. Таким образом, инфи
нитив исключает категории лица, рода, числа, таксиса и вре- 

. 11 мени .

Инфинитивы в турфанском среднеперсидсксм и парфянском 
могут иметь разнообразные функции. Они выступают как имена 
действия или вместе с модальным глаголом создают сложное об
разование "модальный глагол + инфинитив”. Инфинитивы могут 
выражать также цель, побуждение, желание и т.д., как и вхо
дить в различные фразеологические сочетания.

6.3. Субстантивное употребление инфинитива (кан имени дейст
вия) , Данная функция широко засвидетельствована в текстах на 
обоих языках. Инфинитивы в этом употреблении могут играть в 
предложении любую, присущую существительному роль (главным 
образом прямого дополнения). Ср.:

Ср.-перс.: xw’hym ’st’r hyStn 'с xwd’y nywn'm Мы хотим, 
чтобы владыка с добрым именем отпустил (нам) наши грехи (букв. 

' хотим отпущения грехов '). (М 31, I V , 14-16; MiM IL 328), 
’we 'st’r hyStn ’wd dwS'rmyy xw’st ' И она попросила отпущения 
грехов и любви ’ ( М49, VI, 5, 6; MSt, 12; KPT , 90), 
’wm’n xwd pryot’nd zwr 'wd pry’dyin, ... twxSyän ucspwrg’ryy 
’wd 'st'r hyStn Они сами да пришлют нам .рилу и помощь, ... 
прилежание и совершенства, и отпущение грехбв ( МВ01. S. 15, 
243-252; ВВВ , 25).

Показательно, что в приведенных двух последних примерах 
сложный инфинитив ’st'r hyfitn выступает нак прямое дополне
ние в одном ряду с абстрактным существительным на -1h и с 
именами действия на -iSn ■
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wd к’ ny wynyd swd cy ’c hmywyg 'wd 'zm’n ’gwmygyh’ nykyh 
cfin’xtn cygyS prw’ng 'wd r’hnmwd’r 'b’ySn куЙ r’h 'wd wdr cy pd 
bwxtn cy 'z 'n’gyh 'wd mdn cy ’w gy'n cy hmywyg 'wd 'gwmyg 
'wd 'wdyrySnyg nykyh nm’yd ' И когда (душа человека)
не видит пользы от познания вечного и бесконечного и несме
шанного добра, то тогда ей нужен вождь и предводитель, кото
рый укажет ей дорогу и путь (ведущие к) избавлению от зла и 
к обретению душой вечного и несмешанного и непреходящего до
бра ' (М 9 I V, 1=8; MiM II, 298).
Здесь следует обратить внимание на то, что инфинитивы bwxtn 
и mdn управляют косвенным и прямым объектами подобно личным 
формам глагола и получают изафет подобно существительным.Оба 
инфинитива в свою очередь управляются здесь предлогом pd, 
вводящим конструкцию цели, служащую определением н r’h 'wd 
wdr, прямому дополнению глагола.
pd twxfi’gyy rnz 'w’ni bwrdn cy nxwrygrwSn Через прилежание, 
мучение (и) терпение (букв.: несение времени ) Первенца Све
та ' (М I, 215 ff, Verbum, 251, Beader, 53), 
cync 'b'g tn hmgwhr bwdn pyd’gyh 'z Cyn Cym 'c 'br nbySt 'wd 

wzydd’dyst’n'n rw6n А что и это имеет общую с телом субстан
цию, явствует из того, что я выше написал, (и из того), что 
(утверждают) лица, компетентные решать вопросы догматики (М 
9 II В, 1-5, MiM II, 299) .

Парф. : cw’vwn zmb’gr’n kyS'n pt ’brnng wen 'wt zyrd 
12 1pdmwxtn cy ’dy’wr'n z wr ’b'y’wyd ...Подобно воинам, сила 

которых возрастает от рвения, криков и ободрений (букв. под
талкивания сердца ) друзей (М 2 а В II, 56-60, MiM III ,851), 
pd tw 'fryyd bwxtn ... чтобы через твое посредство спасение 
было бы (им) дано (букв. создано ) (М 42В I , 8, MiM III, 
8?9) .

6.4. В турфанских текстах на обоих языках встречаются инфи
нитивные՛ предложения, в которых предикация, а часто и модаль
ность выражается самой формой инфинитива. В старых исследова
ниях и пособиях по сравнительно-исторической грамматике дан
ное употребление инфинитива называется предикативным или 
конъюнктивно-императивным, в зависимости от связи инфинитива 

13 в предложении.
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Специфической чертей семантики всех инфинитивных предло
жений является обозначение ими потенциалпного действия, т.е. 
действия, которому предстоит осуществиться, которое желатель
но или нежелательно, возможно или невозможно и т.п. Инфини
тив может выражать также необходимость, повеление, долженст
вование и т.д. Примеры инфинитивных предложений:

Ср.-перс.: ywjdhr dSn с yg owxygr h' pdyryptn pr’y c yg 
dyn kwS /.../. Принимать ли десницу святую спасителя более, 
(чем) религию, которую /.../' 14 ( м20ъ, 7, MSt» 9), 

'у’Ь nbyg nbystn ’y’b ng'r ng’rdn 'y’b xrwh xwndn Писать ли 
письмо, рисовать ли картину, издавать ли нрин ( МЙ44 R, 7-9; 
Verbua , 251 ) . 
Инфинитивы в приведенных примерах выражают модальное значе
ние колебания, возможности, которое усиливается частицей ha 
и союзом ауаЬ « Предикация выражена только инфинитивами, от 
которых зависят выступающие препозитивно объекты действия 
инфинитивов, 
’b'g 'byst’wg'n'n ny qwSydn 'wd hS’gyrd’nc ’ndr« qyrdn C 
вероотступниками не (следует) бороться, а учеников же (сле
дует) наставлять ' ( И 731 R , 3-6; MSt, 30) . 
В этом примере инфинитив ny qw&ydn управляет предлогом 'b’g , 
вводящим логический объект действия - ’byst’wg’n’n .

□ приведенных примерах в целом обязательно наличествует 
логический объект действия, выраженного главным членом пред
ложения - инфинитивом; логический субъект же, Производитель 
действия, мыслится отвлеченно и отсутствует. Это объясняется, 
видимо, назидательным, увещевательным характером инфинитив
ных предложений.

Парф. : hw wan'd cyS ’с hs frwyn’d kwm су 'fryd bwdn 
' Вследствие того, что она (сила Света) с самого начала пред
видела: "для какого (именно) бытия я создана* ( M2 а R I, 21- 
24; М1М III , 650) . 
Здесь предикат, выраженный инфинитивом, имеет также и грам
матический субъект в виде э.нклитини первого лица ед. числа.

Инфинитивные предложения имели широкое распространение в 
древних индоевропейских языках, в том числе в индоиранских. 
Ср. в авестийском: noij, diwXaidyai vlspa.hi&as ahuro Всепо- 
нимающий (всевидящий.) Ахура не должен быть обманут' (Yt. 45, j 
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др 15 нуа^йа ваи% Уа1буа1 жгао! 'и тан он говорит: *снот на- 
до рвэать'1 ( П.32, 14).1Б Ср. в ведическом: Ьагуй1г а«п1г 

ш^дивв 1га<1Ьуа1 ' Агни должен быть оживлен жертвоприношениями 
людей' С СТ. 4, 2, 1).

6.5. Нан известно, инфинитив употребляется также и для выра
жения цели, намерения. При этом он часто выступает с глагола
ми движения, волеизъявления и т.п. В грамматическом отношении 
он является объектом основного глагола. Такое финальное упо
требление инфинитива имеется во многих языках. А.И.Смирниц- 
ний, исследовавший этот вопрос на материале английского язы
ка, считает, что когда инфинитив имеет целевую окраску, то 
он представляет собой по существу не обстоятельство цели, а 
образует тесное единство с личным глаголом, развивая его со- 

18 держание.
Инфинитив в названном употреблении фактически конденсиру

ет в себе придаточное предложение, выражающее цель с помощью 
конъюнктивной или оптативной формы личного глагола с сою- 

19 зол. В турфанских текстах инфинитив в финальной функции 
выступает либо в абсолютном, независимом употреблении, либо 
же - с послелогом гау/габ , примыкающим к нему в постпозиции. 
Начнем с рассмотрения случаев без послелога.

Ср.-перс.-: ’«а йЬуп хжпйп՛ «у’Ъта И открываем рот,
[чтобы) восхвалять тебя' (м 28 II R I , 6-8} М1М II, 313). 
Инфинитив здесь - субъектный, т.е. субъект личного глагола 
в то же время Является и субъектом действия՛, выраженного ин
финитивом. Предлог 'и не несет никакой семантической функции, 
а является лишь показателем места (роли) инфинитива кан пря
мого объекта, выступающего с Ъ« в одной синтагме, где яв
ляется логическим объектом действия инфинитива. Такое упот
ребление предлога 6 с инфинитивом не характерно для книжного 
пехлеви.

Н приведенному примеру примыкает и следующее предложение 
с инфинитивом от непереходного глагола: хшбус 'к пЬсуЬг 
ргар1п Ъуг<1 Сам же он был (в процессе) отправления на охоту ' 
(М 3, 15-16; , 3; мы , 949). Далее ср.:

’*<1 3 ргув-Ь’йп суЪ’п р<1 шп Ъ’п ру8 ’8ш’Ь ргув1;'п<1 ' И что
бы послать (вам) долю, которая ваша через меня, они (отцы) 
пришлют н вам богов ( М 95 R 6 а-Ь; М1М II , 319),
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*vd 8’h n’n xwrdn bzn bvd И царь сидел за столом, чтобы 
есть' (К 3 й, 4-6; МЫ , 249).

Парф. В парфянском нами отмечай только один пример инфини
тива с финальным значением, без послелога räd . Ср.: 
’vd gr’yd *v jfr’n ngwi'dn 'ndr И спускается с бездну, что՝- 
бы в ней спрятаться ’ (И 780 V , 24ь; И-С , 116)

Инфинитив в финальной функции был очень употребителен и 
в древнеираиских языках. В засвидетвлпствованных древнепер
сидских твистах, например, выражение цели былс одним из двух 
главных употреблений инфинитива, который выступал в этой 

21 Функции с глаголами движения. Ср.: 
раьё'/е haniçiyâ hagoatâ parai tä patiS bâdarSim h an ar an am 
cartanaiy 'Затем восставшие собрались (и) пришли дать сраже
ние Дадарши' ( 1>В IX, 32, 33; ср. также DB II , 52, 53). 
Ср. в Авесте: 
yaji, Janäni hitäspam rai-Эе paiti.vazaiSyai 'Поразить бы мне 

Гитаслу, чтобы увезти его в колеснице' (Yt . 15, 28);
В др.-инд.: 
ïvie tanvàm krnusë drsë kam ' Ты обнажаешь свое тело для лице
зрения' (RV I , 123, II) .
Ср; также у Гомера : cirSe irpetya-ivCT’ iStcr-Sd. 'и не было ви

димым, чтобы (можно было) увидеть ( I 143). 
„ 22С послелогом rây/râd. * Послелог ставится после инфинити

ва и вместе с ним выступает в нонце фразы. При этом объект 
действия, выраженного инфинитивом, примыиает и нему непосред
ственно. В случае дистантного положения инфинитива бт объекта 
передаваемого им действия в среднеперсидском, для подчерки
вания связи с ним, перед инфинитивом, ставится предлог с энкли
тическим местоимением ( ’wyS, pdyS ), выполняющий здесь анафо
рическую роль. Ср.:

Ср.-перс.: 'wd 'bgwhg £у ch’r qyïwr t’r 'wyS wrwptn r’y 
' И для того, чтобы грязь четырех нешваров (ту, которая там) 

вымести ' (М 99 V II, 16-19; MSt, 17), 
'wS dr wysp n'y 'vd qhryc °y ws v'd 'b 'wd 'dwr pdyX 
1 wl ’hr’ptn r’y kyrd И сделал его двери, все трубы и каналы, 
которые (суть) для поднятия побольше воздуха, воды и огня 
(М 99 V II , 7-11; MSt, 17; Reader , 62), 
'wS'n pd w’ng ’n’spyn grdynydn r’y nr ‘wd m’yg prystg dw ’br
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■gwn’rd ' И посланник (Третий посланник) отобрал двоих, мужско
го и женского пола, чтобы они по призыву (его) непрерывно (?) 
вращались' (М98 R, 4-7; MSt, 16), 

Суп drm’n bwrdn г’у ’Ь'у8п hyd ' Вы нужны для этого врачева
ния?' (М 3 V , 6-11; MSt, 3; МЫ, 950),
•wd pd dst суЕ *суХ gyrd —’sm’n wyn'rdn r’y tskyrb hpt cstwn 
’ndr cystyn’d 'И в его руке для того, чтобы из нее вести 
(букв, 'устроить1 ) окружность Зодиака, установил семь четы
рехгранных столбов' (М 99 R II , 19-21; MSt, 17; Reader- , 62).

Парф.: nw’8 $hr dyfitn r’d *’bc’r cz|>ryft bwt ' Для построй
ки нового айона были получены материалы (M2, 68-90; MiM 
III , 852).

Конструкции с инфинитивом и послелогом для выражения цели 
обычны и для книжного пехлеви. Ср.: 

ku-m drahn viKartan ut en xvastak haX gra|l apaS vaxtan raS 
Mihren patixSay kart 'я уплатить деньги и освободить из зало
га вещь уполномочил Михрана (СС, 37. 15, 16, с.110).

6.6. В рассматриваемых нами языках имеют широкое распростра
нение сочетания инфиННтива с модальными глаголами. При рас
смотрении 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 дейст
вие, исходящее не от агенса основного глагола. При этом меж
ду глаголом и инфинитивом возникают объектные отношения.Субъ
ектный же инфинитив обозначает действие, исходящее от того 
же агенса, от которого исходит и действие основного (модаль
ного) глагола.

Выступая с модальным глаголом, инфинитив одновременно име
ет две функции; нан имя он является дополнением финитной фор
мы глагола, но, благодаря своей глагольной природе, о՝н также 
может играть другую роль, а именно: входить в предикативную 
связь с субъектом им же выраженного действия.23

6.6.1. Объектный инфинитив главным образом выступает с глаго
лами волеизъявления, побуждения, говорения и т.п. В манихей
ских среднеперсидских текстах объектный инфинитив примыкает
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к глаголам freSdan приказывать , hazzoxtan учить , hiStan 
'оставлять, разрешать , zräh- просить , хотеть . Ср.: 
'yg՜*® dwd prz’d ’w przynl dwSyst pwsrvz gr'zyg__ prz’ptn

Затем я приказал любимому, дорогому моему сыну ... завер
шить (книгу) ' (и I , 3; Reader, 53), 
’n hya 'dwr cy cyyd zrdvst prz’dvz ’w 'hlw'n cyydn Я-
огонь, который собрал Зардушт и приказал праведным меня со
бирать ' ( И 95 V I, a-b ; MiM II , 319), 
gvynd ' ’ br ’ vhrmyzd kwK а * haydyv hanrxt *hr rw$n qyrdn Го в о -
рят про Хормизда, что научил его дамой Махни осветить мир 
( И 2В I R I , 5; Reader , 175), 
£'h gwft kwn swgnd xwrd kwt pd cyn zmyg ny hyl’’n rsydn Шах ■ 
сказал: "Я поклялся в том, что не позволю тебе достичь этой 
земли՛՛' (И 3 V , 2-5; MSt,3), 
’w!5 ’zdh’g cyw azn ’wd shayn ’br ’wyS’n dwn'n zhg'n phrg hyät 

I 
kwÄ’n p’y’d ’wd ks ny hyl’’d 'c ’m’h b’ nyydn И он по
ставил одного дракона, мазанского и страшного в качестве сто
рожа над этими двумя отпрысками, чтобы он их сторожил и ни
кому бы не позволил от нас (их) увести ( Т III 260d I V I, 
21-30; MiM I, 200) .

В парфянском примеры с объектным инфинитивом в конструк
циях модальный глагол + инфинитив нами не зафиксированы.

В конструкциях с объектным инфинитивом по сути дела мы 
имеем дело с двумя субъектами: с активным, который является 
субъектом модального глагола и пассивным - субъектом инфини
тива (потенциальным субъектом). Это и является причиной воз
можности трансформации простой .фразы в сложную, состоящую из 
двух, связанных подчинительной связью предложений с союзом, 
где субъект инфинитива выступает кан подлежащее придаточного 
предложения, а инфинитив (в форме конъюнктива или оптатива 
личного глагола) - кан сказуемое. Ср., например: 
'wt’n xwdyc ny prm’d kw cyn dwjw’ryy ’br 'm'h rs’d И вы са
ми но оелели, чтобы это несчастье постигло нас ( М 505а Нг , 
13-15; Xäb. 1,51В). 
Такая трансформация, впрочем, возможна и при субъектных инфи
нитивах с той лишь разницей, что в этом случае выступает один 
субъект.

Конструкции с модальным глаголом и инфинитивом в объектном
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значении весьма употребительны и в пехлевиисних теистах/ ср.։

pas haï han AriaxSsr aS hi8t 3 aBP a*8aatan
□H HS позволил Ардеширу сесть на коня

После этого 
36}. Они засви-' (ïn I

детельствованы также и в древнеиранском; ср. в Авесте: п181а- 
уеЗ.-Ь1 кэгэ'Ьэе егаоЙучп Пн приказывает привести в исполнение 
наказание' ( УЬ. 10, 109); др.-перс. : а։1ап п1уа8Ъауаа։ 1таш 
уаиу1уат кап4апа.1у ' Я прикаазл нопать этот канал' ( 02с, В, 
9); п1уай«уат 1шаш dipi.ni п1р1ЙЪапа1у Я приказал высечь 
(написать) эту надпись (XV, 23, 25).

Б.6.2. Субъектный инфинитив примыкает к глаголам желания, 
мысли, умственного состояния, восприятия, возможности, уме
ния и к фазовым глаголам.

В манихейских среднепврсидском и парфянском субъектное 
значение инфинитива достигается при его сочетании о глагола
ми kan- хотеть, желать , fragâm- желать , âdug/âdag (с ah- ), 

I I I ' I
tirs- бояться , nivinn- начинаться и т.д. Сюда примыкают 
также инфинитивные конструкции с tuvân способный' . Следует 
отметить, что в собранных нами примерах, как и при объектных 
инфинитивах, модальный глагол в основном предшествует инфини
тиву, кроме случаев, когда предшествование инфинитивом модаль 
ного глагола обусловлено семантически: для подчеркивания 
именно инфинитивного значения. Ср. например.

Ср.-перс.: dw’zdhwm wyyS ’wadn prg’myd ' В двадцатых, захо
чет убивать побольше (м 177 R, 9-11; MSt, 22), 
pctys’y ву’п’п ку 'с h’n 'dwr ’bdxtn k’m’ni (Летят они) за 
теми душами, которые пожелают избежать этого огня ' (T П D 
II 164, 86-89;BG , 67).

Пар fi. : wrm ’dwryn frsystn q’m’d Хотел огненную волну рас
сечь (M104R, 1-3; MiM III , 881).
В парфянском очень редко встречаются также случаи, когда в 
препозиции н модальному глаголу՜ выступает “усеченный" инфини
тив. Ср. : 
m’n.v xwd'y Swd k'ayd Владыка Мани отправиться хочет 1 (T II 
D 123 R , 1-3; ВВВ , 45), 
ngwïyd ky hwxt q’myd Слушайте, всяк, кто хочет спастись' (Т 
III D III 267 VI , 31-32; MiM III , 868).

В остальном модальный глагол всегда предшествует инфинити- 
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*j, который, как правиле, ставится в конце фразы. Кроме ме
ста инфинитива, в целом порядок слов - свободный, т.е. объект 
или обстоятельства могут свободно располагаться либо перед 
модальным глаголом, либо между ним и инфинитивом. Ср.: 

б'р.-иврс.; ку 'и h’n ïhr cyg r’mySn k'myd ïwan ... Тот, 
кто стремится отправиться в тот мир покоя ... (М 801,3. 31, 
477-479; МВ, 32}, 
я’ *gr wn’h k’myd kyrdr. 'А вдруг захочет совершить грех? (И 
47 R II , 10-12; MSt, 13, KPT, 67-88), 
pnz tys k’myst kyrdn ' Пять дел ( вещей ) захотел сделать 
( M292I VI , 15; KPT, 4В), 
'’wn c’wn r’zmyrd ky q'myd ’’ywn qyrdn Нак строитель, кото
рый хочет строить дворец' ( T III 260, d XI VI , 9-13; MiM I, 
203), 
bye hrw су 'Xmh q’myyn pyS on g֊.-.ptn k’n ’n d’nym Но все, что 
вы хотите мне сказать, это (все) я знаю' (И 475R , 10-12; 
MSt, 25; Säb. I , 507), 
'wd q’mynd hrw tys d’nystn ’wd czw’rdn И (они) хотят все 
знать и постичь' ( M97R II , 22-24; MSt , 35; Reader , 179).

Парф. : '\Л i-ä cwynd q'ni’d ’bdyStn И сколько он ни ста
рался (буке. ' хотел ') свалить (с плеч мертвеца) (М 572R , 
7; КРТ , 92), 
'wd q’m’d 'ndr xwmb kyrdn ' И захотел сунуть (его) в нуешин 
(М 572 V , 7; КРТ , 93) .

Аналогические конструкции в изобилии представлены и □ пех
левийских текстах; ср.: ÉÏÏ I Ohrmazd kämet apzütan Дело 
Хормиэда хочет продвинуть' ( änS XV 7, 9, 12, 14, 20); bärak 
haëaSar rän bä täxtan ne dänom, tîr I andar kantïr bä vistan 

nä dänom 'Коня подо мною вести я не могу (бунв. не знаю Ъ 
f у

стрелой из нолчана стрелять я не могу (AZ, 5101). Причиной 
предшествования в последнем примере инфинитивом модального 
глагола, кан и в рассмотренных нами случаях в манихейских 
теистах, является семантическое выделение действия, выражен- 

26 ного инфинитивом.

6.6.2.1. Н субъектным инфинитивным конструкциям относится и 
оборот ädug/ädag (* ä-tuwaka-) с вспои, глаголом ah- + инфини
тив. Эта конструкция указывает потенциальную возможность субъ- 
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анта совершить действие, выраженное инфинитивом. При этом 
следует отметить, что инфинитив всегда находится в постпоэи-' 

ции, выступая в основном в конце фразы. Место дополнения или 
обстоятельства такое же, как в рассмотренных нами выше конст
рукциях. Ср.։

Ср.-перс.: ’wd d’n’g’n ’wd wcydd’dyst’n’n ... nykyh Cy 
whyMt ... ’'dwg hynd cïn’xtn И мудрые и лица, компетентные,
решать вопросы догматики ... могут (способны) познать ... 
достоинстйо рая ( М9 I R, 2-в; MiM II , 297-290), 
'wd 'с cyd kyrd ’br ’wy ny ”dg hynd ’hr’ptn ’wd nyc 'bd’g 
bwdn 'и из-за этого они не в состоянии подняться и также (не 
в состоянии )оовершить нападение (М 1002 НШ, 0-11; п>т , 31). 
Парф. В парфянском конструкции с âdag встречаются очень ред
ко. Среди опубликованных твистов, если не считать сомнитель- 

27 ного случая, нами отмечен только один пример (с "усеченным" 
инфинитивом). Ср.: 
tw "dg ’уу ’с ”z bwj’d Ты способен спасти (освободить) от 
Аз (Живую душу)' ( М 42 V II , 1, 89-93; MiM III , 881).

В парфянском âdag имеется также в конструкции с kw и с 
28 глаголом в конъюнктиве; ср.: 

'dg hym kw cym ’pdn wyg’n’n Я способен разрушить этот дво
рец' ( М4570; byb 2, Reader , 129).

6.8.2.2. В субъектном значении, как уже было указано, инфини
тив выступает в среднвпврсидсних текстах также с глаголом 
tirs- бояться . В опубликованном материале нами отмечен толь
ко один пример. Ср.:
'wd tyrsynd ՝ prm’n cyg 'wyï’n wd’r’dn ’wd 'w Cyn nhwptgyh’n 
’wd wzrgyh’ ’n whwrydn И боятся ослушаться их приказа и коле
бать эти таинства и величия (T IIID270 ц R՛, 10-13;MiM II 
309; Reader, 55).

6.6.2.3. Зафиксированы также примеры в среднеперсидсном, где 
инфинитив, выступая с глаголом nivinn-, получает значение на- 

29 чала действия. Ср.: 
dbyr kyE nwyst nbEtn pd prm’n cy dynsrhng’n Писец, который 
начал (стал) писать по приказу глав религии ( и 1.174; Reader, 
53),
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'xd nwyat dwdy xwndn И (они) начали другого заать ( К 742 
II R , 5, 6; WIKI , 122) .

Ь манихейских среднеперсидских теистах nivinn- выступает 
главным образом с причастиями на -ап (см. 4.5), в отличие от 

. . 30пехлеви, где оно встречается и с усеченными инфинитивами.
Субъектные инфинитивные конструкции имеют широкое распро

странение тайме в древиеираиских языках. Ср., например, в 
древиелерсидсиом: 
kaXciy naiy adar£nau£ ciXciy "Oastanaiy 'Никто не посмел что- 
либо сказать' (ЬВ I. 53 f ); 
в Авесте: 
taSIt oazda vasami anyaSa vxduye Это, □ Мазда, и еще другое 
я бы хотел знать’ ( Yt. 44, 3). 
Ср. также в древнеиндийском: 
ta vwp vactunу usaasi gamadhyai Мы хотим идти к этим, вашим 
поселениям' (RV I, 154, 6).

Б.б.2.4. Инфинитив а сочетании с tuvan имеет то же значение, 
что и с adug . Порядок слов тот же в отличие от пехлеви, где 
tuvan может ставиться и после инфинитива и где в основном 
образует безличные обороты. Конструкции с tuvan + инфинитив 
зафиксированы только в среднепврсидсном. Ср.:
*wS ny tw’n bwd hnzptn nbyStn И он не мог закончить писать' 
(И I , 175; Beader , 53). Здесь также и в качестве объекта вы
стукает инфинитив в значении имени действия.
tw'n bwd 'dydn 'wd pdyryptn w ’’wd ’wrzwg pr’mwxtn '(Они) 
были u состоянии войти (в религию) и принять (деяния благо
честия) и отбросить Аз и желание ' (М 542 b I HV , 12-14; Sab. 
I, 518). Ср. также в пехлеви: 
и риг, арай о asp niXastan пё tuvan И уже невозможно будет 

(■ 4 4
сесть на коня (AZ, (87).

6.7. В манихейских теистах широко использованы безличные кон
струкции с инфинитивом, и модальными глаголами и словами abay- 
'быть необходимым, надлежать, долженствовать '(тольке в ср.- 
перс.), niyabag 'нужно, следует ', Хаг ' нужно, следует' (толь- 
но в парфянсном), Xay-/3ah- быть возможным, дозволенным , 
saz- 'приличествовать, подобать' (только в ср.-перс.). Эти 

32 конструкции имеют различные модальные оттенки.
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6 7.1. В изданных текстах нами обнаружен только один пример՛ 
безличной конструкции инфинитива о глаголом abäy-, который 
передает значение долженствования, необходимости. Безличный 
глагол выступает в препозиции к инфинитиву. Ср.։
•yn ’b’yd' xw’stn kw gy'n xwd gwhr 'wd c’wnyh су ? Следует 
опросить следующее։ из чего (состоят) субстанция и сущность 
самой души' (М 9 II R , 9-11; MiM II , 299).

6.7.2. С тем же модальным значением в ореднеперсидских тек
стах выступает инфинитивная безличная конструкция о niyäbag ■ 
Отмечен нами один пример в изданных теистах. Ср.:
nwn hrw су °yn zn qyrd ’wd wyr’st шпс h’mgwng ny’bg kyrdn Те 
перь, все что эта женщина сделала и совершила, также и мне 
следует делать ' (M45RI, 6-7; MSt , 12; КРТ , 90).
В опубликованных текстах.на парфянском языке инфинитивную 
конструкцию с niyäbag нам найти не удалось. Засвидетельство
ван лишь пример, где niyäbag управляет придаточным предложе
нием цели с союзом kw и глаголом в конъюнктиве. Ср.: 
’wd *m!h mrdwhm 'st’rgr hym’d ny ny’bg kw tw pdyc 'm’h ’s’ 
'И мы люди грешные, не подобает, чтобы Ты к нам пришел ' (М 
46 R I , 13-16; FMWM , 103).

6.7.3. Модальное слово Äär с семантикой долженствования име 
ется только в парфянском. Оно выступает главным образом в 
постпозиции н ‘усеченным* инфинитивам. Ср.:
■st jn'n kd dyn'br wxybyy gryw 'wh na’d c’r cw’gwn ’bjyrw’ng 
՝wd ’st jm’n cw’gwn 'mwcg ’st jm’n cw’gwn bndg ’wd 'st jm’n 
cw’gwn xwd’y Порой денавар должен показать себя кан ученик, 
порой - кан учитель, порой - как раб, и порой - кан господин' 
(М 5815 R II, 46-51; MiM III , 855), 

Ъус ptwd c’r ’S ms’dr’n 'wd ptwd c’r 'c h’ws’rg ptwd c’r ’S 
qs’dr prxwdn ’wd ’nyc fspyst sxwn 'Но следует терпеть оскор
бления и другие ругательства от старших, следует терпеть от 
ровесника и следует терпеть от младшего' (М 5815 R I , 11-16; 
MiM III , 855),
kw ’n’br ’wjd c’r 'Можно будет убить (его)' (М 4575 V II,19; 
MTKI , 79),
’whwb pd cym bzg jm’n pw’g dyn'br n2st c’r pd kyrbg 'ndygygn
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'*'1 iri-jndyh vx-jbyy ’= bxg u "w kyrbg ’bg’w qyryndyh
Итак в это грешное время праведный двиааар должен сидеть а 

добродетельней медитации и он должен отвращать себя от греха 
и увеличивать благочестие (Т II Ь II 1341 R II, 52-57; MiM 
111,855), 
В последнем примере идет серия назидательных предложений, вы
раженных равноправными членами, из иоих в одном фигурирует 
конструкция баг + инфинитив, а в другом выступают финитные 
формы глагола на -endeh.

Но йаг выступает и с "полными” инфинитивами, причем кан в 
препозиции, тан и в постпозиции и ним; ср.: 
’st ja'n kd dyn’br wxybyh gryw ’wh bwrx c’r dyrdn cw'gwn 
cmyr kwf Временами денав-эр должен держать себя самого тан 
высоко, нан гора Смир ( И 5^15 R I 26-32;MiM III , 655), 

hngwn ’w hrwyn bwrdn c’r Все надлежит таким же образом пере
носить' (М5815, 219-221; MiM III , 860).

6.7.4. В среднеперсидском инфинитив мог получать постпозитив
ное, безличное определение-предикат в виде адвербиального 
словосочетания, уточняющего значение инфинитива с дополнитель
ным придаточным предложением, введенным союзом kw . Ср.: 

ps 'yn d’nystn ny dwSkr kw gy’n ’с tn jwdygwhr Следователь
но на трудно знать,что душа и тело из разных субстанций՜ fM 
9II , 13-15; MiM II , 299-300).

6.7.5. В манихейских теистах имеют довольно широкое распро
странение (Особенно в парфянском)  инфинитивный конструкции 
с безличным глаголом say- (в ср.-i^epc. ), sah- Св парф.). Эти 
конструкции имеют значение утверждения или отрицания опреде
ленной истины, возможности, моральной нормыдили выполнимости 
действия, выраженного инфинитивом. Они особенно часты в на
зидательных выражениях и предписаниях. .

1

Среди изданных манихейских среднепе^сидских текстов нами 
отмечены только примеры с отрицанием и с "полными" инфинити
вами, причем с препозицией инфинитива ц безличному глаголу. 
Ср.:
'ndr '‘ywgwhryh 'myzy£n 'wd ps'cySn ’wd bnySn bwdn ’’wn ny S'yd 
c’wn ’зуш Cy p’k При единстве субстанции не может быть

6 - Н51
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такого смешения, устройства и связанности, как это имеет 
место в случае чистого серебра' ( М9 II V, 1-3։ М1М II , 300)
гт’у8п СУ Р<1 'е 'п’вуЬ Лиг Ъи<1п ’иЛ ’и пукуЬ тйп ’и Ьпйуйуйп 

Кз тЛп пу 8’уу' Мысль быть вдали от зла и придти к добру 
не могла бы дойти до сознания ни одного человека' ( М9 1 R ,

15-10։ MiM II • 290).
Здесь инфинитивы, подобно личным глаголам, управляют именем 
посредством предлогов pad и 5 . То же в следующем примере: 
k’ d'ny8n Ъ’ pd cyn dr’n суш ’с ’br nbySt ’n’y 'w mrdwhm’n 
mdn ny 8’yd ' Если значение не может иначе дойти до людей, 
кроме как через посредство этих глав, которые были написаны 
мною выше' (М9 IV, 9-11։ MiM II , 290).
Ср. в пехлеви:
ud zan han vattar kti арок pat ramiSn zistan nS 8ayet ' Та жен
щина хуже, с которой нельзя жить в согласии (в мире)' ( MX.
33.14).
Ср. также в раннем новоперсидском:
än kl 8äyaS büSan ki az dür harne äyaS 'Нто может быть тот, 

. 34 который идет издалека .
Парф. В отличие от ореднеперсидсного, с безличным глаголом 
выступают в парфянском и "усеченные” инфинитивы, причем иног
да в параллельных формах. Ср.:
•ydr'd су hwpt’w dyn’br kyc суХ myhg’r kyrd ny Shyd ' Ибо ник

то не может нанести наной-либо вред многотерпеливому денава
ру ' (М5015 R I, 15-10։ MiM III , 055), 
'w’gwn prxwdn u 'nyc ‘spyst sxwn ’w hwpt’w dyn'br cy8 myhg’r 
kyrdn ny 8hyu 'Подобно этому оскорбления и другие бранные 
слова не могут причинить наной-либо вред многотерпвливому 
денавару' (М 5015 R I, 25-20; MiM III, 055).

"Усеченные" инфинитивы в парфянсном более характерны для 
случаев, когда модальный глагол имеет при себе отрицание.Ср.: 
kw ’с t’r fr’mwxt u wywd’d ny Sh’m Чтобы я не смог освобо

диться и отделиться от тьмы' ( М2 а R II , 39-41j MiM III, 050) 
'wd bg’n wsn’d hw rngs rwSn ky ’d t’r wmyxt 'wt wywd’d ny Shyd 
’nd’-yyn ny bwynd И боги не опечалятся из-за той крупицы

Света, которая смешана с тьмой и не может быть от нее отделе
на' (M2 а R II, 60-64։ MiM III, 051).
Ср. танжв приведенный выше пример М 5015 R I , 15-18,- MiM III 
855.
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Имеется тайке пример параллельного употребления "усечен
ного” и “полного" инфинитивов с глаголом, не имевшим отрица
ния . Ср. : 
кип ... pw’c’d 'wt bwxtn. 8h*n Чтобы я мог очиститься и спа
стись' .(М2»ВП, 45-47j MiM III , 351).
Пример» с "полками" инфинитивами.
Без отрицани.я;
-ув ’njwgyft ped ’.wd dyjw'r су tw wyd’ryh ky Ehyd wyfr’Stn 
' Нто me может научить тебя (терпеть) эти насилие, преследова 
нив и нужду, которые ты переносишь? (К 7 II V I , 137-192; 
MiM III , 374), 
Ъус су ’w’s kyrbg S’h'h kyrdn лу frgwS’h су jn’n rg nydf’ryyd 

Напротив, добрых деяний, которые ты сейчас мог бы совершить 
не откладывай, ибо ар-емя очень (бунв. быстрс ) спешит (т 
II D II 134 II R I , 113-11Б; HIM III , 857).
С отрицание л:
hwyc bzkr- ... gryft ■ ’wd pst bwt pt axing c§kyft kw ms ny Shyd 
*c hw czydn И тот грешник ... был схвачен и связан и сослан 
в (тюрьму)-могилу, из которой он больше не может бежать (М 
2а VII, 127-130; MiM III , 853), 

ms’dr far’d rg frm’n hy Sh’d d'dn Старшему брату не подобало 
бы давать срочный приказ (М 6470V , 3; КРТ , 94), 
’wd hrwyn ’wzdys’n ... ’с hw nrh ’w hwyn ny Shynd bwxtn И 
все (их) идолы ... не могут спасти их от этого ада' (М 895а

V , 12b; НТС, 89), 
hwyn cnprhmg 'w pyl 'm£tn ny Shynd СИ) эти цветы не могут 
уничтожить слона' (М 5B15R I , 20-22, MiM III , 855), 
’wd hwyn w’r.'n ’w ’sng wdxtn ny Shynd И эти капли воды не 
могут расплавить камня ' (И 5815 R I , 23, 24; MiM III , 855).

0.7.6. В среднеперсидских текстах имеется также пример упо- 
35 треблвния инфинитива с безличным глаголом saz-. Ср.: 

ps hrw kyS с yn dr’n dryst pd d’nyKn *wd h’wnd 'wdcywg’ng 
szyd bwdn Тогда эти главы для каждой религии должны быть 
верными в том, что касается знания и тому подобного, и едино 
образными' (m9IV, 11-14; MiM II, 298-299).

6.8. Можно указать также на фразеологическое сочетание инфи
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нитива с глдголом **da- 'давать' в среднеперсидсном. В опубли
кованных тенетах танов употребление отмечено тольно один раз.

Ср. ։ ,
tswn ky jtwryd pnzwn ку dyyd xwrdn В-четвертых, который (сам) 
ест (яд), в-пятых, который заставляет есть ( М177 Я, 13-14] 

MSt,22).

6.9.1. Инфинитив в среднеперсидсном и парфянском, судя по 
турфансному материалу, употребляется прежде всего кан имя 
действия, обладая свойствами имени и глагола. Глагольные 
свойства инфинитива проявляется в том, что он Может управлять 
именем кан личные формы глагола. Инфинитив выступает также

в инфинитивных предложениях, являясь основным центром пре
дикации. Он может танже показывать цель, намерение посред
ством послелога ray/rad или без него. Наиболее активно инфи
нитивы в среднеперсидсном и парфянском употребляются в конст
рукциях с модальными и безличными глаголами.

Наряду с основным типом инфинитива на -tan в указанных 
языках используются и тан наз. "усеченные" инфинитивы, кото
рые хотя и имеют ограниченное употребление (главным образом 
с модальными и безличными глаголами), но функционально нем
ного отличаются от "полных" инфинитивов.

6.9.2. Преобладающий тип инфинитива в современных иранских 
языках - это инфинитивы на -tan, восходящие н др.-перс, типу 
образования инфинитивов на -tanaiy , и тан наз. "усеченные* 
инфинитивы. Наряду с этими имеются и другие формы инфинити-

ЗВвов: на -aka, -ana, -iSn и т.п. (см. 1.6. 5.7). Формы на 
- tan, однако, наиболее активны] они проникают часто и в язы
ки, в которых имеются другие типы образования инфинитивов,

■’ ЧТ
составляя с ними конкурирующие формы. Эти инфинитивы, и 
особенно "усеченные" инфинитивы, вошли в систему глагольного 
словоизменения некоторых, главным образом западных, иранских 
языков.

Живая связь инфинитива с глаголом и возможность его эаме- 
. .36ны подчиненной фразой привело в некоторых языках к частич

ному отживанию инфинитива. В новоперсидском, например, в отли
чие от среднеперсидского, инфинитив в функции объекта н мо
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дельному глаголу часто заменяется конструкцией с союзом и 
глаголом в аористе; ср.:
й вТГагжауад. кв *ова Ъегжт1<1 Он приказывает, чтобы вы ушли ; 
в1хИ։ва кв Ъегжтай 'хочет идти' и т.п.

Неиоторые современные иранские диалекты совсем лишены 
39 инфинитива.



3 а к л ю ч в н-и в

Комплексное исследование глагольных имен* в среднеперсидсном 
и парфянском показало следующее.

1. Отглагольные имена на -(а)ка в указанных языках по 
своему образованию не однородны; они образуются кан от пре- 
эентных основ, тан и от прошедшей основы и от основ, оформ
ленных суффиксами -ant, -ап, -ап и т.д. Такое положение, есте
ственно, влияет на семантику и функционирование этих имен в 
языке. Дввербативы на M-tXka, например, имеют перфектное зна
чение,՛ а образования от настоящей основы или от других основ- 
соответственно значение настоящего времени.

Эти имена, судя по нашему материалу, выступают в основном 
в живых, свободно воспроизводящихся конструкциях и не состав
ляют в языке цельной системы. Они не участвуют в создании 
сложных глагольных форм, а употребляются главным образом в 
атрибутивной и предикативной функциях. В атрибутивном упо
треблении отглагольные имена на -<а)ка часто субстантивируют
ся, выступая в роли любого из членов предложения, которые мо
гут выражаться существительным.

2. Перфектные причастия на-ta играли большую роль в исто
рии глагольного формообразования иранских языков. Они послу
жили основой для образования новых финитных форм глагола, за
менивших старые, флективные формы. В ходе исследования выяс
нилось, что имена на -ta в турфансних текстах имеют разно
образное функционирование. Они выступают как субстантивы, 
атрибуты к именам, а иногда и в роли наречия в предложении 
(в парфянском]. Но, самов главное для причастий на -ta - это 
ях употребление в системе глагола - участие в создании прете- 
ритального аналитического спряжения и в перифразах с * sta- 
и wdar- ■ Изложение этих вопросов было сопряжено с известными 

трудностями из-за отсутствия в научной литературе достаточно 
четного описания этой системы, в частности образования перфвн-
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■ переходных глаголов. Од-ано подробное рассмотрение при
частий иа -ьа в турфанских текстах, отличавшихся богатством 
грамматических форм и объемом языкового материала, позволило 
воссоздать точную картину образования перфекта, выделяя три 
способа его образования: перфект 1, перфект II и перфект 111. 
-■'•роме того, выяснилось тайме, что к перфекту III прибегали в 
эмфатической речи, особенно там, где эмфазис высказывания 
ломился иа глагольное действие, и что он совсем не искусст
венная, 'ученая" форма, кай полагали до сих пор. Достаточно 
частое его употребление в манихейских текстах дает все осно
вания утверждать, что перед нами глагольная форма живого язы
ка, особенно употребительная в поэзии. Способ выражения пос- 
сессивиой предикации агенса и причастия в перфекте III совер
шенно аналогичен поссессивной денотации имени энклитиками, 
широко применявшейся в эападноирансиих турфанских текстах.

3. Судя по нашему материалу, отглагольные имена на -ant 
в маних.вйсних теистах встречаются редко, что сходно положе
нию этих имен в пехлеви, а также в других средне- и новоиран
ских языках. Причастия на -ant нами отмечены только в парфян
ском, где они имеют почти те же употребления, что и причастия 
на .-(а)ка от преэентной основы.

4. Причастия на-ап , нак установлено нами в ходе исследо
вания, в манихейском срфднвперсидском и парфянском являются 
весьма непродуктивными {глагольными формами. В среднепврсид- 
сиом употребляются они в основном как прилагательные и дее
причастия. Случаи субстантивных употреблений совсем отсутст
вуют. В парфянском же отмечен лишь один пример причастия на 
-ап в деепричастной фуниции.

5. Исследование манихейсних теистов поназывает, что имена 
на -ifin в этих теистах играют в основном роль имен действия 
и существительных в противоположность пехлеви, где они имеют 
значительно более широний нруг функционирования и особенно 
часто употребляются нан герундивы.

6. Инфинитивы в турфанских теистах употребляются прежде 
всего нан имена действия, о'бладая свойствами имени и глагола.

Наряду с основным типом инфинитива на -tan в՝рассматривае
мых нами яэыиах выступают и тан наэ. "усеченные" инфинитивы, 
которые хотя и используются в основном с модальными и бвзлич- 
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ными глаголами, но функционально почти не отличаются от "пол
ных" инфинитивов.

Инфинитив выступает также в так называемых инфинитивных 
предложениях, являясь основным центром предикации. Он может 
показывать цель или намерение посредством послелога ray/rad 
или без него. Наиболее активно инфинитивы в турфанских тек
стах употребляются в конструкциях с модальными и безличными 
глаголами■

В той мере, в какой в данной работе оказалось возможным 
проследить развитие указанных грамматических форм в новоиран- 
ских языках, картина представляется следующей.

1. Судьба отглагольных имен на -(а)ка в современных иран
ских языках сложилась в зависимости от основы, к которой при
соединялся суффикс. В большинстве языков образования от пре- 
теритальной основы прочно вошли в систему глагольного слово
изменения, участвуя в создании аналитических форм глагола. 
Образования от основы на -ant(-antak) в некоторых новоиран- 
сних языках функционируют нан причастия настоящего времени 
с семантикой имени деятеля. Что касается именных образований 
от преэентных основ, то они сохранились не во всех языках. 
Часть же иранских языков образует инфинитивы посредством суф
фикса -ак от основы настоящего времени глагола.

2. Причастия на -ta полностью вошли в глагольную систему 
всех новоирансних языков. Они генерализовались в качестве 
основы прошедшего времени.

3. Причастия на -ant (не осложненные суффинсом-ak) очень 
редни в новоиранских языках. Встречаются лишь отдельные при
меры, в основном лишенные глагольного значения и выступающие 
как субстантивы.

4. Ограниченность употребления причастий на -ап в средне- 
иранском отразилась и в новоиранских языках. В некоторых, как 
в нурдсном, белуджском, татском они совсем отсутствуют, в 
других, как в гилянсном, употребляются изредка. Эти причастия 
сравнительно часто функционируют в персидском и в таджикском, 
хотя и здесь их употребление весьма ограничено.

5. Имена на -iSn отмечены не во всех новоирансних языках. 
В современном персидском и таджикском они употребляются нан 
простые субстантивы или имена действия. В отдельных иранских
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>--։ык-./, как ъ заза, имена ՝՜. выступают в ис-с ,тв« .՛. фи-
.х-ивза. "рвобладаящий тип г-$/-/т/ва в совр‘.-ч:...<-ых ирански/ 

■:/ - это инфинитивы на -Фал. восходящие ч др.-перс. типу 
образования иифииитивое на -Фап-.1у , ' таи маэ. “уг ^чи -ььи* 
✓ ■•.и итивы. Наряду с этими имеется и другие Форш инфинити
вов: на -(а)кя, —олп, -16т. и т.п. Некоторые иронские языки 
оовсом лишены инфинитива. Инфинитивы на -1сп и иг.обеино “усе 
4>:ииые' инфинитивы, вошли в систему глеголпного словоизмене
ния некоторых - главным образом западных - иранских языков.
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ражения др.-ираи. *апа- (устное сообщение).

59 Е.Delbrück. Vergleichende Syntax der indogermanischen 
Sprachen. 2 Teil. Strassburg, 1897, c.463.

Г лаваИ

К.Brugmann. Указ, соч., с.317. См.также В.Delbrück. 
Altindische Syntax. Halle, 1888, с.383.

2 
См. в частности G.Morgenstierne. Ancient contacts bet

ween N.E. Iranian änd Indo-Aryan? - In: Melanges linguistiques 
offerts à E.Benveniste. 1975, c.432.

3 
О.Свмереиьи. Введение в сравнительное языкознание. М., 

198Q, 0.337.

Например, ср.п. burd от ** bar-(*bpta-) , hiSt от * harz- 
(*hp£ta-); парф. rixt от *raik-, diSt от *dais-, yu8t от 
* yauz- и др.

Tj Например, ср.п. xvard от xwar-, boxt от . baug-, vîftag
от "dab-; парф. saxt от "sak-, galt от * gaz-j формы с изме
нением тембра гласного (а>1 ): ispiSt от "spas-, vidiftag 
от "dab-и др.

Ь Например, ср.п. passäxt от "saS-, rest от "rad-՜, vi- 
nord от * nar-, mänd от * man-; парф. växt (вместо первоначаль
ного " uxÜ oT*wak-, rn8t от "raz-, vast от "wad- и др.

7 Хеннинг вслед за Дармствтером и Залеманом считал префор
мой среднеперсидсного суффикса -Id др.иран. *-ay(a)-ta (см. 
Henning, Verbum, с.222). Происхождение парфянского -äd, а 
также согдийского -az Шедер связывал с генерализацией типа 
причастия на -ta от основ с долгим -а (см. H.H.Schaedar s apud 
A.Waag. Zum sogdischon Verbum. - ZDMS, 1936, с.144). Г^л^н . 
же возводил суффикс -âd н *-aya-ta- через ступень *ёй/(см. 

7 - 851
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Ghilain, унээ. соч., с.101 J. Танов предположение фонетически 
маловероятно.

Суффикс -au образовывал в парфянсном причастия также от 
заимствованных глагольных форм» cp.czgwl*d (izySlâd) от 
восточноирансного isyöl- <*uz-gnuS-.

° В переводе М.Ьойс: 'The storehouse of old (см. M.Boyce. 
Hnl. Particles, с.36).

3 См. Г.С.Асатрян. Перфект переходных глаголов в средне- 
персидсном и парфянсном (на материале турфансних текстов). - 
В нн.: H III международному симпозиуму по теоретическим проб
лемам языков Азии и Африки (тезисы докладов советских.языко
ведов). И., 1983, с.7-10.

1 ° И в пехлеви место предиката преимущественно в конце 

фразы. См. F.Mpkarska. Some problems of Syntax in Middle 
Persian: The non-final position of the predicate in the 
sentence. - F0, t.XIII .1971, .202.

11 А.Гилэн рассматривает указанное предложение нак пример 

в котором отсутствует субъект, но подразумевается. Такое ут
верждение лишено основания, поскольку субъект там выражен 
энкл. местоимением I лица, присоединенным к наречию 'vhwm, 
которое отсутствует у Гилэна. См. Ghilain. Essai, с.119.

12 MiM III, с.61,62. См. также A.Ghilain. Essai, с.121.
13 См. N.Sims-William.':. Notos on Manichaean Middle Per

sinn Morphology. -SI, t.10, 1981, c.166.
14 Cm. Henning. Verbum, с.244 сл.
1 5 См. также Henning. Verbum, c.245.

-98-

1 6 To есть "он умер". См. W.Henning. Brahman. - TPhS, 1944 
с.110.

17 См. также A.Ghilain. Essai, c.121.

18 Также и в Деннарте, ср. ЬкМ 848, 25-26: xväst-aäS Zar- 
tust haK Ohrmizd 1 Попросил он, Зартушт,.у Ормиэда .

1в. См. Ch.Bartholomae. Zur Kenntnis der mitteliranischen 
Mundarten IV. - SbHAW, phil.-hist. Klasse, 1922, Abt. 6, c. 
15 сл.



' ‘ Си* W.Henning. Verbum, C.245.

2 Cm. P.C.Andreas, K.Bmrr. Bruchstficke einer Pehlevi-Uber- 

setzung чет Psalmen. - SbPAW, 1933, с.98-99.
22 'J посессивном употреблении энилитии в пехлевийских и 

манихейских теистах см. ch.Bartholocae, Указ, соч., с.16-23.
23 См. W. В. Henning. Mitteliranisch, с.103-104.
24 И.Бойс допускает, однако, что ’h'd здесь монет быть и

излишним. См. Reader, с.33, примем. I.

Эта Форма согдийская по происхождению. См. Н.Н .Schaeder, 
apud A.Waag. Указ, соч., с.144; Ghilain. Essai, с.114;
М.И.Исхаков. Глагол в согдийском языке (документы с горы Пуг). 
Ташкент, 1977, с.88 и сл. 

7h См. также W.Henning. Verbum, 240; A.Ghilain, Essai, 
116-117. 

27 A.Ghilain. Essai, с.117. 
28 „См. там же. 
29 См. также W.Henning. Verbum, с.245. 
30 См. W.Henning. Указ, соч., с.245. 
34 O.Szemerenyi. Iranica IV. - Вопросы общей и иранской 

филологии : сб. в честь В.И.Абаева, Тб., 1977, с.248; то же 
в։’ Orbis'. 19, 1970, с.500-519. 

32 См. также W.Henning. Указ. Соч., с.241-242; Ghilain, 
Уназ. соч., с.117-118. 
33* i •W.Henning. Verbum, с.242. См. там же bst ny bw’nd Не 

будут связаны* ( Т III D 278 I V 6). 
34 См. W.Henning, Указ.соч., 'с.241. 
35 С.Salemann. Mittelpersisch, с.314. 
ЗБ W.Henning. Указ, соч., с.241-242. 
37 " 'W.Henning, там же, с.246. Ср. параллельное употребле

ние этих глаголов с причастиями։ tnyh' dryst <yst>y »wd pd 
rw’n bwxtg bw’y Да пребудешь ты телесно здоровым и да будешь 
ты духооно спасен '(и 74 V, 8, 9; MSt, 15).
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30 Там же. В.С.Расторгуева называет эти формы перфектными, 
выделяя при этом, претвритальные формы типа: kard estäd, ni- 
biSt estäd, mad äsiid büd и т.д.» ом. В. С .Расторгуева. Сред- 
неперсидсний язын. М., 1966, с.103-107. Нонструкции причастия 
с глаголом *ütä- в парфянском, по мнению Гилэна, образуют сво
его рода статический перфект. См. A.Ghilain. Essai, с.119.

39cgt-_ <2 *hi8tu-, редуплицированная форма от *sta- . См. 

Ghilain. Essai, с.7В.
40 См. V.Henning. Brahman, с.109. См. также Header, 39. 
41 И.Бойс указывает, что нитаисное соответствие этого 

места гимна звучит кан: "Они беспрерывно поют чудесные песни- 
They perform marvellous chants, without ever stopping” (cm. 
H-C, c.7 5) .

42 и -E.Benveniste. Le verbe sta- comma auxiliaire en Ira
nian. - АО, XIX, C.4B. См. также H.Reichelt. Awestisches Ele
mentarbuch. Heidelberg, 1909, с.330. Автор этой работы то
же у-твврждавт, 4TO"*stä- в авестийском и древнеиндийском слу
жит " zur Hervorhebung des durativen Charaktere der Handlung • 
(там же).

43 -иE.Benveniste. Le verbe sta- , c.48. 
44 1 A., die immer wahrzunehmen ist in der Gestalt eines 

Schönen Mädchens (cm. Reichelt,Уназ .соч ., Q.330).
45 E.Benveniste. Essai de gramm. sogd., с.39; его же: Le

де.
verbe. stä-, c.45.

46 m.E.Benveniste. Le verbe stä-, c.46,47.
47 Там же, с.49.
4& H.Mohammadi. On the verbal system of three Ir. dialects 

of Fars. - Sl.tJ, 1979, f. 2, c.262.
49 G.Morgenstierne. Stray notes on Persian dialects. . NTS, 

XIX, c.97.

tf.Henning. Verbum, c.247.
„ •P ’См. также Henning. Указ, соч., с.247.

Употребление причастных конструкций с dEr- в книжном 
пехлеви и в надписях не отмечено.

50

51

52
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S3 " См., а частности, Б.И.Здвльмаи. О конструкциях предло
жения а иранских языках. - ЗЯ, №1, 1974, с.28.

54 
См. Henning. Verbun, с.246, 247. См. также Н.П.Исхаков. 

Указ, соч., с.146, 147.
55 D.N.Mackenzie. Meal's iäbuhragär.. - B50AS, völ. XLII,

pt.3, 1979, с.516.
56 См. также A.Ghilein. Указ, соч., с.123; Ch.Brunner. 

Указ, соч., с.34.

См. И.Reichelt. Указ, соч., с.326-355; R.Kent. Указ, 
соч., с.66. 

S8 /J . barnesteter. Etudes Iraniennes, I, с.222-227.
59 W.Seiger. Die passivkonstruktion des pràteritums transi

tiver Verba in Iranischen. - In:Festgruss an Rudolf von 
Roth. Stuttgart, 1693, c.1-6.

См. например, C.Salenann. Mittelpersisch, c.314.
G1 E.Benveniste. La construction passive du parfait transi

tif. - BSL, t. 48, f.I (1952), c.52-62; он же, “Etre" et 
"avoir ” dans leurs fonctions linguistiques. - BSL, t. 54, f.I 
(1960), c.113-134. В русском переводе см. Э.Бвнвенист. Пас
сивное оформление перфекта переходного глагола; Глаголы 
"быть" и "иметь* и их функции в языке. Обе статьи помещены 
в сб.: Э.Бвнвенист. Общая лингвистика. М., 1974. Далее отсыл
ки даются н русскому изданию.

62 ; Э.Бвнвенист. Пассивное оформление перфекта, с.200.
63 „ В древнеперсидсном, подобно тому нак это имело место 

в других языках, прединация обладания выражалась именем в 
род.-дат. падеже + спрягаемая форма глагола “быть". В ил
люстрациях этого положения нет недостатка. Тан, DârayavauS 
puçâ aniyaiciy ähatä (XPf, 28).

64 Э.Бвнвенист. Глаголы "быть* и 'иметь*, с.217.
65 т Там же.

'’6 См. также Jean Haudry. L’enploi des cas en Vedique. 

Lyon, 1977, 0.151.
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67 Э.Бенввнист. Пассивное оформление перфекта, с.200s его 
же. Глаголы "быть" и “иметь’, о.203-224.

60 Э.Бенввнист. Пассивное оформление перфекта, с.195-196.

09 Л.А.Пирейно. Основные вопросы эргативности на материа
ле индоиранских языков. М., 1966, с.12-15, 27 ол.; ее же. Н 
истории пассивных՜ форм в иранских языках. - Иранское языко
знание, М., 1976, с.35-44.

70 Неприемлемым является, например, привлечение (на -с.16) 
в качестве аргумента пример xSaçam tya haïa amâxam taumâya 

parâbartam âha 'Царство, которое y нашего роде было отобрано 
( DB 1,61-62), в которой агенс вообще отсутствует, а тем са
мым и отношение к нему предиката; налицо лишь отношение пре
диката и пациенса, то есть конструкция имеет только пассив
ную предикацию (обычный случай пассивной перифразы). Для ана
лиза же конструкций, которые рассматривает Э.Бвнвенист, воз
можно привлечение примеров, в которых отсутствует пациенс, 
но не агенс, стоящий в род.-дат. падвжв .

71 Мнение Э.Бвнввниста о поссвссивности рассматриваемой 
конструкции нашло положительное отражениеСсрвди последних ра
бот советских авторов) в статье Д.И.Эдельман. Указ, соч., 
с.33՛. Совсем недавно М.Н.Боголюбовым была выдвинута новая ги
потеза о происхождении указанной конструкции из безличных 
образований. См. М.Н.Боголюбов. Натегория безличности и пере
ходность пассивных форм. - В кн.: Актуальные проблемы иран
ской филологии. Тезисы докладов. Душанбе, 1982, с.4, 5; его 
же. Типологические параллели к дрввнеармянсному перфекту пе
реходных глаголов. - В<нн.: Международный симпозиум по армян
скому языкознанию. Ереван, 1962, с.20, 21. См. также 

W.R.Schmalstieg՝. A syntactic comparison of Old Armenian and 
Lithuanian: The Passive participles. - Там же, с. 104, 105.

72 Подтверждением этому могут служить также эламские и ак
кадские переводы древнеперсидсного перифрастического перфек
та, которые недвусмысленно указывают на активный характер 
указанных конструкций. См. W.Skalmowski. Elamite and Akka
dian Translations of the Old Persian Periphrastic Perfect. - 
FO,t.XVII,1976, с.228. Имели активное значение и аналогичные 
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хзиструкции в древнеиндийском։ ср. tby~ калуе drsta я виде л 
девушку'. Си. Т.Н.Елизароиисва. Эргативная конструкция в но
воиндийских языках. - Сб.: Эргативная конструкция предложе
ния я языках различных типов. Л., 1967, с.124.

73 Вряд ли поэтому прав О.Клика, который предлагает пере-
f I

вести Husrav guft как Chosroes dictus , в отличие от Hus
rav Saat - Chcaroes venit , хотя с исторической точки зрения 
такой перевод оправдан (см. О.Klima. Las mittel parsische 

Präteritum. " ArOr, 45, 1977, c.58).
74 Для полноты обзора литературы, посвященной конструкции 

тале kartam, следует упомянуть и работу Кардоны, вышедшую в 
1970 г., в которой он попытался оспорить положение Э.Бенве- 
ииста, поддерживая старый тезис о пассивном характере этой 
конструкции (см. S.Cardona. The Indo-Iraaian construction mana 
(noma) Krtam - Language ,46, c.1-12). 3 защиту Беивениста 
выступил в последствии японский иранист Кейгу Нодо (см. К.Ho
da. On the зо-called Passive in Old Persian. - Orient , 25/1, 1962, 
c.87-95, in Japanese ). Совсем недавно гипотезу Беивениста под
верг резкой критике П.Шерво (см. P.O.Skjaervm. Remarks on the 

Ord -Persian verbal system. - MSS, 45/11, 1985, c. 211-227). Этим 
проблемам посвящена также основательная монография М.М.Сахо- 
кия, вышедшая в 1985 г. в Тбилиси (см. Н.М.Сахокия. Посессив- 
ность, переходность и эргативность: типологическое сопостав
ление древнеперсидских, древнеармянских и древнегрузинсних 
конструкций. Тбилиси. 1985). Работы Шерво и Сахоиия вышли в 
то время, когда наша книга находилась в издательстве, поэто
му материалы, содержащиеся в них. и выводы авторов этих ра
бот не смогли быть использованы при изложении основного тек
ста по указанной конструкции.

Глава 1>1

1 Ch.Bartholomae. Vorgeschichte, 5181 d , с.98։ R.Kent. 
Уназ.соч., с.78. В индоевропейском см. К.Brugmann . Укаэ.соч., 
с.315։ А.Мейе, Укаэ.соч., с.288։ О.Семервньи, Уйаэ.соч.,с.331 
332.

2 С.Salemann. Mittelpersisch, 598с . с.306.
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3 J.Darmesteter. Etudes iraniennes I , o.265j P.Horn. leu- 
persische Schriftsprache, c.146; F.Vahman, S.S.Asatrian. West 
Iranian Dialect Materials from the collection of D.L .Lorimer, 
vol. 1. Copenhagen, 1987, с.109. См. также E.Benveniste. 
Etudes sur la langue Ossete. Paris , 1959, c.104.

4 O.Szemerinyi. Iranica IV , c.241-242.

5 Там же, с.241 .

6 H.Бруннер, ссылаясь на А.Гилэна, пишет, что причастия 
на -ant е парфянском употребляются янобы исключительно кан 
субстантивы, что неверно. См. Ch.Brunner. Уназ.соч., с.31. К 
тому же в работе А.Гилэна такое утверждение отсутствует.

7 A.Ghilain. Essai, с.123; см. также O.Szemerènyi . Унаэ. 
соч., с.242.

Г л а в а 1У

1 Ch.Bartholomae. Vorgeschichte, $209, 3, с.109 сл.; Hen
ning. Verbum, с.252« I.Gershevitch. Уназ.соч., 5889, с. 132.

2
Эти причастия в очень общей форме рассматривались Хен

нингом и Бруннером; см. Henning. Verbum, с.252, 253; Ch.Brun
ner. Уназ.соч., с.31,32. 

з 
Случаи субстантивных употреблении имен на -ап нами не 

обнаружены. Приведенную Бруннером ( Brunner. Уназ.соч., с.32) 
форму w’n’n в качестве имени деятеля в срвднеперсидсном сле
дует исправить Haw’n'g , из-за неверного чтения; в тексте 
вместо нун стоит гимел. Ср.։ dryst ’wr qyrbqr w*n*g cy bzqr’n 

1 ЗдрааАе тебе, благодетельному победителю грешников (И 612R, 
13; MIM II , 316) .

4 См. Ch.Bartholomae. Arica XIV. - IF XII (1901), с.133, 

134; H.Keichelt. Aw. Elementarbuch, с.330, 331; В.Delbrück .
Altindische Syntax, с.396. Ср. такую конструкцию в севр, ан
глийском: 'we saw her approaching the house

5 См. также H.S.ßybarg. Texte zum mazdayasnischen Kalendar. 

Uppsala , 1934, c.7^>
^По мнению М.Бойс, это слово здесь лишнее и его, возможно 

следует \рывести -из текста. См. Reader , 70.
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7 Си. Henning. Vertu» « с.252.

С.H.Соколов s’n'n и cSayr’n считает именами действия на 
-па. См. С.И.Соколов. Глагольные имена и возникновение сред- 
иеперсидсиого каузатива. - В ин.: Исследования по истории 
иультуры народов Востока. Сб. в честь И.А.Орбели. И.-Л., 
1960, с.442. 

g
Ср. В.С.Расторгуева, А.А.Керимова. Система таджикского 

глагола, с.207.

Там же, с.208.

Г л а а а У

1 Ср. j.barmesteter. Études iraniennes. I, с. 279 ; W.Geiger.

Pamir-Dialekte. - GIPh, Bd I, Abt.I, c.314; R.Gauthiot. Du plu
riel persan en -hâ. - MSL , 1316, t. 20, f.2, c.73; T.Д.Чхе
идзе. 0 значениях и происхождении суффикса -iSn в среднепер
сидском языке. - КСИНА, 1961, ’хь , с.28-30. Tea Дмитриевна 
Чхеидзе в указанной работе возводит -iSn н форме *- iK-na-, 
соответствующей,по ее мнению, древнеиндийскому суффиксу 
-isnu- • образующему лишь прилагательные состояния. Э.Бенве- 
нист, однано, в своей работе, посвященной авестийским инфини
тивам, считает невозможным такое сопоставление (см. E.Benve
niste. Les infinitifs avestiques, с.106). Далее см. Л.Г.Гер- 
ценбврг. Морфологическая'структура слова в древних индоиран
ских языках. Л., 1972, с.253; Н.Н.Paper. Judeo-persian dever- 
batives in -Kn and -Kt.՛- IIJ,1967, vol.X. I, c. 56-71. Автор 
последней работы приводит лишь список еврейско-персидских 
имен на -Sn- и -St, без специального исследования. См. также 
I.Gershevitch. - Iran and Isla», Edinburgh, 1971, c.288, f.n. 
32; W.Eilers. Verbreitung und Fortleben Alter Epenthese. - 
In: Commemoration Cyrus, vol.I, Leiden,1974, c.284.

2 
E.Benveniste. Указ, соч., с.106, 107.

3 E.Benveniste. Указ, соч., с.106; A.Tafazzoli. Pahlavica II. 
_ до, 36 (1974), с.119՜.

4
E.Benveniste. Уназ. соч., с.106, 107; его же. Индоевро

пейское именное словообразование. М., 1955, с.133.
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5 0 nmyzy&i ом. Henning. ВВВ . с. 5В, где приводится согд. 
nmyzySn Spr- 'провоцировать'.

6 См. С «wenn- Mittelpersisch, с.281 » Ch.Brunner. Указ,
соч., с.32,33.

7 E.Benveniste. Essai de grammaire sogdienne, c.79. Cp. 
также в ваханском։ W.Geiger. Pamir-Dialekte, 0.314.

0 См. N.Sims-Williams. On the plural and dual in Sogdian. - 
BSOAS . 42/2 (1979), 0.344 И СЛ ■

9 E.Benveniste. Les infinitifs avestiques, c. 105> к.Hadank.
Mundarten der Zazn, hauptsächlich aus Siwerek und Kor. Berlin, 
1932, c.89-90. Инфинитив на -iS в эаза может служить своего 
рода отличительным приэнаном от других новоиранских языков, 
в частности курдского (см. Г.С.Асатрян. О ранних арменизмах 
в курдском. - ИФЖ 1986, Л2, с.172, прим.15).- □ эаза см. в це
лом Г.С.Асатрян. Язык эаза и армянский. - ИФЖ 1987, №1, тс. 
159-171.

19 См. R.Schmitt. Dichtung und Dichtersprache in indogerma
nischer Zeit. Wiesbaden, 1967, c.266; H.Bailey. Dictionary 
of Khotan Saka, c.59.

11 E.Benveniste. Codices sogdiani. Manuscrits de la Biblio
thèque Nationale. Copenhague, 1940, c.2-113j id. Vessanta- 
ra Jätaka, texte sogdien. Parisi946.

12 См. подробно Г.С.Асатрян. Этимологические фигуры в сог
дийском (На материале VJ)- в печати.

Г л а в а УI

. 1 ՝՝՝՝
См. Т.Барроу. Санскрит, с.339-341j О.Семереньи. Введе

ние, с.338-340.
2

См. подробно E.Benveniste. Les infinitifs avestiques , 
о.101-104.

3 -B.Delbrück. Vergleichende Syntax, с.449. См. также E.Ku- 
rylowicz. Указ, соч., с.167. Из новейших работ по инфинитиву 
в индоевропейских языках см. <1.В.Voyles. The Infinitive and 

participle in Indo-european: a syntactic reconstruction. - Lingui
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r. tics, 1970, 58, с.86-91; R.J.Jeffers. Remarks on i.e.
Infinitives. - Language, 1975, vol.I, c. 133-146.

Z 
Cm. R.Kent. Указ, соч., с.77, 78.

J .baroesteter. Указ, соч., с.229, 230.

' См., например, Р.Яогп. Eeupersiscne Schriftsprache , с. 
147, 148.

/ A.Maillet. Sur le г 81e et l'origine des noms d’action 
indo-européens en *-ti. - BOL. TT!, I fasc.,c. 123 сл.

g 
E.Benvenicte. Koms d'agent et noms d’action en indo- 

européen. P., 1948, с.110, III.
g 

E.Benveniste. Les infinitifs avesniques, c.109.
1rj T.Барроу. Указ.соч., с.341.
11 Р.0.Якобсон. Шифтеры, глагольные категории и русский 

глагол. - В ин.: Принципы типологического анализа языков раз
личного строя. И., 1972, с.108.

12 В.Хеннинг, а затем А.Гилэн и И.Бойс переводят данное 
сочетание как 'одевание сердца (см. MiM III, с.851; Chilain. 
Essai, с.122; Reader, с.85), исходя, вероятно, из этимологии 
pdmwxtn от ** pati-mauk-. Такой перевод, однано, в данном кон
тексте лишен смысла и плохо увязывается с текстом. Поэтому 
следует скорее всего видеть здесь сложение Kpati- с основой 
от корня *mau-k-; иран. * mau- (с различными распространения
ми корня) 1 приводить/лриходить в движение . См. H.W.Bailey. 
Prolexis, с.153, 154. Это дает основание перевести указанное 
сочетание кан 'подталкивание сердца , что значит' подталкива
ние храбрости, подбадривание и т.п. Сердце имеет здесь пере
носное значение 'храбрость ; ср. пехл. di 1er храбрый, отваж
ный' или арм. sirt tai подбадривать . 

13 ..См., например, В.Delbrück. Уназ. соч., с.453-460. 
14 Конструкция необычная, особенно наличием cyg после 

рг’у (см. Reader, с. 192). - 
15 - ‘В.Delbrück. Уназ. соч., с. 460; Н.Reichelt. Унаэ. соч., 

с.346; E.Benveniste.՝ Les infinitifs avastiques, с.97. 
16 . H.Reichelt, там же.
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17 В.Delbrück, там же.

18 А.И.Смирницкий. Указ, соч., с.266.

19 E.Kurylowicz. Уназ. соч., с.161.

20 Инфинитив в указанном примере рассматривается Брунне
ром кан существительное (см. Ch.Brunner. Уназ. соч., с.36).

21 См. R.Kent. Указ, соч., с.90.

22 Следует оказать, что сфера употребления послелога 
r5y/rSd в наших текстах, кроме оборотов с инфинитивом,' огра
ничена, главным образом, образованием сложных союзов причины 

с ут r’y, ’yd r’y/r’d и т.д. В парфянском послелог räd употреб
ляется реже, чем в среднеперсидсном, вследствие наличия в нем 
конкурирующего wsn'd , являющегося послелогом par excellence. 
Последняя форма, как считает О.Семереньи, возникла из соеди
нения wasn с rad (см. О.Szemerenyi. Iranica II. - Die Sprache XII, 
1967, с.214-215).

23 E.Kurylowicz. Уназ.соч., с. 166. 
24 Такой перевод основан на указании армянского автора У 

в. Еэника, согласно которому в эурванитском мифе Охрмизд сот
ворил мир, но не смог его осветить, пона демон Махни на спро
воцировал его создать солнце; ср.: Na ew teë dewk6 bnut6eamb 
8cark ëin, ï6ër hnar Mahmeayn hangamanacc lusoyn arneloy guSak 
linel ' И если бы дэвы по природе были злыми, невозможно было 
бы Махни сообщить (Хормизду) способы созданий Света (Eznik, 
с.97). См. также Reader, с.175. Этот перевод, однако, с грам
матической точки зрения несколько натянут. Но ср. у Бруннера: 
’’They say about Ohrmizd, -that he taught the demon Mähmi how 
to illuminate the World ". Cm. Ch.Brunner. Уназ. соч., с. 192.

25 zТекст цитируется по изданию: E.Benveniste. Le memorial 
de Zarêr. - JA, t.CCXX, avril - juin 1932, c.287. 

26 —Такое расположение инфинитива и модального глагола в 
указанном примере может объясняться, впрочем, и размером сти
хотворного текста.

27 ■Из-за плохой сохранности текста; см.М 572 R I , В; КРТ, 
с.92, где âdag выступает с "полным" инфинитивом.
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Си. такие A.Tafazzoll. /Рец. на:/и.£оусе. ïord-list.- 
ESOAS XLII/J (1979), с.568,569.

29 Си. тайне Henning. Verbus, с.253. 
30 -Си. H.S.Myberg. A Hanual of Pahlavi. Pt.II: Glossary. 

Wiesbaden, 1974, c. 142. 
31 z ™Цит. no: E.Eer.veniste. Le Mesorial de Zarer, c.282.
32 Безличные конструкции с инфинитивом в общих чертах 

рассматривались В.Хеннингом, А.Гилэном, В.С.Расторгуевой и 
И.Бруннером. См. Henning. Verbum, с.249-252; Ghilain. Essai, 
с.122-123; В.С.Расторгуева. Среднеперсидский язык, с.113-114; 
Ch.Brunner. Уназ.соч., с.30-31, 188-191.

33 В отличие от книжного пехлеви, где конструкции с арау- 
+ инфинитив являются довольно распространенными; ср.: hangam 
katSr ka gôSt пЕ apayet xvartan ? В какое время не следует 
(нельзя) есть мясо?' ( ÄnS, XYIII, I ). В современном персид
ском языке bSyad употребляется только с краткой формой инфи
нитива, в то время кан в языке ранних новоперсидских памят
ников довольно часто встречаются и сочетания с "полными* ин
финитивами. Ср.: agâr ma dënistïmë ki harb bay a S kardan bâz 

nagaStlmê ' Если бы мы знали, что должны сражаться, мы бы не 
вернулись' . См. G.Lazard. La langue des plus anciens monu

ments de la prose persane. Paris, 1963, c.332.
/I

G.Lazard. Указ, сон., с.284. 
35 В книжном пехлеви конструкции saz- + инфинитив встреча

ются в изобилии; ср.: bê ап ï v аг rak Së s aï et bïïtan ' Но что 
должен обозначать этот ягненок?' ( Kn., III, 15/14); Ьё арё- 
gumënîhâ sacët dänistan 1 Но знать следует, не допуская сомне
ний ' (Рп., 18, 12-13), и т.п.

3 6 См. подробно E.Benveniste. Les infinitifs avestiques, 
с.104-112.

37 Так обстоит дело, например, р белуджским; см. J.Elfen
bein. The Baluchi Language, с.8.

38 E.Kurulowicz. Указ, сон., с. 161.
39 - г _См. B.FarahvaKl. Tahllle sisterne facl dar lah^eye sadeyï.
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- Majalleye danelkadeye adabiyat, 1342, JT* 39, c.321.
См. такие Г.С.Асатрян. Инфинитивы в среднеперсидском и пар
фянском. - ИФЖ, 1903, 1, с.161-176. Об инфинитивах в некото
рых новоиранских языках см. также Н.Bailey • Modern Western 
Iranian: Infinitives in- Gazi and Sol. - TPhS > 1935, 0.73-74.
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ИНДЕКС

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ

• ап- -43
• 
mJ-to- -25• anati -43

• А skeu-d- -65
g^ip-ti-s -25 ’»el- -92

*llu-to-s -25

ИРАНСКИЙ

Древне иранский

a-Mfia- -26 ։ •
fra-xwar- -26

anda- -94 fr a-yäta-ka-( fra-yätaya-ka-)
apa-ita-ka- -95 -92
ati-ayant- -54 gaz- ^97
S-tuwaka- -77 haina- -95
bar-( bfta-) ֊97 harz-( hy$ta-) ֊97baug- -97 hmaranam haar- -65
buxta-ka- -8 hu-arawa-ka- -94
dB- -84 •

hwaa- -65dab- -97 hvartas hvar- -65dais-
• •
dar-( dar-)

֊97
-20,21,

jfwant(a)-ka-
• -8
kaina- -95• • 47,48 * 
kar- -64

darz- -II karg- -64
davna- -60 • 

kpnaw-aka- ֊8
fra-barani -65 * *

nan-( man) -48,97fra-nas- -94 • 
mahant-k -54

’Индекс включает выборочно лишь те олова. которые рас-
оматриваются в тексте отдельно.
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oan5- -II
ff

-97
■au-(k-) -107 stS-(hi£ta-J -44-47,100
nar- -97 upa-ita-ka- -95
nl-vaid- -II uz-gau£- -98
pän5 -53 waa- -97
pari-gaz- -94 wak- -97
pati-aauk- -11,10? • 

war-' -66,92
rad- -97 warz- -II
raf- -92 w az- -II
raik- -97

ff
zazant(a)-ka- -8

rap- -92 zSayant- -54
raz- -97 xwar- -97 .
sak-( &a£~) -9? •

xwar an t ( a) -k a- -8,53
a(a)ud- -65 •

yauz- -97
ABeciHÜCKMK

aiwita- -26 karSäin kär- -64
aaaiia- -26 pänt -53
an- -43 rapaka- -8
an-uppSta- -26 sästa- -25
ara8na- -60 srutö -25
damänö-pa&ii —6o Syaodna-(8yav-) -61
fraguharata- -26 täSta- -25
fraräöni -60 upa-staota- -26
Jata- -26 ya£ta-(i8ta-) -25

jIpeBHenepoJUCKMft

adajn -34 karnuvaka- -8
araSni -60 karta- -26
ava-Jata- -26 näna-pa8ni -60
SaxriyS -49 marta- -26

daäna- -60 paraitS -26

Ckh$ckhü
därak ֊8
märak -8
stävak -8

-123-



Средн еиранский

амагак -II п!иё$ак -II
а аг гак -II ра1тойак -II
шаЬак -11 ыаггак -II

Среднеперсидский (пехлеви)

арау- -ю9 рапа ра- -53,64
ЪатЫЙп -60 аах- -109
ааЙп -60 Ъапвпа -53
п1уагапй -53 уаарикгакапГЫвЪап -60

Среднезападноиранский (среднепероилский,парфянский)

”Л(*)в(ааи/ав) -77,78,108 а’йуп -60
'Ь’у-(аЪау-) -79-80 аг'к’пв -93
’ауЬупа -54 ау’а -93

-17 ауауйп -бо
•ь’а -99 Ггпй ГгапайЪае) -94
՛шауйп -бо ГгигавСргмгав) -9
’тауЙпуЬ -60 Ь’тккпуЙп -63
’п(ап) -34,52» Ьпа(Ьапа) -94
’п’вСкипуХп) -63 Ьиагнв -94
’«(5) ֊52,72,82 Зумпав -8,9
’каугуйпув -бо к’луйпвг -63
’«п’ав -9 дгйуйп дгй-(кагЙ1йп кагЙ-) -61,
’ ыЬиш -98 64
'«уй ֊73 кыпуйпвг -63
•хйупа -54 т'пупа -54
' х(ах) -34,52 тмгхуав -9
ся1’*’ав, -9 тшуйпвг -63
С81’уав -9 птухуйп -106
сйтуг’п -105 * п«1-(п1т1пп-) -57,78-79
°8г- -100 п«гуаЪ -57
сгвш1’а(1гуо1аа) -98 пу’Ъв (п!уаЬав) -79-80
Ъш’а -93 пух -13
ЬихЪе -8 ра(раа) -82
с’г -79-81 ратмх1п -107
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И»уХ -73 v'n’g -104
pnrrzg -II
r’d (râi) -72,73.84,108 
r’y (ray) -72,73,84,108 
r'-jb'z -i
rt-(g) -92
rp’e -92
s'g- (s3g-) -14
o’n’n -105
es- (saz-J -79,83. 
S'y- (Sây-) -79,81-82 
Sh- (Sah-) -79,81-83 
tw’n (tuvün) -79 
tyrs- (tirs-) -78

w'n’n -104
wsn'd -108
»x'Stg -9
vx’zg 17
vxryndg -8,53
vygr’s’g -9
wygr'-syn'g -9
x'zj-zidg -8
xndyad -5^
xw’stg -9
xyyn (xën) -94-95
zbyn -13
zyndg -8,9

Согдийский

"■y1 z- -94
’ ckwn -46
'Stn -46
prqp'։- -94
Sjb’r fpr- -65
ywn’kw y-/n-(xwanë xwan-) -65
^wrt jwr- -65
mnS(mand-) -II

pS-ÿ'z-(pSySt-) -94
pr "y ’ z- -94
prm’nb prm’y- -65
skw- -43
swS swSn -65
Sm'r'kh ïm’’r-(5mârë Smar-) -65
w’r w'r-(wâr wâr-) -66

Хорезмийский

Sn(’)S- -94

Новоиранский

Башкарди

sng -14

Белуджский

bandag^ -24 kurtag -22
girag^ -24 rasi-flay -22
Запав^р -24
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Ваханский

а1пг -24
агвкАк -24
дТгак -24

Заза

8ау1з ֊64
уа11а -64
уа%11в -64

Ишкашимский

вохик 
уа£&к

йидга

-24
-24

ш!вик 
малик

֊24
-23

88^0 -14

Курдский

Иа?бк -23
вавак -23
Игвпвк -23

Лури

к а! ал а -53

■11,23

Осетинский

5уав -94 шагав -8
аагав -8 зЪаиав -8
казав(кивуп) -11,23 »аЗев(шаЗуп)

Персидский

ЭуИв -94 багапД -53
агав -бо •а ал 5 -23
ЪИуаЛ. -109 ДегахвИп -59
Ъ5$а -95 вДуЖ -23
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ЗйЗйа -59 рогаа -23
к ал ад 4 ֊53 г ат ап -59
даайуйп -59 з"гап -59
ляпкеЛ -53 Йепата -23
л!-^5Йа -23 Лагаа -23
раггаг-4 -53

Сарыкольокий 

пЛтЛЙЛСт -23

'Лугнансиий 

пЛтЛЙлйт -23

Ягнобский

Йау(Йааак) -24 
тои(тотак) -24

ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ

ДРУГИЕ И.-Е. ЯЗЫКИ

ап։1ка- -94 ргалаеуа- -94
суаиЛпа-(суат-) -бО,б1 ргар!аа -25
еаЪа- -25 га1па- (гй-) -61
Л?Ла- -25 заз-Ьа- (аЛ^1а-) - -25
каг?бл)~ каг?- -64 агиЪа- -25 •
кгоаака- -8 ±а$Ла- -25
к^фака- -8 тг?- (таг?ат таг?а1Л) -66
тйгЗака- -8

А; р м я некий

амаяак -II раЪтиЙак -II
йег^ак -II аЛгЛ Ла1 -107
таЬак -II -аоуг(аим1) -65
таге! -26 тагЗак -II
пиЛгак -II
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Греческий 

otÀÛrxj^atl -92 
pocroç _շ5
xAvro< _շ5

Древнеирландский

anaid -43 •
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