
ПРИЧАСТИЯ НА -ап В ЗАПАДНОСРЕДНЕИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ 

(на материале турфанских текстов)

ГАРНИК АСАТРЯН

Причастия на -ап образуются от основы настоящего времени при

соединением суффикса -ап. Они имеют активное значение, но, согласно 

принятому мнению, восходят к общеиранским медиальным причастиям 

на * апа, образованным от атематических основ. Тематические глаголы 

в иранском образовывали причастия посредством суффикса -тпа, -та- 
па1. Такое положение не должно вызывать удивления, поскольку уже в 
древнеиранском противопоставление актива и медия и даже актива и 
пассива было нечетко выражено, в силу чего данное мнение можно счи
тать вполне вероятным.

В процессе дальнейшей эволюции в среднепранскнх и новоиранских 
языках генерализуется тип от атематических основ, давший формы на 

-ап, которые вошли в систему причастий настоящего времени актива; ср. 

к(5х§ап— „стремящийся", йауап—■ „бегающий1*, кипап — „делающий*

>1 Т. Д.

В манихейскнх среднеиранском и парфянском можно отметить сле

дующие употребления причастий на -ап2.

Адъективное употребление3. В этой функции причастия на -ап вы

полняют роль прилагательных, передавая качество субъекта и выступая 
в роли именного предикативного члена составного сказуемого. Ср.:

Ср.-перс.: ’>ус1 рй IV п’т  ’’з1и?’ п 1шт. „И мы исповедуемся 

во имя твое11 (М28И137—У12; М1МН, 315), и \уузр’п пу^З’в’п. .ку... 

’5*\у’ п Нупй р<1 ЯугЬ^ дугйсг’п ’у’й ЬуЬ Ъм/упй. тИ все слушатели..., 

которые каются (в своих грехах), да будут поминаться через доброде
тель и учреждение для души» (М 8015. 14, 229— 237; ВВВ, 25)-

Наибольший интерес представляет деепричастное употребление от

глагольных имен на -ап Ср.:

1 С И г. В а г 111 о I о ш а е, У ог§езсЫ сМ е йег 1гап15сНеп ЗргасМеп, 01РН, 1895,

Вй. 1, А1н. I , §  209, 3, с. 109 и др.; УегЬигп, с. г52; I. О  е г з Ь е V 11 с II, А д гаттаг

оГ МашсМеап Йо§сПап, ОхГогй, 1954, §  889, с. 132.

2 Эти причастия в общей форме рассматривались В. Хеннингом и X. Бруннером;

см. \^егЬит, с. 252 —253; С I I  г. В г и п п е г ,  А  ЗупГах оГ >Уе81егп М1д<Пе 1гап1ап,

Уогк, 1977, с. 31-32.

3 Случаи субстантивных употреблений имен на -Зп нами не обнаружены. Приве

денную Бруннером (Скг. Вгиппег, указ. соч., с. 32) форму «'’п’п в качестве имени дея

теля в среднеперсидском следует исправить на \\'’гГд, из-за неверного чтения; в тексте

вместо нун. стоит г имел. Ср . <1гуз1 ’\уг цугЬрг V ' п’ р  ‘у 1щг'п. (Здравие тебе, бла

годетельному победителю грешников» (М-6-12-Н, 13; М 1М  II, 310).
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Ср.-перс.: V шгймЬт’п... <3 лу п рс1у§ ’^ у  зиг’пс! \уй пт с 

Ъг’пс). „И люди, пресмыкаясь (букв, „бегая“) перед ним, туда пойдут 

и будут почтительно кланяться“ (М4731АУ, 10— 15; §аЪ. I, 504). 

’\у з ’п ру\уН”п ’\уЬ „И (они), умоляя так им скажут" (М470

V, 11-12; УегЬиш, 252).

Парф.: ’шб {?гуу’ п ’с ру§уЬ ’ад/гуй Ьуп(1- „И (они), рыдая ог 

него ушли» (М454У, 23—25, МлМШ, 892).
В вышеприведенных примерах причастия на -ап выполняют в пред

ложении роль обстоятельства сопутствующего действия. Они выступают 
в тесной связи с глаголом-сказуемым и выражают действие, одновремен

ное действию, выраженному им. При этом имена на -ап имеют как бы 

двойную семантическую направленность, определяя также субъект. Это 
объясняется тем, что подлежащее одновременно выступает как произво

дитель двух действий: главного (сказуемого) и второстепенного, сопут
ствующего (деепричастного).

В среднеперсидских текстах нами отмечен один пример, где при

частие на -ап, выступая с глаголом чувственного восприятия («видеть») 

в финитной форме, показывает состояние объекта. Ср.: ’ \уз с!^<1у х \у г  

’\у<1 т ’Ь р Ь г у г ’ п пуу§уй. <гИ затем (Аз) солнце и луну увидела 

вращающимися (увидела, как они вращаются)» (ТШ260, е1КП, 16— 
19; М 1М I, 193).

Аналогичная конструкция глагола «видеть» с причастием настоя
щего времени в аккузативе засвидетельствована также в авестийском, 

древнеперсидском, древнеиндийском и греческом4. Ср. в Авесте: уа{ 

зраоэт ра1г1.ауаёпа! ййга! ауап!эт газтауб. „Когда (он) увидел изда

лека войско, приближающееся в ратном строю“ (VI. 5,68); в др. п.: 

уайа ауата 1т а т  Ъйппт уаис1а(п)иш. „Когда (Ахурамазда) эту землю 

увидел в смятении11 (ОЫа, 32). Ср. также в древнеиндийском: агиоб 

т а  зак^д у^каЬ ра№а уап1агп с1ас1аг§ Ы . «-Затем желтый волк увидел 

■меня однажды идущим по дороге» (К V. 1. 105. 18).

Но чаще всего в манихейских среднеперсидских текстах причастия 

на -ап выступают в составе причастных оборотов с компонирующим 

глаголом ш уш п— «начинать (ся)»5 и главным образом с формой прете
рита этого глагола—пм з!. Конструкция в целом имеет видовое значе
ние начала действия, процессуальное™. Дополнение и обстоятельства 
ставятся, как правило, между компонирующим глаголом и причастием, 

которое всегда находится в конце фразы. Ср.; ’\уз п\ууз1 &’т  

хту’ Ь’ п. „И он захотел идти“ (Т111260, е М , 2—4; М1М I, 193); п\ууз* 

” г ’\ууп тгп’п... ’шгт’Ь ’>у<1 тгг‘уу§п Ь т т у / с ” п. „Аз начала приу

чать этих дэвов-мазанов... к похотливости и к половому сожитель

* См. С Ь г. В а г I Ь о  1 о т  а е, Аг1са X IV ; „1п(Зо§егтап15сНе РогзсЬип^еп*, 

X II, 1901, с. 133—134; Н . К е I с Ь е 1 (, Ач/еяМзс^ез Е1етеп(агЬисЬ, Не1(Зе1Ьег§', 1909, 

с. 330—331; В. О е 1 Ь г и с к ,  АШпсЛзсЬе .Чушах. Нз11е, 1888, с. 396; К. К е п I, 

01(1 Регз!ап, N64/ Науеп, 1953, с. 137. С р . такую конструкцию в совр. английском: 

,)Уе вач/ Ьег арргоасЫ п^ 1Ье Ьоизе".

5 См. также: Н. 5. N у Ь е г я, Тех(е гит гпагд.г/азт’зс^еп Ка1епйаг, 11рр$а1а, 

1934, с. 79. ‘
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ству1* (ТШ260, е1УН, 12—22: М1М1, 194), ’\уус 2п п ^ у з !  Ь’тг’з! 

•уууг’у'п. „И эта женщина начала готовиться таким же образом* 

{М45К1, 7—9; М51, 12; КРТ, 90); ’^с! [тгп] ’с йгу’Ь Ь’ ‘Зкг%-з1 ’\У5 

П1у у з 1 ’пс1г 1Ьг \ууп’ Ь кдап’ п. «■ И мазан выполз из моря и начал 

в мире творить грех» (ТШ260, Ь 1К1, 12— 15; М1М I, 181).

Встречаются случаи, когда причастие выступает с компоннрующим 

глаголом в форме 3 лица ед. числа презенса индикатива Ср.: Ь’п ‘у 

4§”п" п V п у с1 згй’р ’гу§ рг\ус! \уу§’ Н’ п Чс1 с!гх1 \уггп з’п’п '^с! р ’с1уг 

‘зтуг’п ’\ус1 Н’тдуз^г хш трг ’п Ь\у” п. «-Тот день, когда начинает холод 

распространяться в,низ и деревья начинают увядать (становиться увядши

ми) и начинает (время года) считаться осенью, вселенная—становящей

ся сумеречной- (ТШ260, Ь ПУН,' 6— 13; М1М1, 1Ь<0); Ь’п ‘у к’ п \упуус1 

§гт'к ’су§ рг\у(1 \уу8’ 1Гп ’л'с! с1гх! ‘згуг 'п  ’\уй \уН'г ‘§ т у 1’ п 

’\ус! Ь'ш§Нг '\у§уЪ’т  Ь\у'п. «-Тот (день), когда начинает теплота из не

го распространяться вниз, и когда деревья начинают цвести, и (время 

года) считаться весной и вселенная начинает расцветать» (ТШ260, Ь 

ПУП, 16—23; М1М1, 190, 191).

В. Хеннинг в своей работе, посвященной глаголу в турфзнских 

текстах, в качестве случая употреблений причастий на -ап вместо фи

нитных форм глагола приводит з’п’п, ‘§туг'п, а также ‘згуг’п и ‘Згпуг’п 

в приведенных нами контекстах из двух последних примеров7. Следует, 
однако, отметить, что усматривать здесь самостоятельное, финитное 

употребление этих причастий нет оснований, поскольку в широком кон
тексте они входят в состав причастных конструкции с ш у ш п - ,  т. е. 

пчупус!... з’п’п... ‘1:пуг’п и т. д.8

В опубликованных парфянских текстах конструкции этого глагола 

с причастием на -ап или инфинитивом не засвидетельствованы, а в це

лом причастия нз -ап в парфянском имеют очень ограниченное употреб

ление. О причастиях на -ап в среднеперсидском и парфянском можно го

ворить как о весьма непродуктивной отглагольной форме. В среднепер- 
сидском они употребляются в основном как прилагательные и деепри
частия. Случаи субстантивных употреблений совсем отсутствуют. В пар

фянском же отмечен лишь один пример причастия на -ап в деепричаст
ной функции.

Ограниченность употребления причастий на -ап в средне'иерсид- 

ском отразилась и на новоиранских языках. В некоторых из них, как, 
например, в .курдском, белуджском, татском, они совсем отсутствуют, 
в других, как в гилянском, употребляются изредка.

6 Г1о мнению М. Бойс, это слово здесь лишнее и его, возможно, следует вывести из 

текста. См.: М. В о  у с е, А  К-айег 1п Мап1с11аеап М1с!Ле Регз1ап апй [’аг'.Ыап. 

Те.\1з VIII] по(е5, ТёЬёгап— Ы ё^е, 1975, с. 70.

7 См. УегЬшп, с. 252.

8 С. Н. Соколов !>’п’п и ‘Зшуг'п считает именами действия на -па. См.: С. Н. 

С о к о л о в ,  Глагольные имена и возникновение среднеперсидского каузатива ( в со 

«Исследования по истории культуры народов Востока», М.— Л., 1960, с. 442).



66 Гарник Асатрян

Причастия на -ап сравнительно часто функционируют в персидском 
и таджикском, хотя и здесь их употребление весьма ограничено9. Они 
могут бы ть образованы  только от небольшого числа глаголов и либо 
употребляться в деепричастном значении с тенденцией к переходу а 
категории наречий, либо превратиться в имена прилагательные, реж е— 
в существительные. В  деепричастной функции действие, представленное 
в них, всегда одновременно с действием глагола, к которому они отно
сятся; ср., например, в тадж икском: Н урали тозон раф т («Н урали  пое
хал  в с к а ч ь » )10. Некоторые отглагольные слова на -ап в персидском и 
тадж икском адъективизировались и употребляю тся как прилагатель
ные; ср. в персидском: пагпауап— «видимый», «явны й», ]и §ап — «кипя
щий», эи гап—«ж гучий», гауап — «проточный» (ср. авс  гау ап —.«проточ
ная в о д а » ) , с!егах$ап— «сверкаю щ ий», «блестящ ий» и т. д.
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( ը ս տ  թ ո ս - ֆ ա ն յ ա ն  տ ե ք ս տ ե ր ի )

ԳԱՌՆԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ո ւս ում նա սի ր ո ւթ յուններ ի ց պ ա ր զ վ ո ւմ  Է, որ մ ի ջի ն  պ ա ր ս կեր են ում  և պ ա ր -  
թ և ե ր ե ն ո ւմ  սա հմա նա փ ա կ տ ա ր ա ծո ւմ  ունեն  ֊Յ Ո  վ ե ր ջ ա վ ո ր ո ւթ յա մ բ  ն ե ր կ ա յի  
դ ե ր բ ա յն ե ր ը ։ Ա յս  դ ե ր բ ա յն ե ր ը  Հ ի մ ն ա կ ա ն ո ւմ  օ գ տ ա գ ո ր ծ վ ո ւմ  են որպ ես ա ծ ա 
կ ա ն ներ , ի ն չպ ե ս  նա և մ ա ս ն ա կ ցո ւմ  են տ ա ր րեր բ ա յա կ ա ն  դ ա ր ձվ ա ծք նե ր ի  
ս տ ե ղ ծմ ա ն ը  ( հ ի մ ն ա կ ա նո ւմ  ШУШП - « ս կ ս վ ե լ»  բ ա յի  հ ե տ ) ։ Խ նդրո ա ռա րկա  
դ ե ր բ ա յն ե ր ն  ո ւս ում նա սի րվող լե զ ո ւն ե ր ո ւմ  հ ա նդ ո ւմ  են հին իրա նա կա ն  -*йпа, 
-*ГППа ա ծ ա ն ցո վ  կ ա զ մ վ ո ղ  մ ի ջի ն  դ ե ր բ ա յն ե ր ի ն ։

9 Ср. В. С. Р а с т о р г у е в а ,  А. А. К е р и м о в а ,  Система таджикского гла
гола, М., 1964, с. 207.

Там Ж е , С. 20Ց. См. ՜1 2КЖ С: Մ *  Ն ш  յ  ր  ш  ՜և ղ յ  սյ ги ) Պ ա ր ս ի ց  / ^  7 ՛[[՛ ք ե ր ա կ ա ն ո ւ 

թ յ ո ւ ն ,  Է ր և ա ն ,  1980, Է չ  2 8 է յ


