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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Назначение настоящего учебника служить пособием при изу-

чении персидского языка в Ленинградском Институте Живых

Восточных Языков имени А. С, Енукидзе. Отсутствие печатного

учебника последнее время как слушателями так и мною ощущалось

весьма остро. Классическая грамматика К. Г. Залемана и В. А.

Жуковского уже давно стала библиографической редкостью и

для большинства слушателей совершенно недоступна. Вместе с тем

преподавать язык, не имея в распоряжении печатной грамматики,

весьма затруднительно. Задачи Института требуют как можно бо-

лее быстрого перехода к практической работе над текстом, курс

грамматики надо сжимать по мере возможности, вместе с тем слу-

шатели, впервые встречаясь с совершенно чуждьщ им по духу

языком, не всегда успевают схватить на лекциях все необходимое

и зачастую наиболее важное остается незаписанным. Поэтому

я решаюсь выпустить эту книгу, несмотря на всю трудногть

задачи — написать грамматику, имея перед глазами такой за-

конченный труд, как упомянутая выше работа выдающихся рус-

ских иранистов. Дать что нибудь новое по сравнению с этой

грамматикой почти невозможно. Однако и сохранить ее в каче-

стве руководства и дать новое издание ее тоже представлялось

нецелесообразным. Грамматика Залемана и Жуковского пред-

назначалась для Университета и имела в виду не столько практи-

ческие цели, сколько научное изложение. Эта цель в нашем

Институте конечно отодвигается на второй план, научная сто-

рона нам нужна лишь постольку, поскольку без нее невозможно



основательное усвоение предмета. Поэтому я отошел от плана

старой грамматики и изложил материал, руководствуясь главным

образом практическими соображениями и стараясь говорить

как можно более просто и понятно. Вместе с тем я не доволь-

ствовался одним литературным персидским языком и по мере

возможности указывал те отступления, которые наблюдаются

в современном разговорном языке. Язык классической поэзии

и его особенности, конечно, тоже не могли быть оставлены без

внимания, поскольку нельзя быть иранистом без, хотя бы Фраг-

ментарного, знания наиболее выдающихся произведений старой

персидской литературы. Однако, все, что относится к этой области

помещено мною главным образом в примечаниях. Наконец,

грамматика не была бы полной без краткого очерка персид-

ского стихосложения. Поэзия до сих пор пользуется большой

любовью в Персии, любой роман, даже любая политическая

статья прослоены поэтическими цитатами. Поэтому, усвоение

основных правил поэтики приходится признать необходимым

и включение их в учебную грамматику обязательным. В заклю-

чение позволю себе высказать надежду, что эта небольшая ра-

бота окажется полезным вкладом в нашу небогатую учебную

литературу по востоковедению и даст возможность более широ-

ким кругам интересующихся ознакомиться с персидским языком.

Ленинград.
Январь 1926.



L Алфавит и произношение.

§ 1. Персидский язык относится к числу иранских языков

и принадлежит к арийской ветви индо-европейской языковой

группы. В результате арабского завоевания и принятия персами

Ислама язык их претерпел некоторые изменения и принял в свой

словарь весьма значительное количество арабских слов. В связи

с этим, отказавшись от существовавшей ранее системы письмен-

ности, персы перешли к арабскому алфавиту. Однако, арабский

алфавит, весьма удовлетворительно выражавший звуки арабского

языка, для персидского оказался не вполне удобным — с одной

стороны, целого ряда звуков персидского языка в арабском

не имеется и следовательно не имелось и соответствующих

для них начертаний; с другой, арабский обладает звуками, в пер-

сидском не встречающимися, и тем самым имеет ряд букв для

персидского языка излишних и встречающихся только в заим-

ствованных арабских словах. Поэтому персам пришлось допол-

нить арабский алфавит, что они и сделали, введя в него в допол-

нение к существовавшим 28 буквам еще четыре дополнительных

буквы, встречающихся только в словах персидского происхожде-

ния. В прилагаемой таблице чисто-персидские буквы отмечены

звездочкой (*), буквы встречающиеся только в арабских словах

отмечены крестиком (f).

§ 2. По персидски пишут справа налево и располагают текст

книги в порядке, обратном принятому у европейцев. Таким об-

разом первая страница персидской книги будет последней стра-

ницей книги европейской.
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дят еще лигатуру — Лам-АлиФ )̂ М.



§ 3. Буквы арабского алфавита претерпевают изменения

в своей Форме в зависимости от того стоят ли они в начале,

середине или конце слова. Изменения эти можно видеть из при-

лагаемой таблицы. Из той же таблицы видно, что большая часть

букв соединяется и с предшествующей и с последующей буквой,

но некоторые из них соединяются только с буквой предшеству-

ющей, не соединяясь с последующей.

§ 4. Для письма персы выработали целый ряд почерков,

более или менее удобочитаемых. При литографировании книг

в настоящее время пользуются большей части почерком «насх»

(?"•') и его разновидностью «наста*лик» QjJLuuJ), для печати

отливается набор, по типу наиболее приближающийся к «насху».

В повседневной переписке употребляется скоропись, так назы-

ваемое «шикесте» (dJLuXi), в которой правила относительно со-

единения букв между собой иные, нежели в «насхе». «Шикесте»

пользуется целым рядом «вязей» (соединений), в «насхе» недо-

пустимых, и сокращает до минимума употребление точек над

и под буквами, отличающих одну букву от другой. Чтение «ши-

кесте» дается только путем долгой практики и возможно лишь

при более или менее основательном знании языка.

Произношение. Согласные.

§ 5. Алиф обладает двумя Функциями, а) С одной стороны,

он является носителем гласного звука, в случае отсутствия дру-

гой согласной, ибо по арабской теории гласная не может высту-

пать самостоятельно. Начинающая собой слово гласная обяза-

тельно передается при посредстве алиФа, причем в таком случае

произношение его зависит от того, какой из гласных знаков его

сопровождает. При этом в зависимости от применения надстроч-

ных и подстрочных знаков (харакатов, см. § 21) или заменяющих

гласную согласных J, ^ и ^ (см. § 22) мы получаем долгую или

краткую гласную: ^J astar мул, (jj^i istadan брать,



у

ustur верблюд, CJJJ) Iran Персия, ^1 п он. Об этом подробнее
<ш. далее в § 20 о гласных, б) Другое назначение его—передавать
долгое а внутри и в конце слова: (jb nan хлеб, Lb dana мудрец
(см. § 22 б).

• § 6. Согласные JJ и ̂ о, как видно из таблицы, представляют
собой звуки, свойственные только арабскому языку. В арабском О
звучит как английское th твердое в слове thanks, т. е. шепелявое
т, ,jo как эмфатическое с, т. е. произносимое с известным напря-
жением, на подобие с в русском слове «сыр», если его при этом
выговорить с известным усилием. В персидском обе эти буквы
произносятся как простое ^j-, т. е. как обыкновенное русское с.

§ 7. Согласные i>, ^ и 1» тоже свойственны только араб-
скому языку. В арабском Ь звучит как английское th мягкое
в слове the, those, т. е. шепелявое д, ^ — как эмфатическое д,
т. е. д в русском слове «дым», произнесенное с усилием и t —
как эмфатическое з, т0 е. вроде з в русском слове «зыбь».
В персидском все эти три буквы произносятся так же, как и J,
т. е. как обыкновенное русское з.

§ 8. L — в арабском эмфатическое т, т. е. на подобие т
в русском слове «тын». В персидском звучит так же, как и С-.
т. е. как простое русское т.

§ 9. п. звучит как английское j в слове John или итальян-
ское g в giorno. Соответствует приблизительно русскому дж,
при условии чтобы оба эти звука вполне сливались в один,
не различаясь.

§ 10. * в арабском особый придыхательный звук, не имею-
щий аналогии в европейских языках. Произносится с сильным
сжатием голосовой щели и напоминает тяжкий вздох. В персид-
ском оно произносится, так же как и 0, как латинское h с очень
слабым придыханием, вроде г в русском слове «господи», но еще
значительно слабее. Для иностранца лучше произносить его
слабее, чем произносить слишком твердо.

§ 11. ^ до известной степени соответствует русскому х,
но только звучит еще более гортанно.
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§ 12. с чисто семитический звук, европейским языкам не-

известный. В арабском получается путем сильного сжатия гор-

тани, на подобие того движения, которое делает гортань во время

рвоты. В персидском в начале слова он не звучит вовсе, а в конце
О у

и середине слышен как перерыв струи воздуха <j>jj&*> ma<ruf

известный *и man* удерживание.

§ 13. 6 есть гортанное г, произносимое значительно тверже
русского г и даже иногда приближающееся к гортанному p. j —
такое же гортанное к, отличающееся от 6 тем, что оно звук
глухой, тогда как 6 — звонкий. В персидском произношение
этих двух букв зачастую почти совпадает.

§ 14. 1̂ и ^Гзвучат почти как русские к и г, только не-
сколько мягче. В особенности на конце слова они звучат почти
так, как если бы по русски они были написаны с последующим
мягким знаком: I^LJ никь добрый, u^j ригъ щебень.

Примечание 1. После » , J — и ^ — эти согласные мягкого

призвука не имеют: ^yt гург волк, utlLc мульк имущество, \*&J лунг
передник.

Примечание 2. Диакритическая черта отличающая £> от ^ еще
иногда изображается в виде трех точек df. Хотя нужно заметить, что
этим знаком пользуются большей частью только европейские издания.
В Персии обыкновенно ef и ^ в письме неотличаются.

§ 15. J не имеет твердого звука, свойственного русскому л
и звучит как Французское или немецкое ]. (j обыкновенно зву-
чит как русское н, только перед ^приобретая носовой оттенок.

о

Сочетание «^ произносится как мб, ибо в этом сочетании ĵ

заменяет собой *>: jLJI imbar этот раз, jLJj ambar амбар.

§ 16.^ выполняет две Функции: согласной и гласной, а) Как
согласная в начале слога оно звучит как русское в, так же зву-

чит и после долгих гласных: ^jjj varzis упражнение, ji^l avaz

голос, jiy gav бык, ^ div дев, злой дух. Но в конце слога,
будучи предшествуемо фатхоп (см. § 21), оно принимает звук



полугласной и начинает звучать подобно английскому w в слове

how, т. е. приблизительно вроде оу: ^ jilou впереди, ^ jou

ячмень, б) Как гласная оно передает долгое у, причем в начале
слова обязательно должно сопровождаться алиФОм: j \ п он,
*2> khud шлем.

Примечание 1. В некоторых словах оно звучит против приведенного

правила как у краткое, но таких слов сравнительно немного: о ^ ^ *

khurdan есть и пить, J^^ klms хороший и др.
Примечание 2» В ряде слов между * и \ оно не произносится вовсе \

^vAil^rL khandan петь, ^Z^yL khastan желать, ^^Lo^sL khabldan

i. khaja господин, уь\^_ khahar сестра, ^ ^ s ? ^ 0 ' ustukhan
кость, ^l^^L khan стол, j\jb~ knar жалкий, презренный.

§ 17. о тоже имеет два назначения: а) как согласная это ла-

тинское h, мягкое придыхание (см. § 10), б) как гласная оно

употребляется только в конце слов для передачи звука э, откры-

того е: <oL ханэ дом, *arf бачэ дитя. Такое 0 в персидской грам-

матике называется ^ i s^^U «0 сокрытым» в противоположность

его обычному применению в качестве согласной, логда оно назы-

вается «о явным»^*>Щ^ 1Р.

§ 18. ^ тоже выполняет: а) Функцию согласного соответ-
ствующего английск. у в слове boy или young или немецкому j
в слове Johann, т. е. = русскому й: :>L yad воспоминание, па-
мять, ^ L pay нога; б) после согласной и алиФа в начале слова

передает долгое и: о Ы ' i r ^ n Персия, ̂ j zir низ, о ^ Г к а § Н
корабль.

Примечание. В конце некоторых арабских слов ^ произносится

99 *
как долгое а и называется тогда oi^oii^ L J J \ сокращенным алиФОм:

I _ I .-" 9 j JJ | 9'
^^у^ musa Моисей, ^jiJa^ayo mu§tafa избранник, ^JM\ а'Га высочайший.
Для обозначения этого на письме фатха над ^ ставится не горизон-
тально, а вертикально.

§ 19. В заключение нужно отметить, что звонкие согласные
в нерсртдском языке (w, ^, :>, j , S, ^ , t, J, с, J и^ не пере-
ходят в глухие на конце слова. В русском пишут «лоб, сад»7
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но произносят «лон, сат» — в персидском звонкий на конце
всегда продолжает оставаться звонким, т. е. :у bud—звучит буд,
а не бут.

Гласные.

§ 2 0 . Рассмотрение таблицы употребляемого в персидском

языке арабского алфавита показало, что среди 32 букв его

нет ни одной гласной и все они представляют собой согласные.

Самостоятельных букв для выражения гласных арабский алФа-

вит не имеет вообще и для выражения их прибегает отчасти,

как мы уже видели к помощи трех согласных 1,^, ^ , отчасти

заменяет их особыми надстрочными и подстрочными знаками

(харакатами, арабск. iTp — движение).

§ 2 1 . Гласных значков в арабском алфавите три: а) — фатха

(d.s*5) или забар ( ^ j ) . Этим знаком обозначается краткое а,

по звуку соответствующее до известной степени английскому а

в слове bad, т. е. среднее между чистым а и э : ^ sar голова,

jz dar дверь, j+» khair нет, добрый;

Примечание. Фатха арабское название этого знака, ~ij слово персид-
ское, означающее «верх, над».

б) — Кесра qj^S или з и р ^ ) (низ, внизу), передающая крат-

кое и; J ^ dil сердце, J T gil глина, грязь; в тегеранском произ-

ношении звук ее приближается к нашему е. в) — дамма

или пиш ^ - о (перед, впереди), передающая краткое у: С*^*

must кулак, J>gul роза.

§ 22. Долгие гласные, каковых в персидском три: а, у, и,

передаются с помощью упомянутых выше согласных I, ^, ^ .

При этом а) для передачи долгой гласной в начале слова, соответ-

ствующая согласная должна последовать за алиФОм, являющимся

носителем гласного звука. Таким образом мы получаем следую-
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щие комбинации: a = jj, п = ^ | . , i = ^ | . Однако два алиФа

рядом для глаза неприятны и поэтому долгое начальное

а обозначается особым знаком—7, который называется

мадда o j * «протяжение»: ч-J ab вода, j \ п он, ^ J in этот,

б) В середине слова, как мы уже видели, долгие гласные пере-

даются соответствующими согласными, причем предшествования

алиФа перед j и ^ конечно уже не требуется, в виду наличия:

другой согласной, принимающей на себя гласный знак: <jb пая

хлеб, jy* хппг муравей, ^ ^ g i r бери, хватай.

§ 23. В смысле произношения долгия I и п ничем не отли-

чаются от соответствующих звуков европейских языков, только

долгота их всегда должна быть выделена достаточным протяже-

нием голоса. Долгое а в тегеранском произношении звучит сред-

не между а и о, приближаясь к звуку а в английском слове all

или шведскому а. Иногда в особенности перед ^ оно даже пере-

ходит в у: <jl; хлеб может произносится как ппп.

Примечание. Употребление о как гласного знака мы видели выше § 17.
В арабском языке о с точками о, £ передает окончание жен. р. ед. ч. и
заменяет собой О , в персидском им такой Форме не пользуются.

Орфографические знаки.

§ 24. Помимо перечисленных выше трех гласных знаков

при письме арабским ШРИФТОМ употребляются еще следующие

орфографические знаки.
О s

а. Танвин ^ ^ есть удвоенный гласный знак, указывающий

на то, что данная гласная должна произносится с конечным зву-

ком н. Их имеется три по числу соответствующих гласных знаков:

—- танвин Фатха = ан,

— танвин кесра = ин,

— танвин дамма = ун.

Знаки эти в персидском языке употребляются весьма редког

только в тех случаях, когда заимствуется целиком какая-нибудь

арабская Фраза. Лишь танвин Фатха применяется чаще, ибо он
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сопровождает многочисленные арабские наречия, употребляемые

в персидском языке: 1©»*** khusus— особенно.

б. Джазм *j* или сукун (jj\* — обозначает, что согласная,
О s

над которой он стоит не сопровождается гласной: з ^ sard холод-

ный, «JU^e пьяный, JU hilm кротость. Если друг за другом идут

две согласные без гласной, то сукун ставится обычно лишь

над первой из них.

Примечание. Нужно заметить, что этот знак так же, как и харакаты
персами при письме никогда не употребляется. Пользуются ими только
в школах при обучении грамоте, а в дальнейшем всякий грамотный чело-
век должен знать сам, какая гласная стоит над соответствующей со-
гласной.

о/ р

в. Хамза о>*> — в арабском языке означает закрытие гор-

тани и перерыв в голосе. В правописании ее в арабском соблю-

даются довольно сложные правила, на которых мы останавли-

ваться не будем. Достаточно указать, что хамза, стоящая в сере-

дине слова, слышится в персидском как перерыв в голосе, как бы
Ь

краткий толчек гортани <jj-eb ma'mun безопасный (но не т а -

тпп) L J I ^ jur'at смелость. Хамза над ^ (которое в таком слу-

чае теряет свои точки) произносится в персидском как русское

<ш»: JJlo mayil склонный j-JL> paylz осень и часто заменяется

^ j*l— sayir прочий.

г. Ташдид J-JJOLJ — указывает на удвоение той согласной,

над которой он стоит oj£ karra раз, 4.L cilia сорокадневный

пост. .

д. Васла Л^ — встречается только в арабских словах,

где стоит над начальным алиФом и указывает на то, что его

гласная в произношении вытесняется конечной гласной пред-

шествующего слова. Особенно часто это бывает при словах
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соединенных с арабским определенным членом J l :

dam -1 - 41m дом знания, учебное заведение.

Примечание. Нужно заметить, что перед некоторыми из согласных
даже <J арабск. опред. члена не звучит, а ассимилируется с последу-
ющей согласной. Происходит это перед так наз. «солнечными» буквами:
О , <Л>, >, >, у у ^ Jb, ,JP, J? 7 J», £, J , о (солнечными они назы-

9 f
ваются потому, что слово «солнце» ^у^^ЛЬ по арабски начинается с одной
их них). Например: <^kLi*J\ Л> daru-s-saltana столица, ^tLJaJUb
daru-t-taba'a типография.

§ 25. Заглавных букв, которыми можно было бы выделять

имена собственные или начало Фразы в арабском шрифте

не имеется. Имена собственные в рукописях иногда пишутся

киноварью. В печатных книгах, чтобы их выделить, их или ста-

вят в скобки или надчеркивают jj^-j-i^ ГОР°Д Шираз. Знаков

препинания тоже не имеется и обычно вся книга пишется

в строку, причем перенос слова из строки в строку не допу-

скается. В рукописях иногда Фразы отделяют звездочками или

кружками. Только в последнее время в книгах стали применять

вопросительные (?) и восклицательные (!) знаки и много-

точия ( . . . ) , а также начинать с красной строки.

Ударение.

§ 26. Ударение как общее правило в персидском стоит на по-
следнем слоге <uU khana дом, :y*iy> khusnud довольный. Однако
из этого правила надо сделать следующие исключения:

а. В глаголе в Формах прошедшего несовершенного (§ 59)

ударение падает на основу, а не на окончание: р^Г kardam

я сделал o^i) gufti ты сказал jssijf giriftancl они взяли.

б. В глагольных Формах с приставками ь> и о * (§ 69) уда-

рение падает на приставки: JX** mi-kunam я делаю,
>

ml-gtiyi ты говоришь, «Jl̂ iij biguft сказал.
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в. На отрицаниях О и f всегда лежит ударение JSJ na-ku-

nam не делаю, -S*> ma-kim не делай!

г. Не принимают ударения неопределенный и определенный

член ^ (§ 28, 29), окончание косвенного падежа \j (§ 306),

алиФ звательного падежа (§ 30 г), и изафет (§ 31).
о

д . Н е к о т о р ы е ч а с т и ц ы и м е ю т у д а р е н и е н а п е р в о м с л о г е : a £ L

balki может быть, но, l> ball и ^ 1 ErI да, ^ vali и -JuJ

llkan однако, j^si yahtamil вероятно, о ^ yufni то есть, Ы

amma но, Ы Еуа разве, * JAL sEyad может быть, j ^ L bEyad

должно быть, L> khaill очень.

е. Относительные частицы дГи 4^ не имеют ударения *f ^jl

Ш ki тот, кто, дл ^Т En ci то, что.

ж. Не принимают ударения глагол существительный -и*

man khusnud-am я доволен K^^\S.^f ^\ и kucik-ast

он-мал.
з. В глаголах, сложенных с предлогами ударение падает

на предлог: fj\j*Aj* bar mi-daram я поднимаю, *Jb\j va kard

он открыл. Это касается однако только спрягаемых Форм.

Далее как образец я даю небольшой отрывок в тексте,

транскрипции и переводе. При этом должен указать, что при-

держиваюсь принятой на Западе латинской транскрипции, кото-

рая отнюдь не притязает на передачу произношения — она яв-

ляется скорее транслитерацией, т. е. передачей начертания и

должна приучить читателя к принятой в настоящее время системе

таковой. В смысле произношения должны быть приняты во вни-

мание все указания, данные выше.
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Образец текста.

) 1 O ^ J ^ ^ C ^5 î ^U^.9 A Lab ̂ 1

H i k a y a t .

sakhs-i nukar-i khud-ra guft ki 'ala-s-sabEh agar йп z%h-ra
уак-]й nisasta bfni тага khabar kun ki anhE-ra khraham did va
Ш-i nik khvaham yift tamam-i ruz тага ba-khusl khvahad gu-
zast. al-qissa nukar-i G du zEgh-ra yakjE did sahib-i khud-ra
kbabar dad sahib-i п спп birun amdd yak zEgh-ra did dlgar
zagh parrida bud bisyEr bar nukar ghadab kard va taziyana za-
dan girift Ьатйп vaqt diist-i Ьагйу-i п taeEm firistad nukar fard
namud ki ay khudavand yak zEgh didi tafa;m yafti agar du zSgh-
ra ml-didl ml-yafti ki man yaftam.

Перевод.

Рассказ.
Некто сказал своему слуге: «По-утру, если увидишь двух

ворон, сидящих вместе, дай мне знать, я посмотрю на них, из-
влеку хорошее предзнаменование и весь день мой пройдет в бла-
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гополучии. Короче говоря, слуга его увидел двух ворон в одном

месте и известил своего хозяина. Когда его хозяин вышел, он

увидел одну ворону, другая ворона улетела. Он сильно прогне-

вался на слугу и начал бить его плетью. В то самое время кто-то

из друзей прислал ему угощение. Слуга доложил: «О господин,

ты видал одну ворону и угощение получил, если бы ты увидел

двух ворон, получил бы ты то, 'Что я получил».

II. Существительное.

^ § 27. Персидский язык уже давно утратил грамматическое

различение родов и в настоящее время не обладает окончаниями

для выражения принадлежности существительного к тому или

иному роду (мужскому, женскому или среднему).

В тех случаях, когда такое различение необходимо, как напр.,

в отношении домашних животных, он пользуется совершенно

различными словами, как ц - ^ > петух—^jLTlc курица, \

лошадь, но j b ^ жеребец, <jLoL кобыла, или прибавлением

особых слов J> для самца и QA* для самки. Слова эти либо ста-

вятся перед словом обозначающим соответствующее животное и

ничем с ним не соединяются, причем J* приобретают Форму о^?

как^-JL oji лев—mJ+L <pL« львица, j\£oj> бык—^1Гоа1© корова,

или ставятся после названия животного и тогда соединяются

с ним так называемым изафетом: J> mJtL — <pL> ̂ i , J> J^—

Ox-
Для обозначения пола у людей служат слова ^© мужчина и
х- Ох* у

и (JJ женщина, как напр. ^ « ^J старик — (JJ J*J старуха.

§ 28. Неопределенный член. ( С о ^ ^Ь или ^J^AJJ ^ Ь т.е.

единства или ^ неопределенности).
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Для выражения неопределенности к существительному при-

бавляют окончание \j —: <^^* какой-то человек, ̂ J какая-то

лошадь, ^juS кто-то, некто. Окончание это ударения на себя не
принимает — mard-i, asb-i, kds-i.

В словах, оканчивающихся на jy> ^ U — 0—-неопределен-
ный член выражается при посредстве *, которая ставится над
конечным д — как напр. <uU какой-то дом, 1с L какая-то' книга.

В словах, оканчивающихся на I—или ^—для избежания
зияния (hiatus) вставляется еще одно .^, которое по правилам
персидской орфографии пишется без точек, но с хамзой р, напр.

O J L L какой-то мудрец, ^fh какая-то газель.
В словах, оканчивающихся на ^ , неопределенный член либо

выражается просто хамзой £у>1© какая-то рыба, либо присое-
диняется второе ^ , причем первое ^ (основное) тогда должно
лишиться точек и приобрести хамзу ̂ J » L .

Если за существительным, снабженным неопределенным чле-

ном, следует 3 л. ед. ч. глагола существительного «JUJ

(см. § 54), то ^ присоединяется к глаголу в Форме «JL-*ul <ьЬ

это какой-то дом или O«*J leL (с хамзой) это какая то книга.

К существительному, снабженному неопределенным членом,

может быть присоединено прилагательное, но в таком случае

либо изаФет, выражающий соединение существительного с при-

лагательным (см. § 31, Б12) опускается^ напр. U:> ̂ ^ о какой-то

мудрый человек ^ ^ Ь » ^jj какая-то луноликая женщина, либо

в противоположность обычной расстановке прилагательное ста-

вится перед существительным ^$^+ VXJ какой-то добрый чело-

век, либо, наконец, существительное принимает изаФет, а прила-

гательное неопределенный член: о:>у> *з\ какой-то хороший че-

ловек.
При наличии неопределенного члена определение последую-

щим родительным падежом не допускается и прибегают к описа-



— 20 —

тельной Форме цл <ju^ JJ /̂Ц -̂э какой-то друг из моих дру-

зей, но не ->*> о ^ : > .

Пргшечание. Неопределенный член возник из числительного «один»
в средне-персидском языке "ev, ё.

§ 29. Определенный член, (OjUl ^ L — ^ указания или

<-*i~r*J L 5 ^ — LS определения) по звуку и правописанию вполне

совпадает с членом неопределенным. Главное его отличие заклю-

чается в том, что он почти всегда сопровождается относитель-

ной частицей лГкоторый/-ая, -ое и подготовляет ее появление.

Кроме того в противоположность члену неопределенному он мо-

жет присоединяться и к множественному числу, напр. <о ^ ^

человек, который, лГ ^ j . ^ вещь, которая, uT^jULi цари, ко-

торые.

Примечание. От указанных неопределенного и определенного члена
следует отличать появляющееся в изысканной прозе или поэзии так наз.
^2 увеличения, выражающее идею совокупности, целости, огромности

($$AS3 ^ b или >\sS \3 ^ b — ^ подкрепления), обычно сопровождаемое

его противоположностью ^ уменьшения или унижения

обозначающей ничтожность, мелкость, напр. ^л>

o^J^^jL^jb целый (бoльuJoй) мир продавали за один (маленький) хлебец.

§ 30. Склонение. В виду отпадения существовавших в древ-

них иранских языках окончаний персидский язык утратил скло-

нение в настоящем смысле этого слова, т. е. выражение грам-

матических взаимоотношений при посредстве изменения основы

существительного. Последним остатком такового можно считать

только имеющиеся в нем особые окончания множественного

числа. Падежи в настоящее время выражаются описательно при

помощи предлогов и послеслогов, которые остаются неизменными

в единственном и множественном числе.

А. Множественнее число. (*^ в противоположность единствен-
ОУ ^

ному ^д). Для выражения множественного числа персидским
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язык обладает двумя окончаниями (j\—и U. Первое из них
первоначально служило специально для одушевленных существ,

второе для неодушевленных предметов: <j\±j женщины, <jUL
о °-*

цари, Up двери, 1ДГ цветы (розы).
Однако в настоящее время в разговорном языке окончание

U — почти что вытеснило из употребления окончание <j\ — и
i ° °<̂ iприменяется без различия ко всем существительным LP^S U уче-

ники by.i, верблюды.

В некоторых случаях применяются оба окончания, но каждое

в особом значении: U,~ головы, но (jL~ г л а в ь Ь начальники;

i&J^r шеи, но {jkijf знатнейшие люди, вельможи.

Примечание. Два слова, будучи по существу множественными чис-
9

лами применяются в персидском как единственное: 1) £>\>& бог (из
средн. пер. yazat-an бог-и) и 2) ^ЦД^.Со мусульманин вместо muslim-an
(арабск. причастие с персидск. оконч. мн. ч.). От этого слова образуется
вторичное множественное число ^UUxCUo мусульмане.

Изменения основы при присоединении окончания множ. ч. про-
исходят в следующих случаях.

а. Слова, оканчивающиеся на I, П, ai, аи перед окончанием
fj\-—разлагают конечную гласную на гласную плюс соответ-
ствующая полугласная, iy, uw, ay, aw: u ^ l / ^ (iraniy-an)персы,

OL>J^ (bazuw-an) руки, (jL-Гцари, O^j^ti предводители пред-
шественники.

б« Слова, оканчивающиеся на I—-перед окончанием <j\ —

вставляют для избежания зияния^: (jLljf нищие, ^jLLb
мудрецы.

Примечание 1. В некоторых случаях происходит просто восстановле-
ние основного £̂, в настоящее время отпавшего. В слове Ь нога, нор-
мальной Формой которого является также и ^ Ь в мн. ч. £>ЬЬ м ы

имеем такого рода восстановление. Оно же наблюдается и в некоторых



99

словах на п (первонач. пу) как ^ или ̂ ^ лицо, где мы имеем мн. ч.

^ U ^ A L O луноликие

Примечание 2. Слово Цо дед — имеет неправильное мн. ч. ^1?Цо д

Собственно говоря, здесь, как в предшествующих случаях мы имеем вос-
становление более старых исчезнувших Форм.

в. Слова, оканчивающиеся на а — превращают перед окон-
чанием ij\ —это А — в J 7 (собственно говоря, восстанавливают

старое окончание -ak, -ag): ^jUjJo (от o J ^ ) рабы, {J\SZJ*> (от

) мертвецы, О^г ( о т *=') Дети.
г. Два слова 0[* месяц (часть года) n j L год образуют не-

правильные мн. ч. tjL*le и ^jLJL (наряду с правильными

д. При присоединении окончания U — изменений в основе
обычно не происходит. Изменение возможно в случае, ука-

занномвприм. 1 пункту к б, как напр., l^u, Uf^j. Конечное 4.—

при соединении с U — обычно исчезает <ui*̂> лес

дом

Примечание 1. Заимствование слов из арабского языка и привычка,
к употреблению соответствующих Форм арабской грамматики вызвали
появление в персидском языке неправильного образования, выражаю-
щегося в присоединении к чисто персидскому слову арабского окончания
множ. числа женск. род. C J \ —, как напр. O U b сады, О1л> деревни.
Когда слово оканчивается на Д. —, окончание это по типу соответствую-
щих арабских образований превращается в -, напр. OtsJ*uo^i написан-

ные (т. е. бумаги, документы), Olsr* l i письма.
Арабские слова в персидском языке зачастую сохраняют свои множ.

чис, как правильные, так и ломаные (см. арабск. грамм.). В некоторых
случаях несмотря на возможность образовать персидское множ. число от
любого арабскою един, чис, Фактически применяется только арабская
его Форма, а персидская не употребляется вовсе, напри. у^\^ визирь —

*bj£ ' LJ^5** обстоятельство — J I ^ L l .

Даже от чисто персидских слов иногда образовывается арабское до-

маное множ. число, как vX>̂ , развратник — >^j или САЛ.Ч поклажа —

Кроме того персы иногда не довольствуются арабским множ. числом и

присоединяют к нему еще раз персидское или арабское окончание множ.

числа, как О^)\_^\ обстоятельства, £>Ь\^о\ эмиры от -^-л\, мкож.число



чудеса, диковинки от Л-^sf, множ. число ^
Иногда даже приходится встречать такие чудовищные сочетания как
L^j^Jl^rLl (ahwal-at-ha) т. е. арабское множ. число -+- арабское оконча-
ния множ. числа -+- персидское окончание множ. числа.

Примечание 2. В некоторых словах применяется арабское двойствен-

число — ^JoJti два копыта, ^ A J J два локона.

Б. Склонение. Как уже было сказано склонения в собствен-

ном смысле в персидском языке нет, но персидский язык

различает для каждого слова два положения — прямое и

косвенное, которые мы будем называть прямым и косвенным

падежами.

Прямой падеж соответствует именительному и представляет

собой основу слова без каких бы то ни было дополнительных

окончаний.

Косвенный падеж соответствует нашим винительному и датель-

ному (и в редких случаях родительному) и выражается путем

присоединения частицы \j к слову в ед. или мн. числе: *j^z \jjj~>

я видел отца, PJ^^H* \J^J\ Я купил лошадь, j,+* Ijl^f цветы

сорвал.

В литературном языке это \j ставится для выражения Дат.,

для Вин. же может опускаться в тех случаях, когда смысл Фразы

не возбуждает сомнений: *ij) JS -и) я это дело сделал. В раз-

говорном языке это опущение \j наблюдается очень часто, даже

-°'7 7 -?' .1
можно сказать почти всегда: ^ j y v*J я принес воду, ^j AJL>

я пошел домой (Вин. пад. направления).
Примечание 1. Во многих грамматиках можно найти указание на то,

что \j при Вин. выражает «определенный» Вин., тогда как Вин. без L
есть «Вин. неопределенный». Такого различия однако установить невоз-
можно и наблюдение это приходится приписать недоразумению.

Примечание 2. \к в своем первоначальной значении выражало поня-

тие «ради, для». В некоторых оборотах это значение еще ясно видно,

как напр. L \ j ^ ради бога! LLod случайно (ради случая) L^Xo ночью,

b УТРОМ и в с о ю з а х Ц-̂ " п о ч е м 7? ч е г о ради (U,^.) L y потому
(уст.
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При глаголах «говорить, давать» Дат. помимо частицы \j

может быть, выражен при посредстве предлогов UJ к и L с —

^Ь >jc мне дал, Cjf (jj L жене (женщине) сказал.
Отдельно надо отметить случай употребления частицы \j

с глаголом существительным «быть, существовать» для передачи
понятия обладания. В этом случае частица \j по русски должна

передаваться предлогом «у». Примеры: :у ^ Ь b jJ-t У 0 ТД а

был какой-то сад, с^ш* ^Ikz )j JUu у царя есть дочь.

В. Родительный падеж может выражаться различными спосо-
бами:

а. Расстановкой слов, причем слово управляющее ставится

после управляемого («*-у*© «Jl^UJ—перевернутый изафет)
О у* . . < I I

j.$L CJUV страна Ирана, 0Ц^ и Ы ' войско Ирана. Эту Форму

можно считать совершенно устаревшей и применяется она только
в определенных оборотах классического языка к тому же пре-
вратившихся скорее в сложные слова.

б. Путем изафета («uLJ) см. § 31.

в. Только в значении обладания через предлог j l из, от?

местоимение <j\ «тот» с изафетом, или сочетание обоих вместе или

через арабское существительное J L имущество, jj-tjl <uL /HJ
- ° Г " . 7 ' 7 i « «

s~+~) это дом отца, у ^j), ^ ^] J мои, мне принадлежащий,
oli^L JL^apio принадлежащий, царский. Этот оборот особенно
часто применяется с личными местоимениями, ибо особых слов
для выражения местоимений притяжательных (мой, твой, свой)
персидский язык не имеет.

Г. Звательный падеж может выражаться двояко: либо впереди

слова ставятся частицы восклицания ^ 1 , Ы,. араб. L—Sj* ^1

человек!^a*j ^) сын!; или к слову присоединяется не принимаю-

щий на себя ударения 1—(jjj "«jjj—алиФ восклицания) Is
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(dil-a) о сердце! U>li (sEh-a) о царь! Если слово оканчивается на

I или^— то для избежания зияния вводится ^ : U j * о боже!

Ly»J о газель!
§ 31. Изафет.
Когда два слова (существ., прилаг., неопредел, накл. глаг.,

причастие, место им.) находится друг с другом в отношении опре-
деляемого и определяющего, их внутренняя связь выражается
путем звука i, присоединяемого к определяемому слову и не при-
нимающего на себя ударения. При этом определяемое всегда
должно предшествовать определяющему.

А. Орфография изафета. В начертании изафета мы можем на-
блюдать следующие случаи:

а. Слово, принимающее изаФет оканчивается на согласную—

в таком случае изаФет пишется в виде кесры под последним со-

гласным слова, jil^j 4TjUS (̂kitEb-i biradar) книга брата ЬЬ ^>

(mard-i dana) мудрый муж. Однако, так как гласные знаки (ха-
ракаты) в персидском языке обычно на письме не обозначаются
вовсе, то Фактически в этом случае изаФет на письме совсем не
выражается.

б. Слово оканчивается на двугласную: применяется то же

правило как и в случае а, напр. ^ L o * чистое вино.

в. Определяемое слово оканчивается на ^5 : долгое I перехо-
дит в iy, причем в письме это выражается путем постановки над

^ хамзы, напр. Lji £/Ь> (mahly-i darya) морская рыба ^ j b

kj*' (baziy-i carkh) игра небосвода.

г. Определяемое слово оканчивается на J — или^—: изаФет

выражается в виде ^ н^пр. j\j ^ b j ^ ведающий тайну, ^у>1

СЛ*ь газель степи.

Примечание. В случае разобранном в прим. 1 к § 30 А б мы можем рас-
сматривать это ̂ £, как восстановленное ̂  основы, ̂ о̂ ̂ Ь моя нога,

jvA$ ^ 5 ^ место отца, ^ ^ ^ j L 5 ? ) лии-° (поверхность) земли.
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д. Наконец, если определяемое слово оканчивается на а.—у

изафет выражается в виде хамзы, поставленной над л. — оконча-

ния: j ji> ow>̂  (banda-i khuda) раб божий, iJ^Jj^ £;U дом бед-

няка, *J> л*^* горячий источник.

Примечание. Если конечное о слова стоит для обозначения соглас-
ной, т. е. представляет собой так наз.' *AU» ^ Ь Ь — о явное, то с ним

-*/

поступают как в пункте a: ^>\j>) 0U0 царь Ирана £>х> ^JS, мой про-

ступок.

Б. Применение изафета. Мы различаем следующие случаи:

I. Приложение. 1) Существ, и существ, в том же падеже

J> ^1Гбык (букв, корова, которая самец). См. § 27. j j «U ко-

рона, которая (из) золота, j\^L ^L город, который Шираз т. е.

город Шираз; J*J ^ J губы, которые рубин, т. е. которые по-

добны рубину (по цвету); ^\ 1»Ь кормилица-облако, т. е. об-

лако, которое подобно кормилице (вскармливает дождем землю, как

кормилица молоком ребенка). Последние два случая относятся

к области поэтических сравнений, которые особенно широко при-

меняются в персидском языке, причем изафет позволяет с необы-

чайной легкостью создавать подобные сочетания в любом коли-

честве.

Примечание. Для лучшего уяснения роли изаоета следует иметь
в виду, что исторически он возник из старого относительного местоиме-
ния hya — который.

2) Существительное и прилагательное, причем последнее

всегда стоит на втором месте: J ^ L ^.J вода, которая чистая,

т. е. чистая вода; ч^и ^ неразбавленное вино; ^J^t^j^ у* я

бедняк. Если прилагательных несколько, то каждое из них должно

в свою очередь быть соединено с последующим путем изафета:

b ^ L великий, покоряющий мир царь, однако
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Jlt* UjJ> oL-̂ Ь великий царь Джихангир (имя собств.). Цепь

прилагательных может соединяться между собой также и путем

союза э и: J Ь^ ^̂ /~?j ^/ т е л о блестящее и чистое.

П. Родительный падеж. 1. В общем и притяжательном значении

^ Lr книга брата, J**J ^ j лицо (поверхность) земли,

время спанья, ̂ £iJ -^^j выход войска,

убиение Рустемом Сухраба, J d îf сказанное тобою,
V

^ сделанное зшою, мои поступок.
Примечание. В последних трех примерах мы вынуждены передавать

по-русски определяющее в творительном падеже, однако исходя из духа
персидского языка мы здесь должны видеть родит, пад. Отсюда видно,,
что между русским и персидским совпадения в падежах может не
быть.

В этой категории мы должны выделить особо следующие
случаи:

а. Выражение родства в смысле Род. пад., когда пропу-

скается слово ^^ или - J сын (такого-то) JJj Z*»j Рустам (сын)
о '

| . / О ^ О s

Заля (Залевич) •.LJL j . * ^ :у»«** Мас'уд (сын) Cafда (сына) Саль-

мана. [Ср. в русском Василий Иванов (сын)].

б. Целый ряд существительных и наречий, употребляемых

в качестве предлога, соединяются с последующим словом при по-

средстве изафета: jJ^o «j-f за стеной, <uU (jjj* В доме. Об этом

см. далее § 816.
2. Определяющее слово выражает собой дополнение к от-

глагольному существительному или прилагательному: L̂J

обольщение сердец, «^J (jj^ покупка лошади, ц}

обольщающий сердца, l̂ Ĵ  jL^^s обольститель сердец.

В. Выпадение изафета. (CsUJ JlJ). В некоторых из особо
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часто употребляемых сочетаний выражающий Род. пад. изафет

может выпадать.

Происходит это обычно после слов ^>»Lo обладатель,

(сокр. арабск. ^*1) повелитель, заведующий, .«^Ь заместитель,

^j господин, обладатель, ^ голова, глава, начальник, j J сын

и нек. др.: J j ^ l o обладатель сердца, храбрец, djU^Lo домо-

владелец, jstj»* повелитель моря — адмирал, jf*\j+» конюший,

A / t^Ju заместитель щедрости (божией, эпитет властелина),

1с -jj /j^^ Хусейн, сын *Али, J&J* господин дела, хозяин,

глава.

После слов Jj,J начало, <J-UJ задняя часть, <и дно, j ~ начало,

край, <jLo середина, w половина: ±^L J^j начало ночи (но воз-

можно и ^ - i J^ j , j\yj> ^J^J место за стеной, а . ^ dj подонки,
О Р '

^^ источник, <J^iAj) ^ш конец пальца, <ц>Ь ^jL« брюки.

о

.^полночь.
Примечание. Нельзя не заметить, что в большинстве этих случаев мы

в сущности говоря уже имеем новое сложное существительное, о котором
см. далее § 85 ел.

Далее изафет всегда опускается при особых определяющих
о. с: • Ox-

словах, сопровождающих числительное c ^ J ( j J j <u пять (голов)

лошадей. Об этом подробнее см. § 34.

При всех случаях соединения нескольких слов вместе путем

нзаФета синтаксически соединение это рассматривается как одно

целое и как таковое и склоняется, т. е. частица присоединяется

уже не к определяемому слову, а к определяющему, напр.

j.i брату царя, Ijjj* I J U дому отца.

Примечание. В большинстве грамматик в заключение главы о скло-
нении обычно дается парадигма такового, т. е. образчик полного склоне-
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ния какого-либо существительного, причем отсутствующие в персидском
языке падежи заменяются соответствующими предлогами. Предшество-
вавшее изложение показало, что такого рода парадигма в персидском бес-
смысленна, более того зачастую может быть прямо неправильна, ибо пе-
редача какого-нибудь из падежей русского языка далеко не всегда будет
совершаться одним и тем же предлогом. Поэтому от приведения такого
рода парадигмы мы воздерживаемся.

III. Прилагательное.

§ 32. Персидские прилагательные либо стоят передъ опре-

деляемым ими существительным, (каковая конструкция приме-

няется сравнительно редко), либо следуют за ним и тогда соеди-

няются с ним при посредстве изаФета (см. выше § 31), что и со-

ставляет более обычную конструкцию.

При этом прилагательное всегда остается неизменным, т. е»

не меняет ни падежа, ни числа: 0 L~ < ^ U ^ черные лошади,

jleJl» высоким домам, IL-^ jjjc О дорогой друг!

В том случае, когда соединенное с прилагательным суще-

ствительное надо поставить'в звательный падеж, можно посту-

пить и иначе — соединенное изафетом с существительным прила-

гательное рассматривается как одно целое и прилагательное при-

нимает 1 звательного падежа: ij^Jc d-^:>. Возможно, наконец,

поставить и существительное и прилагательное в звательном па-

деже: i j j jc L^:>.

Примечание. Пользуясь арабскими прилагательными новый язык
весьма часто применяет их в женском роде, особенно в сочетании с араб-
скими существительными женского рода на о и ломаньши множ. числами,,
которые всегда воспринимаются как существительные женского рода:.

х красивая женщина, dS^ C^&z*? совершенная мудрость,

Д З Г А ^ О Ь & Л . разные рассказы, dJ&JUso J^L^Jo трудные вопросы.

Однако, такое согласование недопустимо, если прилагательное употре-

бляется предикативно, т. е. в качестве сказуемого CU^\ J^s-- £>j с^У

эта женщина красива. Мн. ч. j^$\ J--v.^ £>Цз О ^ э т и ж е н 1 П - И Н Ь 1 красивы.

Точно также арабские двойственное и множественное числа могут при-
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нимать присоединенные путем изафета арабское прилагательное в том же

числе и падеже: ^-J^lyS O l^. l* jo оба упомянутые учителя,

основательные ученые,̂ ,М £̂ jtyy*- благосклонные помыслы.

§ 33. Степени сравнения. Сравнительная степень прилагатель-

ного образуется через присоединение к положительной степени

€УФФИкса J, превосходная степень — через присоединение суФ-

Фикса L-j*J>: ubJ дешевый, ^ubJ дешевле, -j>J> u b j ' с а~

мый дешевый; dLj хороший, J&> лучше, -jjj£j самый

лучший.

То же применяется и к арабской сравнительной степени J^J

лучший, ^ К) лучший, ^ ^ ^ у самый лучший.

Вместо -j>J> иногда применяется образующий прилагатель-

ные суффикс ^ J , UAJ: J' малый, ^j*S, &1+S малейший, ничтож-

нейший; dj хороший, -.^j самый лучший, ^ J задний, /к^? са-

мый задний, последний; / ^ е верхний, самый высокий.
Некоторые прилагательные, как <и хороший, of малый, 4.*

большой, Sмалый, ^ ^ , с ь ^ ^ многий, уже сами по себе обла-

дают значением сравнительной степени. Тем не менее однако и

от них тоже производятся правильные сравнительные и превос-

сходные степени j ^ больший, как существ, в классическом

языке вельможа, князь (теперь в разговорном языке J^* —

только конюх).

Сравнительная степень конструируется с помощью предлога

j l от, из или лГ чем: С*«~\ J^>\J> oj& j \ Ц̂» золото дороже се-

ребра, ^ ^ с J J.J uS AJ \JUJ>JJ5 _ ^ O терпение нищего лучше, чем

расточительность богача.

Превосходная степень употребляется с изафетом или предло-
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гом j \ перед множеств, числом: С*~\

. . о . о . УО

самый смелый из витязей Рустам; <jUli:>L j \ ^J^i лучший

из царей.
Превосходная степень, может быть, также выражена опи-

сательно путем сравнительной степени и предлога j j или приба-

вления слов А*Р J/ из всех: ^ « J ^ ^ J (J)J*J* j> он высший

из высочайших, j^ySU <t**> JJ самый красивый, красивее всех.

Слова «очень, весьма, гораздо» и т. д. передаются по пер-

сидскичерез U^J^ O * ^ J , J U U J МНОГО, <U? Л-J хорошо, d-s^крепко,

ар. L^ много, очень, ар. J^uu крайне, напр.: c y j L u очень

хороший,. ̂ jjjj J*i очень дорогой, ^«, *̂ -яЬ*- весьма холодный.

Те же слова могут стоять и при сравнительных и превосходных

степенях: J^# ^^J МНОГО лучше, J^^ l?> значительно краси-

вее, o*JA&~ <J-^ самый легчайший.

Русскому «еще» при сравнительной степени в разговорном

f « I "? ^

языке соответствует Jkj$ другой или j L опять. wJ+Zy> Jb* е 1Д е

приятнее. В литературном языке этот оборот обычно не приме-

няется.

IY. Числительное.

§ 34. А. Числительные количественные в персидском языке
следующие.

.у ОУО | Оу 0 0 ,

1. | о Ь 11. <pj Ь или

2. Г ^ 1 2 . o ^ ' j P
О ^ 0

4. г4 j U? м и j L* 14. o ĵ fc м и
0 ^ - 0 ^ О О .

5. о /и 15. o^>jb
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6.

7.

8.

9.

10.

Н " *

0 у

i . •• И

Остальные десятки.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.

90.

100.

200.

300.

400. j .

500. ,

1000.

Je или J*
0 | Оу

0 у

1 0 *•

0 ^

j»o _,^ иди \L

0*

16.

17.

18.

19.

ИЛИ oJsS>

s О

или

или

I
или

21. J C

31.

41. J b _, J e

5 1 . v_J--< д о Lstj

6 1 .

7 1 .

8 1 .

9 1 .

1 0 0 0 0 .

1 0 0 0 0 0 .

5 0 0 0 0 0 .

1 0 0 0 0 0 0 .

j ^ (устаревш.)

jLy (турецк.)

j G (индийск.)

или

Арабские цыфры пишутся так же как и наши, т, е. слева

направо про = 192.5.

Однако иногда числа обозначаются не цифрами, а буквами

алфавита, которые в таком случае следуют не в обычном распо-

ложении алфавита, а в следующем порядке:
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400 300 200 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1000 900 800 700 600 500

Первая система обозначения носит название

вторая — j . ^ 1 <*-JLU*, по первому слову. Нужно заметить, что

слова эти никакого смысла не имеют и составлены вместе только

для удобства запоминания.

Кроме того существует еще третий способ, при котором

цифры заменяются особыми знаками соответствующими опреде-

ленным количествам именованных единиц (денег, веса, меры).

Называется он U«J*J <^Аш* или jL*- и употребляется исключи-

тельно в деловых сношениях, бухгалтерии и т. п. Он крайне сло-

жен и касаться его мы не будем.

Числа соединяются между собой при помощи союза j и,

причем большие ЦИФРЫ в соединениях предшествуют: Jiy> J b

*и j <JL*^AJ J, J>*> dJ ^ (одна) тысяча (и) девятьсот (и) двадцать

(и) пять.

Когда количество желают обозначить приблизительно, их

соединяют без союза у. <и» ̂  два или три, *Ъ jl#* четыре или

пять.

В разговорном языке к каждому числу может прибавляться

частица Ь — (собственно—раз,—кратно), напр. Ь,з два, LJJL*>

сто. Однако это недопустимо, если число соединяется со словом,

обозначающим какую-либо меру, как у л* три геза, •.* 0^

десять мен, j l ^ > ji&* четыре харвара и т. и.

Считаемый предмет- следует за числительным в единственном

числе: «^J <u, три лошади, «^LT Ь jl$* четыре книги. Однако

почти всегда между числительным и считаемым предметом вста-
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вляются о̂собые ^существительные, различные в зависимости от
того, что именно считается. Существительные эти, как уже упо-
миналось выше, (§ 31 В) изафета не принимают. Важнейшие из
них следующие:

а) для людей: j ^ или ^ особа, н е к т о — j u ^ J*> <p десять

человек солдат, jLa* и^^ двое гостей;

b) для скота: ^jjj или _^ голова — LmfA^) <^Г; *Ь пять го-
голов лошадей;

c) для плодов, яиц, сыпучих тел и мелких предметов: AJ)^

зерно — Д с̂ fSJ ^Jj^ О ^ Ь пятнадцать штук яиц;

d) для утвари и орудий: ^jx: штука — d-cL ^ c J u одни
часы;

e) для оружия: Â AS рукоятка — ^ ^ . i А^Э J L ОДИН меч;

f) для ковров и мехов: A^ J доска—.Лз <u±J A^ три паласа;

g) для платья ^ у одежда—jJUj) ^y Сл* семь архалуков;

h) для верблюдов лошадей и т. д.: ^1Ц ряд—j& jLLi j C —

один ряд верблюдов;
" О ^

i) для цветов и др. мелких предметов А1„^ пучек, пригоршня —

J f A^.^ JL» один пучек роз;
к) для домов и строений wL ворота-—AJU^L ^ два дома.
Приблизительное значение приобретает числительное и в том

случае, когда оно ставится после существительного, снабженного
неопределенным членом: ^ lL года два.

§ 35. Б. Числительные порядковые образуются из количествен-

ных путем прибавления суФФикса J> — или •*** — : />{$* четвер-

тыи, ^stj пятый, ^.«.^ шестой, ^Р^ десятый.

«Первый» обозначается либо правильно JL> (весьма редко),

либо специальным словом ^шх^ ^ ^ J , либо арабск. J^J, 4J
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1 It

«Второй» имеет двоякую Форму ^ и ^ : > , кроме того при-

меняется еще jZz другой.

((Третий» тоже обладает двоякой Формой ^ и ^ , приме-

еяется также (устаревш.) JXJJ.^.

§ 36. В. Числительные разделительные образуются: а) путем

повторения j C yJL по одному, Ь ^ L̂ ^ по два или б) с предло-

гом <ц>: jj~> jz по два 0Ь» <j^> оЬ> < j ^ каждые шесть месяцев,

или в) посредством суФФикса <jlT: {j\f ^* по два О^ j-о п о с т о -
П р и м е ч а н и е . О т < _ Х £ С Х / с л е д у е т о т л и ч а т ь с о е д и н е н и е с Х З > ^ о в с г Ь д о

одного, всЬ целиком.

§ 37. Г. Числительные множительные образуются путем при-

бавления окончаний: U, ̂  или ̂ у ajL^ ^ ^ : L,̂  двойной, AJLO-O

стократный.

«Больше вдвое, втрое» выражается словами ^ [ ^ (напротив)

или J J U ^ С предшествующим числительным и изафетом, если еле-

дует определение: *,):> J^ у ^\^> ^ ^ у меня денег в три

раза больше, чем у тебя.

§ 39. Д. Дробные числительные выражаются: а) путем поста-

новки рядом сначала знаменателя потом числителя: JL> <u, уз

(букв, из трех один, стар. Род. пад.) j C jl^'1/^ Этот способ при-
меняется при числителе 1. Если числитель больше, то употре-
бляют описательный способ б) при помощи предлога j l : <u*. j j ^̂>
2/3 (два из трех), jUf j l ^ 8/4?

Следует заметить, что чаще всего применяются арабские

дроби: <jl^ y2, oU Уз, ̂ °j у4, ^ % и т. д.

Примечание. Для «половины» помимо правильного <-*ЗоО, имеется

еще арабское слово LJ*.«oi и чисто-персидское л-о, которое не принимает

изаФета (см. § 31 В).
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§ 39. Е. Проценты выражаются посредством j . o сто и после-

дующего меньшего числа *ь j.-o 5%. Впрочем в Персии обычно

проценты считаются не со ста, а с десяти, причем процент при-

числяется к сумме, с которой он взимается, так что получаются

Формы cPjJjP <Р 20%, т. е. 2 с 10 или оь}+~ сР 30°/0,

§ 40. Ж . Числительные наречия выражаются словами j L , А * Ь ?

'Ч!/** ^LH и л и г/i oj*, ^~-iy- Все эти слова соответствуют на-

шему «раз». jL j i дважды, O^J д- трижды.

Примечание. ^ Ь с неопределенным членом означает однажды:

в смысле «когда-то» или ее наконец» — ^Д;^> с окончанием множ. числа

\л{b неоднократно, много раз.

В противоположность этому j b viX̂  один раз.

Вместо всех перечисленных слов в просторечии употребляется ар»

ел. *JLJJ путешествие, в значении а раз » : укСл ^\ —этот раз.

При умножении употребляют предлог ^jJJ или j$ «в»-—

j[te jj,j\ <u, трижды четыре, AJ ji <и 9 X 9. Иногда в качестве

множимого употребляется даже местоимение: (jlp* j£^ uU*

о .

^ ~ > £>? j * ?>? 4 < * ( Х а Ф и з ) — м и р и д е л а м и р а в с е э т о н и ч т о

в квадрате; хотя здесь g\j» конечно скорее имеет значение числи-

тельного.

Y. Местоимение,

§ 41 . А. Местоимения личные (Формы разговорные поставлены

в скобки).

1-ое лицо 2-ое лицо

Ед. ч. Прям. п. -j* я у ты

Косв. п. \^л ma-ra \j> tti-ra

Мн. ч. Прям. п. L> мы ( j L L , Ulo) L i в]

Косв. п. JjLe J jL^i
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3-ье лицо

Ед. ч. Прям. п. j , j , ̂ Jy^j он
Косв. н. jjj,), Ot^ j , , \jj va-ra

Мн. ч. Прям, и. u^*i) о н и (U^^JJ 1%J\JUI)

Косв. п. I ^ J L L J

Из этой таблицы видно, что при склонении местоимения лич-
ные несколько видоизменяются. Они же с предшествующим иза-
Фетом употребляются в значении местоимений притяжательных:

-i м°й отец, хотя строго говоря мы имеем здесь не притяжа-

тельное местоимение, а только родительный падеж местоимения

личного. Если определяемое таким образом существительное ста-

вится в косвенный падеж, то для выражения его применяются не

полные правильные Формы местоимений личных, а приведенные

выше стянутые Формы, т. е. \j*> jo* моему отцу (а не \j j-jj-t).

•ре само может принимать изаФет: qjlsu />« я несчастный, из

остальных местоимений личных принимает его только у и то
крайне редко, у в сочетании с глаголом существительным O J

дает стянутую Форму «Î **J. у обыкновенно относится к одуше-
вленным существам, (j\ (см. §46) к предметам; после относи-
тельной частицы дГ и в старом языке ;>то различение обычно не
делается.

§ 42. Местоименные суффиксы. Для передачи косвенного па-
дежа личных местоимений персидский язык обладает особыми
суффиксами, которые не принимают на себя ударения и большей
частью пишутся слитно с предшествующим словом:

1л. И л . III л.

Ед. ч. {— ° — с г —
МН. Ч. < j l c - 7 - <jlj• - 5 - <j\.L -ZT~

Как видно из таблицы суффиксы един, числа присоединяются
к предшествующему слову через -^-, множеств, числа через — :
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OJJ-Ь «Л^Г кто-нибудь тебя видел? «Л-J oj.^j **)?> со мной

ничего не случилсрь, ц^^у я видел его.
В литературном языке эти суффиксы не могут быть присое-

диняемы к предлогам jJ, L, <ц>, о->, JS И союзам ^ и L, в разго-
ворном языке некоторые из этих сочетаний применяются: ^L со

мной, fj^jl от него и т. н.

§ 43. Помимо косвенного падежа эти же суффиксы передают
также и притяжательные местоимения, для которых, как уже

упоминалось, персидский язык отдельных слов не имеет: ^1Гмоя

роза, JJL Jf моя красная роза, <JU> L^ твоя книга, LJ^JJ его

лицо.
§ 44. Орфография местоименных суффиксов. Мы видели, как

присоединяются местоименные суффиксы в том случае, когда при-
нимающее их слово оканчивается на согласную. К этому надо
добавить следующее.

а) Если принимающее суФФиксы слово оканчивается на ^ U
^$ — о? то в единственном числе к местоименному суФФиксу
прибавляется ), так что получаются Формы J , о ) , ^ ) : J А^Ь
мое письмо, c J djU твой дом, ^iJ AJL его лопатка. Во множе-
ственном числе суффиксы алиФа не принимают, но отделяются от

предшествующего слова хамзои с кесрои: ĵl© <uL nama-i~
man наше письмо.

б) если предшествующее слово оканчивается на I — или^— г

между местоименным суффиксом и окончанием слова вставляется
^5, принимающее те же гласные, как и конечная согласная слову

кончающихся на согласную (см. выше), т. е. —- для ед. ч. и -т-

для мн. ч.: ^ I j ^ мой бог, ^ ^ твой дядя, <jlo ^^Ьнаше зо-

лото.
в) Если слово оканчивается на ^ , долгую гласную I, оно?

как мы видели выше при окончании множественного числа, пе-



ред местоименным суффиксом разлагается на гласную плюс полу-

гласную, т. е. iy: ^ U моя рыба, *!*?»>*> твой поднос.

Примечание 1, В старом языке, а также и в стихах соединительная
гласная может выпадать вообще.

Примечание 2. То же наблюдается в разговорном языке, но лишь

в том случае, если предшествующее слово кончается на гласную: ij$\j

мое колено, CU*>J~o твой нос.

Примечание 3. Из старинных соединений удержавшихся в языке

надо отметить: CU£ из О \ д&\ О ^ и з О\—^\ &£> ̂ ^^г и з —̂-̂  *Цг*>

§ 45. Б. Возвратные местоимения.
Теоретически можно отличать: а) обладающее характером

существительного ь^> сам и /j*^y> (букв, свое тело), б) обла-
дающее характером прилагательного ,J^ij* свой, собственный
(в разговорном языке ^^у* обозначает «родственник»). Практи-
чески это различие ощущается слабо.

ij> присоединяется к личным местоимениям путем поста-

новки следом за ними: :>у> ^ я сам, ̂  у ты сам,
они сами. В большинстве случаев оно при этом принимает еще

соответствующий местоименный суффикс: ^у> ^ * ,

> остается без изменения для всех лиц и чисел и приме-

няется, главным образом, в косвенном падеже «JUio )j (j^y> он

убил себя, j * J b ^y lysJLjjk jj.9 Li вы не знаете своей цены.

Для выражения притяжательного местоимения «свой» упо-
требляется и fj^jy и :>у. (с местоименным суффиксом или без
оного), причем оба они присоединяются к существительному че-

рез изаФет: ^IS^J )J ̂ к ^ и з я взял свою книгу, )j ьу

°l>^^ я люблю свое дитя.

46. В. Указательные местоимения.
JJ этот (для более близкого предмета)^] тот (для более уда-
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ленного). Местоимения эти ставятся перед определяемым Сущест-
ва ,

вительным, в числе с ним не согласуясь: ^ * ^ 1 этот человек,

U> I* (j7 те дома. Множественное число их употребляется только
самостоятельно, причем возможны оба окончания множ. числа

с различием, о котором говорилось выше LpoJ эти (вещи), <jul
те (люди).

Примечание. В литературном языке при соединении этих местоиме-
ний с предлогом Ло часто вставляется согласная >: ̂ vXS в этом, £>\jo
в том.

При соединении этих местоимений с л> тоже, получаем

Формы: -у^ этот самый, <JUB ТОТ самый. (По этому же типу

У* он самый).

При соединении с (j^ как получаем /к^, Cjbl такой, эта-

кий, -j^ - J , iju* ij\ такой, этакий, z ; ^ ^ и и^*Е** точно та-

кой же, такой же.

В соединении с j.^—сколько: ^ J J . ^ , u'^f столько то, на-

столько.

Примечание. Старое указательное ^ сохранилось в пяти словах:

\, СегОДНЯ, к^у<^Л\ СеГОДНЯ НОЧЬЮ, (ЭТОЙ НОЧЬЮ) Jl-i-wJeJ, ЭТОТ ГОД,

^^ этим утром и \Lo}, (из ^Ц^>\) этот раз.

§ 47. Г. Вопросительные местоимения.
Для одушевленных существ АГ ki (звучит почти как долгая),

для предметов А .̂

Примечание. В старом языке это выражалось и графически и писа-
лось J , L 5 ^. .

Косвенный падеж [/'[^множественные числа (весьма редко

встречающееся) О^>
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В соединении с глаголом существительным старая Форма

восстанавливается: • *^sj* кто.я? «Л^АГ^)КТО это? «Л***** ̂ J

что это?
От соединения этих местоимений с другими словами получаем

Формы AJ^L как? jjh* как? каким образом? jy* d* какого рода?

* СКОЛЬКО?

* означает также «зачем? для чего?» точно также как

йэ. может также употребляться в значении «что за?» <ь. «

«JUJ j i ^ это что за слова? ^^Гд* у'что ты за человек?

Который (из нескольких), какой передается словами J

мн. ч. l̂ ej JLTH V̂ LJ Л) J-Г, oJu J JLT, о-е1^Г7 в значении ирилага-
f ^ "I

тельн. также и -^.JJLT.
§ 48. Д. Относительные местоимения. Относительного местоимения

в собственном смысле слова персидский язык не имеет, его заменяет
относительная частица АГ, не обладающая косвенным падежом.

Примечание. В старой поэзии ее иногда заменяет 1ST.

Так как частица эта не склоняется, то для определения грам-
матического отношения в относительном предложении прибегают
к помощи указательных и личных местоимений (как самостоя-
тельных, так и СУФФИКСОВ), которые и ставятся в требуемом

падеже, ^JLO \^\ oS^^j* человек, которого я видел, (буквально:

человек, который я его видел), */«*J)J АГ -^ я, от сына которого

J.JZJ^.* (J^jajjjl A T ^ J лошадь, которую вы хвалили.

В изящной речи Ij и местоимения, которые должны были бы

соединяться с относительным местоимением, переходят в главное

предложение и присоединяются к слову, определяемому относи-

тельным предложением ^ Ь /*J df )j<*->\jf (J\ та книга, кото-

рую ты мне дал.
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Слово, определяемое относительным местоимением, по боль-

шей части сопровождается еще указательным местоимением <j\y

• н) или последующим родительным определением или определен-

ным членом ^ : л Г ^ Г ^ ) тот, который, А Г ^ * * / ТОТ, который.

\j может присоединяться непосредственно только к сочета-

ниям df <j\ ТОТ, КТО, йГ^а ВСЯКИЙ, КТО И СООТВеТСТВуЮЩИМ Ал (j\

ТО, ЧТО, d^^so ,ВСе ЧТО, Aar5) J»\ [jfjfi ВСЯКИЙ, КОГО.

Как видно из вышеприведенных примеров относительное

«что» передается через <ц.

§ 49. Е. Неопределенные местоимения.
^jSит О^.Г (мн. ч. <JLJ ) И S.J, ^ некто, кто-нибудь,

о Т о Г

к т о - л и б о ( т о ч н о т а к ж е а р . ^ ^ s ^ , ^j***") g? ( б о л е е с т а р . -*£!)

нечто, что-либо, с последующим отрицанием—ничто, никто. Точно

также: ^ ^ Г <^? J j . f >^, j-s^ ^ 0 . В настоящее время ^

выражает почти исключительно отрицательное «ничего», в со-

единении с глаголом в утвердительной Форме оно может быть

передано по русски через «ли»: ij^^JL ** слыхал ли ты?
J L T J y u можешь ли ты сказать?

каждый, всякий; чаще применяется как прилагательное:

каждый (человек), J**j* каждая вещь, лГ/» всякий, кто?

. uJJlyp все, что, JjSjfi всякий, кто, J&j.*> каждый в от-

дельности,^^ оба, <L*JP все три и т. д.

ÂJD весь; применяется и как существительное и как прилага-

тельное: а) в первом случае соединяется с последующим словом

изаФетом — Mjj\y*\j<-Xtf-jA &+&•>*% прочел всю эту книгу.

В смысле «весь» тоже с изафетом, но существительное во мно-
о **

жественном числе: p b ^ j L ^ j ^ l L l**>jj d f ^ подобает, чтобы

ты взимал дань со всех красавцев, б) Как прилагательное без иза-

фета, причем последующее существительное в единственном числе
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м> всякий дом, {j^ A+ffi все люди. Наряду имеются Формы

и ц>&> с неправильн. множ. ч. <

другой употребляется преимущественно как прилага-

тельное :_/£о ^©другойчеловек, JL* ^ U i U другие дома. Может

однако употребляться и как существительное в значении другой

(человек): _До о£? какой-то другой. Отличать следует j£>tj£

один другого.

Примечание. В поэзии часто применяется Форма с сокращением пер-
вого слога j.?>.

несколько может стоять впереди определяемого слова

или следовать за ним, причем определяемое принимает неопре-
0* О** О/

деленный член: jjj j . ^ или ^j^j J.U или jJU ^jjj несколько

дней. Сочетания с jJo>: o'j^^? J ^ ^ ; ^ столько, J**J* сколько ни.
Примечание. Вполне устарело местоимение JO\ столько, от которого

существует уменьшительное vi*jo\ мало: Jo\ 5 J . ^*° ^^ioч^-\ у у . >

прекраснее солнца в сто и еще столько то раз.

VI. Глагол.

§ 49. Из самостоятельных глагольных Форм персидский язык

обладает только повелительным и желательным наклонением и на-

стоящим временем изъявительного наклонения с одной стороны

и прошедшим несовершенным с другой стороны. Значение этих

Форм видоизменяется при помощи различных префиксов. Все

остальные времена и наклонения выражаются описательно при по-

мощи вспомогательных глаголов.

§ 50. Формы двух указанных выше групп получаются пу-

тем присоединения личных окончаний к двум различным основам:

основе настоящего времени, совпадающей по Форме со 2 л. ед. ч.

повелительного наклонения, и основе прошедшего времени, сов-

падающей с 3 л. ед. ч. прошедшего несовершенного. Эту по-
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следнюю называют также иногда усеченным неопределенным на-
клонением (infinitivus apocopatus). Относительно образования этих
основ нужно заметить следующее.

§ 51. Образование основы прошедшего времени.
Персидские глаголы в неопределенном наклонении могут

иметь только два окончания <jy—или -^ — . Первое из них
следует за гласными и звонкими согласными j и <j, второе

за глухими согласными: &**+> показывать, {jj*\ приходить.
о *

OJij* рвать, u^jj* е с т ь и п и т ь , uJJb> оставаться; ^J^S уби-
"° 7 '°*7 ' i

вать, / ^ ^ 1 вешать, -jlki) волновать, волноваться, j . I^Jb знать.
Для того, чтобы получить основу прошедшего времени,

нужно отбросить конечное о (~ап) неопределенного наклонения:

fj . Основа прошедшего времени у всех глаголов
без исключения образуется правильно.

Примечание. Даваемое здесь правило образования основы прошед-
шего времени конечно является только эмпирическим, преследующим
чисто практические цели. По существу усеченное неопределенное на-
клонение есть ничто иное как старое причастие прошедшего времени,
лишенное современного окончания о.

§ 52. Образование основы настоящего времени.
Для образования основы настоящего времени нужно целиком

отбросить окончание неопределенного наклонения (jz — или • J —.
о ^ ^

Таким образом получаем <jjJ)y> читать—-и'у*? u^jj^i воспи-

тывать — J J ^ J , J ^ убивать —

Однако таким образом получается основа настоящего вре-
мени только у правильных глаголов, каковые среди персидских
глаголов составляют сравнительно весьма небольшую часть. Обра»
зование основы настоящего времени у неправильных глаголов
крайне многообразно и может быть объяснено только при изуче-
нии исторической грамматики персидского языка. Так как послед-
нее не входит в наши задачи, то мы можем изложить только
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эмпирические правила, разделив все глаголы на небольшие группы

соответственно характеру наблюдаемой в них неправильности.

А. Окончание С Р :

I. а) отбрасывается:

после (J всегда:

оставаться <jL

гнать <j\j

рыть j J

Примечание. Таким образом все глаголы имеющие перед окончанием

£>.> согласную ^ правильны за единственным исключением ^J-JS\ на-

полнять — £х&\, которое имеет однако и правильное

б) после j без изменения основы:

воспитывать

^ е с т ь или пить

доставлять, выполнять

в) после j с качественным или количественным изменением

основной гласной:

Oj, ^
нести . ^J

приносить jj]

(чаще в сокращ. Форме j ) )

иЪ?" вручать j+ш (часто

^ считать j U^ или

^j^i.9 ( 0 - i ^ O сжимать, выжимать jLi.s или j l i i

умирать

Примечание. В глаголе ^>^ъ делать основа меняется на ^ .
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г) после j с изменением долгого гласного п в двугласный аи:

ubJ2* ж ^ т ь (снимать жатву) jji

(jbyj выть, ржать yj

L слышать

(параллельн. Формы:

и^у-ь дремать у с

ij j l итти, становиться у,
(вм. C^s^L)

Примечание. Глагол ^>^ быть помимо неправильной Формы ^ 1

обладает правильной^.

д) после 1 и всех прочих на^ основа меняется в ̂ 1 :

^:>Ы приготовлять ^ L l

(JS\J рождаться

показывать

покоиться

и* , \ прибавлять
/* j (паралл.

осквернять ^

*> измерять ^L

похищать ^

хвалить £ <1

петь

приказывать

открывать
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выжимать
j ЧИСТИТЬ

> растирать

перетирать, стирать ^ Ц ^

Примечание. При употреблении основы настоящего времени глаго-

лов на ^ \ в качестве повелительного наклонения, а также и в состав-

ных словах (см. далее § 87 А) конечное ^ можно отбрасывать: l*J, Ц-̂ >

е) следующие четыре глагола помимо окончания <js отбра-
сывают и предшествующей ему I;

i-.°f ^ - f
(J^LAS) подать J

I ) СТОЯТЬ

посылать

класть <ь

Примечание. В глаголе ̂ .>Ь давать меняется основа
 о
.>.

ж) в трех глаголах на <js — меняется основа:

{jj*\ приходить ^1

(j*j бить ijj

^ I I * (<JJ^'? u « ^ ^ ) брать j L - ((ju^l)

II. С предшествующим ^
а) коренным в глаголах:

О "

^̂ csr-'J КрОШИТЬ

^ творить

uJ"?* рват^ сбирать

О J j^r выбирать /;.JJ^

* покупать Лг„о* (чаще_>)
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иметь стул ^JJ (разгов.

Примечание, Глагол ^,^> видеть меняет корень

б) во всех остальных случаях ^ — вторичное и как таковое

совершенно отбрасывается:

спрашивать

рождать

понимать лэ

заставить распространить ^[^ш5

Эта группа обладает наибольшим количеством глаголов.

Б. Окончание -у.

I. Отбрасывается, причем предшествующая согласная, изме-

нившаяся ввиду наличия О, принимает свою прежнюю Форму.

При этом предшествующее

а) » (окончание ^ ^ ) переходит

ДОИТЬ

продавать
9

Примечание, В глаголе £vX=L.L̂io знать вместо J^ появляется ̂ у> —

2. в >
J
 в трех устаревших глаголах:

тянуть

li*J) приобретать

^кг (теперь (Jj^^) весить

3. в j во всех остальных случаях:

l j учиться, учить

возвышать
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•зажигать

смешивать
о o •

^ljJl бросать jJj.jJ

°"

Jl приобретать

s~4J) возбуждать

вешать

^»L проигрывать J4
с

& просеивать

завершать

j гнать

^ ШИТЬ

i остерегаться

ЛИТЬ, ЛИТЬСЯ .

делать j L ,

:J^y^ гореть j ^ ,

rj^>Ij5"растоплятьj таять j\j.f

ежать JJJ>

ласкать j l yПримечание. ^у^
:
 печь, варить меняет коренную гласную j.x

ломать образует ii

б) ^j- (окончание -JL-) переходит

1. в © в глаголах:

прыгать

. хотеть, желать
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-J^j освобождаться 0J

•JLJ^ убавлять, убавляться 0\£
9 9 У

П р и м е ч а н и е * ^ X > u > l r L в с т а в а т ь о б р а з у е т ; « £ = * . , £ y L < * * ~ * . р а н и т ь о с н о в ы

настоящ. вр. не имеет вообще.

2. в j J в глаголах:

^ связывать jXi
0/0/-

^ соединять

3. в j B глаголах:

I ломать

• .^l^J (чаще ^ J J J L ^ J ) сажать

Примечание. ^X-w^uXi сидеть дает

4. в ^ в глаголах:

^ l l украшать

и приготовлять

С растяжением гласной в:

искать ^ ^ (народн.

расти , j ^

JL мыть ^ ^ i (народн. jyL)

5. Во всех остальных случаях ^1^ целиком отбрасывается:

• JL*j)̂  знать О ^

° 7 7
) втыкать ^)

• .L^JL быть должным (безличн.)

j^i^ длиться, ожидать

•.AMjjJaJ МОЧЬ
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и приличествовать (безличн.)

•J^jlc быть похожим

L решаться

- J . u i . j j Ж И Т Ь

в) ^ (окончание j l i )

1. сохраняется в:

•^^Г убивать

2. переходит в ^ ^ в глаголах:
о

^ ПРЯСТЬ

писать

J лизать

причем гласная удлиняется.

3. в j в глаголе:

/jlil^s) (ИЛИ /н^[/»1) ПОДНИМатЬ j l j i )

4. в i j в глаголах:

сворачивать ^

IJJ^H ) вертеться, становиться

5. в j во всех остальных случаях:
о . ° х 1 1 1

наполнять jLJ) (НО И j u

предполагать

1> предполагать, думать

иметь j b

^ / ^ ( U ^ J ' J ^ ) оставлять, допускать j l j ^

проходить jJ-Г
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jj^L \S назначать j\S

^ рисовать, писать j\U

Примечание. QX^XS (^ZL&ty сеять дает J6, cr*^*** отпускать, оста-

влять — J.A.

г) <j (окончание

1. сохраняется в:

раскалывать

w распускаться

•^L ткать

2. переходит в ^ в глаголах:

•J^pblTb J6 \

-JJdj ИТТИ jj

3. переходит в ^ в глаголах:

(•JiyiJ) волновать

мести

сиять, лшчь, крутить

спешить ч

обманывать

толочь ^^

находить w L

4. все окончание ^ отпадает:

j l s^ f брать

принимать

говорить

П. В некоторых глаголах неправильным образом сохраняется

О и таким образом основа настоящего времени становится сход-

ной с основой прошедшего времени:



КП

спать

пронизать

скрывать

Однако параллельно применяются и образованные по ана-

J>логии правильные ^ ^ (v'yO? ^ — и ^

§ 53. От всех неправильных основ настоящего времени

может быть образовано неопределенное наклонение (со всеми

дальнейшими глагольными Формами) на -.jb. напр.

и т а к - °̂ Р° неправильный глагол превращается

в правильный. Применяются такие Формы главным образом в ли-

тературном языке.

§ 54. Глагол существительный «быть» не обладает различными

основами, так как у него имеется только настоящее время

(Praesens), спрягаемое следующим образомк

Ед. ч. 1 л. f\ 2 л. ^1 3 л. d i

Мн. ч. 1 л. ^1 2 л. J.J 3 л. J.JJ

Эти Формы обыкновенно пишутся слитно с предшествующим

словом, причем алиф обычно выпадает или (после гласных) пре-

вращается в хамзу: J* я есмь, ^уу ты еси, J,^I^JL Следует

отметить, что тогда как в русском языке глагол существитель-

ный (связка) обычно опускается, в литературном персидском

языке наличие связки необходимо: «Jl—jdL UJU ДОМ (есть) высок,

±_^>j» J.) роза (есть) красна.

Спряжение.

§ 55. Переходя к образованию различных глагольных Форм,

мы сначала рассмотрим Формы, образуемые от основы настоя-

щего времени, а затем Формы, образуемые от основы прошед-

шего времени.
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Настоящее время (Praesens) образуется путем присоединения

к основе настоящего времени следующих личных окончаний:

Ед. ч. 1 л . * — 2 л. ^ — 3 л. j . —

М н . ч. l i . ^ j — 2 i J J — 3 л . - j J —

Примечание. Окончания эти кроме окончания 3 л. ед. ч. совпадают
с глаголом существительным.

Таким образом от глагола О-^к делать, имеющего основу

настоящего времени -S (ср. прим. к § 52 А I в) получаем сле-

дующие Формы:

Ед. ч. 1 л. JS Я делаю 2 л. ^ Г т ы делаешь 3 л. S^ он

делает

Мн.ч. 1 л. ^sS мы делаем 2 л. J U ^ B L I делаете 3 л. j i i T они

делают.

Применяя приведенное выше правило можно получить на-

стоящее время от любой основы настоящего времени. Никаких

неправильностей при этом быть не может и настоящее время

всех глаголов без исключения спрягается правильно.

Примечание. В случае, когда личные окончания присоединяются
к основе настоящего времени, оканчивающийся на гласную, между ко-
нечной гласной основы и начальной гласной окончания появляется (вос-
становленное) ^ , имеющей целью устранить возникающее зияние (hiatus):

§ 56. Повелительное наклонение (Imperativ) обладает только

Формами для 2-го л. как единств, так и множ. числа. В единств*

ч. повелительное наклонение 2 л. по Форме совпадает с чистой

основой настоящего времени (без присоединения какого-либо

особого окончания), для множ. числа присоединяется окончание

jj> — (-Id), т. е. от того же глагола (j^/:

2 л. ед. ч. ^ Г делай 2 л. мн. ч. j^Sделайте.

Примечание. Остальные Формы повелительного наклонения заме-
няются соответствующими Формами сослагательного наклонения, иногда
с предшествующим £ скажи (от глагола ^ikt)\ L ^ \ S
кто желает, пусть придет.
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§ 57. Желательное наклонение (Precativ) в современном лите-

ратурном языке почти не встречается. Употребляется почти

исключительно только 3 л. ед. ч., получаемое из настоящего

времени путем вставки алифа между основой и личным оконча-

нием, (т. е.? превращения краткой гласной — в долгую): sbf

если бы он сделал, пускай бы он сделал.

У старых поэтов попадается еще иногда 1 л. ед. ч. Jcf

если бы я сделал.

Примечание. Из Форм желательного наклонения в живом языке при-

меняется главным образом 3 л. ед. ч. от глагола ^J>^ быть — >Ь да

будет, пусть будет (получено путем стяжения из >\$*). Иногда оно при-
9 у

м е н я е т с я с т а к н а з ы в а е м ы м Я Л И Ф О М у д л и н е н и я £ Ц - £ Л Ч ^ Л в ф о р м е Ь Ь :

,>Ь Ь Ь Â wj-л пусть что будет, то и будет!

§ 58. Причастие настоящего времени. Помимо трех перечислен-

ных глагольных Форм от основы настоящего времени получается

еще причастие настоящего времени, образуемое путем присоеди-

нения к основе настоящего времени окончаний J — , <j\ — и л и
о

oj^ — . Из получаемых таким образом Форм две первые приме-

няются главным образом как деепричастия: L^J, иЦ^-f спраши-

вающий, спрашивая, u b ? * j О ^ ' падая и поднимаясь. Обе эти

Формы не склоняемы.

Третья представляет собой чистое прилагательное, может

быть образована от любого глагола и применяется чаще всего:

о JLJU) делающий, 0 J - ^ e спрашивающий, QyJiS убивающий.

§ 59. От основы прошедшего времени образуются только

две Формы: прошедшее несовершенное (Imperfect) и причастие

прошедшего времени.

Прошедшее несовершенное образуется путем присоединения

к основе прошедшего*времени следующих личных окончаний:

Ед. ч. 1 л. j» — 2 л. ^ — 3 л. —
о

М н . ч. 1 л. -> — 2 л. JL* — 3 л. jj —
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, Другими словами, это те же окончания как и в настоящем
времени за исключением 3 л. ед. ч,, которое окончания не имее^
вовсе и. равняется чистой основе прошедшего времени. Таким

образом от глагола (j*J прошедшее несовершенное предста-
вится в следующем виде:

Ед.ч. л^Гя делал ^ ^ Г ты делал ^J он делал

Мн. ч. ysS мы делали J.J^SВЫ делали JJ*S ОНИ делали.

§ 60. Причастие прошедшего времени образуется путем при-
соединения к основе прошедшего времени окончания а — , (т. е»
замены конечного (j неопределенного наклонения на А — ) . Оно
может иметь значение как действительного, так и страдатель-

ного залога: OJ^-^J спросивший, спрошенный, ©J-f-̂  видавший,

виденный, o^jS сделавший, сделанный.

Примечание. В старом языке оно иногда встречается в укороченной
Форме без окончания д.-, т. е. равное чистой основе прошедшего времени
;>^iLo съевший, года, т. е, старый, дряхлый.

§ 61. Причастие будущего'времени или необходимости обра-
зуется путем присоединения к неопределенному наклонению окон-
чания ^ — (принимавшего на себя ударение). Оно предста-
вляет собой также как и причастие прошедшего времени прнла-

гательное и как таковое склоняемо: ^J-^д т0> ч т о должно быть

сделано, что будет сделано, ^JJ»^^ т 0? что Должно быть спро-
у О

шено; тот, кого надо спросить, ^j^jf> то, что должно или может

быть съедено, пища: мн. ч, l̂ J:>jy>.
Перечисленными Формами исчерпываются самостоятельные

глагольные образования персидского языка. Все остальные
существующие глагольные Формы образуются при помощи при-
частий и вспомогательных глаголов, т. е. описательно. Из таких
описательных Форм в персидском языке применяются сле-
дующие.



— 57 —

62. Прошедшее совершенное .(Perfectum),v которое образуется
при помощи причастия прошедшего времени и настоящего вре-
мени глагола существительного.

Бд.Ч...1 л. J 0^у я сделал Мн.ч. 1л. *>\ 0 ^ / м ы сделали

2 л. ^1 osjf ты сделал 2 л. JLJ 0Sjf вы сделали

3 л. О~~1 oSjf-оя сделал 3 л. jul 0*jf они сделали.

Примечание 1. Второе лицо ед. ч. может также писаться о J^*ot^,
'о>*£, где хамза выражает I глагола существительного.

Примечание 2. 3-е л. ед. ч. имеет стянутую Форму C ĴU>«5, приме-

няемую особенно в поэзии. Эта Форма в свою очередь служит основой

для новообразования применяемого у старых поэтов *..xlj5r£, . JiZcStS,

§ 63. Давнопрошедшее (Plusquamperfectum) образуется при

помощи причастия прошедшего времени и прошедшего несовер-

шенного от вспомогательного глагола CJ^ быть:

Е д . ч. 1 л . ASJJ Q^jf я сделал М н . ч. 1 л.

2 л. ^ 5 ^ J o-̂ /j 2 л.

3 Л. ^» o-̂ -J 3 Л.

§ 64. Первое будущее (Futurum) образуется при помощи на-
у О

стоящего времени вспомогательного глагола ^^Jy* хотеть
(основа наст. вр. 0)у>) и усеченного неопределенного наклонения
(§ 50), равного по Форме основе прошедшего времепи:

Ед. ч. 1 л. ^з ŝ»)̂ i я буду делать Мн. ч. 1 л.

2 л. $J ^f>\f> 2 л.

3 л. ^Г jiely, 3 л.

§ 65. Второе будущее или будущее условное (Futurum exac-
tum) образуется при помощи причастия прошедшего времени и

настоящего времени глагола (j^ быть (основа наст, вр, ^ ь ) :
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^J он спрашивает,

спрашивал.

Точно также:

*1

Ед. ч. 1 л. ^iL о^/ я сделаю или сделал бы Мн. ч. 1 л. ^ i L Qsjf

2 л. ̂ L cp/ ' 2 л. ju-iLo^/J^

3 л. jJLu o-̂ /j 3 л. jLi.iL o^y

§ 66. Перечисленными Формами исчерпываются собственно

глагольные Формы персидского языка. Но помимо их имеется

весьма значительное количество описательных образований, ко-

торые однако в парадигму спряжения глагола войти не могут.

Такие образования получаются главным образом при помощи

причастий настоящего и будущего времени:

J L L ^ он был спрашивающим,

м н е Ha^° 110ИТИ? я должен итти

мне было надо пойти, я должен был итти.

§ 67. Страдательный залог образуется путем соединения при-

частия прошедшего времени с глаголом <jjJL становиться, де-

латься (основа настоящ. времени yL), причем спрягается конечно

только вспомогательный глагол, причастие же остается без

изменения. Таким образом от глагола <jzj получаются сле-

дующие Формы:

Неопределенное наклонение

Повелительное наклонение

Настоящее время

Желательное наклонение

Прошедшее несовершенное

С причастием будущего времени:

Г

^ о^Гбыть сделанным
о ^

у . 0^/ будь сделан!

L 0 - ^ м е н я делают

Прошедшее совершенное

Давнопрошедшее

^
J

0J«

пусть он будет сделан

меня делали

меня сделали

меня сделали
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Первое будущее j*L >̂fy> **/ меня будут делать

Второе будущее ^il> 0J«~ о^Хменя сделают.

Выписывать парадигму спряжения страдательного залога

полностью излишне, по приведенным выше начальным Формам,

применяя вышеизложенные правила спряжения, легко проспря-

гать всякую Форму до-конца.

Примечание. Наряду с ^«Л^о для образования страдательного залога

может применяться также и ^XJut или ^S^>°S делаться, становиться,

а в старом языке и ^SSa\ приходить: c^^xS dJXJJuZ или jJ«\
был убит.

§ 68. Отрицание при всех глагольных Формах выражается

помещаемой перед глагольной Формой частицей <и не, которая

обыкновенно пишется слитно в Форме J, а перед гласными при-

нимает Форму л :̂ р^/+-> не спрашиваю, ид.; не делаю, ^^AJ я не

делал ĵuol-J я не приходил.

В сложных Формах <и присоединяется к причастию — в про-

шедшем совершенном, давно-прошедшем и будущем втором и

к вспомогательному глаголу — в будущем первом: J 0^jXJ я не

сделал, *:у 0Sjxl я не сделал, ^iL 0 ^ £ j я не сделаю, если я не

сделаю, но bjt ^f^ я не буду делать.

При повелительном и желательном наклонениях для отрицания

употребляется частица <и> («о, ^ ) /Д--© не делай, c^i/^'e н е спра-

шивай, j L * не приноси (от глагола u^jyX ^ ^ ^ ^ ^ с/**^

пусть больше будет, а меньше не становится! (Формула, которую

произносят в мечети, когда имам проклинает халиФа Юмара).

Однако в живом разговорном языке и при повелительном

наклонении для отрицания употребляется та же частица <и:

не делай, ^AJ не говори.

§ 69. Частицы о и о * . Основное значение приведенных гла-

гольных Форм (это относится главным образом к настоящему и
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прошедшему несовершенному) может видоизменяться путем при-

бавления в начале префиксов а) <и и б) ^ (более старая Форма

а) Частица UJ (J, <S) может присоединяться к. каждой гла-

гольной Форме, если только перед ней не имеется других частиц

^ © и л и UJ.

ч Примечание. В старом языке даже и в этих случаях <$о иногда при-
соединяется.

Назначение ее специализировать глагол, относя суждение

к одному определенному случаю.

Повелительное наклонение почти всегда сопровождается <и?

причем значение от этого не изменяется, приказание только

как бы усиливается: -& сделай, jL» принеси, ^& убей.

П р и м е ч а н и е . Е с л и к о р е н н а я г л а с н а я г л а г о л а и И Л И i , т о й ^ в ж и -

в о м я з ы к е о х о т н о п р и н и м а е т д а м м у I : ^ 5 о с д е л а й , £ 5 ? - с 4 п о с м о т р и .

Настоящее время вследствие присоединения этой частицы при-

обретает значение сослагательного наклонения (и в некоторых слу-

чаях будущего): ^;1^чтобыя сделал, ^ ^ чтобы я спросил,

H надо, чтобы я пошел, *хх> ^PI^AO Я хочу сделать,

£ Г я не хочу, чтобы ты делал.

Прошедшее время от присоединения этой частицы приобре-

тает значение однократности или законченности действия: ^С
0 <^

он сделал (однажды, раз). C^^L он сказал.

Из остальных времен эта частица присоединяется (преиму-

щественно в старом языке) только к прошедшему совершенному

и обоим будущим, причем значение от присоединения ее почти

не меняется.

После глаголов, выражающих приказание или пожелание

прошедшее несовершенное в дополнительном предложении при-

нимает частицу UJ, чтобы показать, что приказание или желание

действительно было выполнено; J ^ J ^ U J <u ^* j i он приказал^
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чтобы принесли (и это действительно было выполнено). Если

желательно показать неизвестность, осуществлено приказание

или нет, в дополнительном предложении стоит настоящее время

о частицей <и. Однако настоящее время зачастую выражает со-

слагательное наклонение и без частицы <и: :>):> ̂ j j j \J ^\ j ^
'* \° J>J> ••• ^ ••••••

j^f ^jj? bf» ^jLe j \ АГ отец отдал ее одной женщине, чтобы
она ее вырастила для себя.

§ 70. б) Частица ̂ * , или более старая ее Форма ^ ^ Р , придает

глаголу значение длительности действия, незаконченности его.—-

Прибавляется она почти исключительно к настоящему или про-

шедшему несовершенному и может писаться как слитно с глаго-

лом так и отдельно: -Д** я делаю (продолжаю делать), ь£ ^

он делал (неоднократно, продолжительно).

В живом языке прибавление и+ к настоящему времени за-

частуй) придает ему значение будущего: PJmj+* я пойду, J L

fm?* uLti4 oJ^ji в будущем году я поеду в Персию.

Ъ прозе отрицание <и должно стоять обязательно перед ^ :

л^\у я не делаю, ^ J-v^e ^ я н е спрашивал.

Примечание, -̂©-fc в старом языке может стоять и после глагольной

Формы, отрицание обязательно должно стоять при самом глаголе ^>у^>

ĵ -e-A я не спрашиваю, ^ ^ - > ^ 5 ^ ^ я н е д - е л а л *

§ 71. То-же значение имеет и не принимающее ударения

окончание ^ — , присоединяемое обыкновенно к прошедшему

несовершенному и носящее название «̂ с рассказа»•{£*№* ^AS)

или <с̂5 длительности» (J\J^J ^L).

Однако это окончание чаще употребляется для выражения

пожелания, так называемое «^ желания» (U^'^L), или услов-

ности— когда оно называется «^ условия и ответа» (L̂ -i <^Ь

Ь* J): iS2^ Ь J6 tf) iS^ if+* J*^ е с л и бы возможно былОу

он это дело сделал бы. Это <с присоединяется только к 1 л.ед.ч.
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и 3 л. ед. и мн. ч.; к 1 л. и 2 л. мн. ч. оно не присоединяется
никогда, к 2 л. ед. ч. в исключительных случаях.

§ 72. Не изменяет значения глагольной Формы прибавляемое

к 3 л. ед. ч. долгое а, так называемый «алиФ удлиннения» (<jJl

встречающийся почти исключительно только у старых

поэтов: I ^ J <L>jX> jL ^ jL ^IjJ^lHeTy него друга, как то он

живет без друга? Этот алиф чаще всего применяется в стихах

в сочетании с глаголом -̂ U) говорить: U*) он сказал.
§ 73. Парадигма спряжения правильного глагола.

Неопределенное наклонение / ^ з убивать.

Основа прошедшего времени Основа настоящего времени

I. Формы, образуемые от основы настоящего времени.

1. Повелительное наклонение.

Ед. ч. 2 л. ^Губивай. Мн. ч. 2 л. J.J1S убивайте.

Обыкновенно соединяется с префиксом <и: ^С.
2. Настоящее время.

Ед. ч. 1, JiS я убиваю Мн. ч. 1.
2. о ^ 1 2.

Для обозначения длительности и будущего принимает пре-
Фикс о * 3 для выражения сослагательного наклонения префикс UJ.

3. Желательное наклонение.

Ед. ч. 3 л. :>Li.r пусть он убьет.

4. Причастия настоящего времени.

а) LLTубивающий, убивая.

б) (j\JLf убивающий, убивая.

в) оJ^} убивающий.
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П. Формы, образуемые от основы прошедшего времени.
1. Прошедшее несовершенное.

Ед. 1. UiT я убивал. Мн. 1.

О - А ^ Q

Для выражения длительности принимает и«, для выражения
однократности или законченности действия <и.

2. Причастие прошедшего времени.

<uLf убивший, убитый.
III. Сложные Формы, образуемые при помощи вспомогатель-

ных глаголов.
1. Прошедшее совершенное.

Ед. ч . 1 . J di'^S я убил. Мн. ч. 1. J)
2. ^1 uLiiT 2. J J

2. Давно прошедшее.

Ед. ч. 1. *:у а ^ Г я убил, Мн. ч. 1. ^:
2 л" •*• С** о i ^" •*• С^

3 . -Ja-J uJLL.3 . 3 . «JtJ^aJ 4^ш.З

3. Первое будущее.

Ед. ч. 1. cLĴ T .5»!̂  я буду убивать. Мн. ч. 1. CJLf

О. 4w<iV>) ,JlpJ»=k 3 .

4. Второе будущее.

Ед. ч. 1. JLL Л^^Г Я убью, Мн. ч. 1.
2. o < iL 4^Г 2.

Примечание 1. Вышеприведенная парадигма показывает, что в пер-
сидском языке личные местоимения при спряжении могут опускаться.
Они употребляются обычно только тогда, когда требуется подчеркнуть
местоимение: ^\ Ло ^>S ^^ X ^\ это дело я сделал, а не он.

Примечание 2. Следует помнить, что в первом будущем глагол
^ выполняет только обязанность вспомогательного глагола и от-



нюдь не имеет значения « хочу ». (Ср. английское you will do). >^
буду делать, но «я хочу сделать» — ^ \^

§ 74. Понудительный залог. (Cansativum) образуется путем
прибавления к основе настоящего времени слога ĵJ, так что

в неопределенном наклонении глагол получает окончание
или {jj**>\. — В дальнейшем такой глагол спрягается как пра-
вильный. Форма эта непереходному глаголу придает значение

переходного, переходный делает вдвойне переходным: /»-***

прыгать (основа настоящего времени <и) — CjJ-^ U* заставить

вспрыгнуть, вспугнуть; ^ ^ * умирать (осцова настоящего вре-

мени ^ л ) — ijj^l^* заставить умереть, убить, <Jj^j дости-

гать (основа настоящего времени ^J) — ^jjJ L J заставить до-
-л С

стигнуть, довести, доставить, и^^ есть или пить (основа на-
о

стоящего времени jy>) — О^Ьу* заставить съесть, накормить.
Примечание. Остатки древнейшего образования понудительного за-

лога путем растяжения коренной гласной сохранились в некоторых гла-

голах как ^J^\oS пропускать от основной Формы ^jJZioS проходить

или ^^JoLwJ усадить от ^.^^J^J садиться, сидеть.

§ 75. Вспомогательные глаголы. Помимо уже упомянутого выше
(§ 54) глагола «JUJ персидский язык обладает еще рядом вспо-
могательных глаголов, часть которых мы видели выше при рас-
смотрениии спряжения. Среди них нужно отметить следующие :

a) «JLwo — первоначально был, повидимому, только парал-
лельной Формой к рассмотренной связке «JUJ. В настоящее время
он в отличие от нея принял значение «существовать, иметься»:

ь^ш*.* fiO> J I J ĵfri /pi JS В ЭТОМ городе есть баня (т. е. имеется).
3 л. ед. ч. служит основой для всех остальных Форм настоящего
времени, других времен этот глагол не имеет:

Ед. ч. 1. +LLP МН. Ч. Г.
О у

2 " Л О

. (**•**** л•
о ^

3 " О
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В соединении с ̂  ^ и dj как <Л>*и.*> так и «JUJ образуют
о о о

Формы KLA^S КТО ecTb?^*^:* что есть, С^ш.^ не есть, нет
о

i j * они не (суть) веселы.

б) ^ J ^ J быть (основа настоящего времени ^>) обладает до-

полнительным оттенком становления, делания и имеет совершенно

правильное склонение, кроме стянутой Формы 3 л. ед. ч. жела-

тельного наклонения :>L (из J ^ J ) . Однако, для сослагательного

наклонения этот глагол помимо правильной основы обладает еще

второй основой ^ Ь ; которую мы и видели выше при образова-

нии второго будущего. Употребляемое в качестве самостоятель-

ной Формы, настоящее время от основы ^дЬ имеет оттенок со-

мнения, неуверенности: o < i L ^ о Г у кто бы ты мог быть?

-iLTd* ^JJJ что бы это за книга могла быть?

• о .

в) ^ - ' ^ хотеть, желать (основа настоящего времени о'у>)7

как мы видели употребляется для выражения будущего времени

и в спряжении никаких неправильностей не имеет (помимо обра-

зования основы настоящего времени).

г) Точно также правильно спрягается употребляемое для обра-

зования страдат. залога <jj.L становиться, делаться (основа на-
0 ^ ^ > О ^

стоящего времени ^i) и заменяющие его u^f-^A? {х*»> (основа

настоящего времени ^Г) и ^j.^J (основа настоящего времени

д) В живом разговорном языке употребляется в значении

вспомогательного глагола еще глагол -jLib иметь, обладать

(основа настоящего времени j b ) . Настоящее время его соеди-

няется с настоящим временем спрягаемого глагола и придает

ему значение действия, происходящего именно сейчас, в данную

минуту: ^Х1 JJ,J сейчас же сделай! j^;Xlc ^ L j j j b (именно)

s
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сейчас приготовляют. В том же значении может употребляться

и сложный глагол"-JLlb ^ : jL> J ^ сейчас же принеси!

Примечание. Перечисленные глаголы являются вспомогательными
в узком смысле этого слова, но целый ряд других глаголов выступает
в той же роли при образовании сложных глаголов, о которых речь дальше.
Однако, число таких глаголов очень велико и перечисление их здесь не
имело бы смысла, так как настоящее место их в словаре.

§ 76. Безличные глаголы. Таковых в персидском языке имеется

два: • JlmjL быть должным, долженствовать и - J ^ L L подобать,

быть подходящим. Они применяются только в 3 л. ед. ч. как на-

стоящего так и прошедшего несовершенного J.JL должно, нужно

и J.A.L подобает или «JUû L и d ^ L i . Конструируются они
с союзами лГ, L или J?\ и настоящим временем глагола, кото-
рое может также принимать <и для выражения сослагательного
наклонения. Вместо настоящего времени может даже стоять
усеченное неопределенное наклонение или, (что значительно реже)
полное неопределенное наклонение. Лицо, которому «должно, по-
добает» стоит при этом в Дательном падеже с \j или реже UJ,
личные местоимения могут быть заменены местоименными суФ-

Фиксами *, О, ^ и т. д.: sj> J J L надо сделать, sjf J.JL [^ мне

должно сделать, {jS^ if J.JL надо, чтобы ты сделал. \j ^^j^
ji,L «jU йГ j.Ai дервишу подобает быть нетребовательным.

» *
Примечание. ^ U o может заменяться равнозначущим >i^o от гла-

гола ^J^LZJ подобать, подходить.

§ 77. В качестве безличного глагола употребляется также

основа настоящего времени от глагола -j^^jjy — <jfy можно,

которая может также употребляться с префиксами <ц> и o * и
отрицанием oJ. Эта Форма сочетается всегда с неопределенным

наклонением усеченным или (реже) полным: ^ Г и'у?* можно

сделать, <^nj <J)y^> нельзя ПОЙТИ.



— 67 —

Однако, глагол {j*^>\y сам по себе полный глагол, обладаю-

щий всеми временами и лицами: ^\у о * я могу, s j y

он не мог сделать.

§ 78. Сложные глаголы. Для получения разнообразных оттен-

ков смысла персидский язык прибег к сочетанию основных Форм

глаголов с префиксами, предлогами, существительными и др..

создав, таким образом, из сравнительно небольшого числа корней

величайшее многообразие. Из этих сочетаний часть, а именно

соединение с префиксами, произошла в давнее время и теперь эти

префиксы уже не могут быть отделены от корня глагола и как

таковые более не сознаются. Большая часть персидских глаго-

лов по существу своему относится именно к этой категории. Для

практического изучения языка знание этих префиксов в настоя-

щее время уже не является необходимым и потому мы ограни-

чимся рассмотрением лишь немногих примеров.

J (в древнем языке а к, в сторону)— {jj>«>\ приходить, O-lo'

приносить.

<j) или «̂  (в древнем яз. аЫ к) •— J^J** засиять, <jJUAJJ

бросать.

^) или I (в др. яз. ava к ) — u^bK i l P ^ падать.

(J) (в др. яз. ham вместе)—-JLiLjl наполнять, -JirOjJ воз-

буждать.

Таких глаголов, как уже сказано, весьма много и мы не

будем останавливаться на перечислении их.

§ 79. Значительно позже произошло соединение глаголов

с предлогами и наречиями, которые и поныне являются в языке

самостоятельными. Вследствие такого соединения, большинство

персидских глаголов может выступать как в своей основной

Форме, так и в Форме сложного глагола, сочетавшись с предло-

гом или наречием. Явление это не является специфической осо-

бенностью персидского языка и присуще весьма многим из за-
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надно-европейских языков (ср. в русском ходить, рас-хаживать,
за-хаживать, у-хаживать, при-ходить, у-ходить и т. д.).

Наиболее употребительны из таких соединений следующие:
jL снова, назад: (js\l*»j\ j L отступаться, отказываться^

tjj«*f j L возвращаться, u^jy J ^ возвращать, -.lib j L удер-
живать, (jJi.^ J4 пересматривать, {jsjf j L открывать, jL
OJ«~ открываться, u^-tb^ J4 возвращаться, u - y j L ука-
зывать.

Ĵ  имеет то же значение: (j^\^ 1̂  возвращать назад, 1̂
открывать.

на, наверх, вперед: (jj.*l ̂  подниматься, восходить-, JJ

поднимать, -̂ Lib ̂  поднимать, брать, уносить, пере-

носить, (JJ** л подбирать, собирать, -p*J> j> поднимать, брать

на себя, добиваться.

rt (
или в

 стихах ujj*>) снаружи, вне: (jj«o\ Ojj^
 в ы
~

ходить, ̂ j (JJ^J тоже, (jsj> (jjutt выгонять.

^-о впереди, спереди: Jj**! ̂ JLo подходить, итти на-

встречу, (JJJ\J> fju^ подзывать, j^-tH и^^. предпринимать
7

Ц +^J предлагать, ̂ > ^^ обсуждать, {JJ-JZ ^^J пред-

видеть.

j$ или jjsj\ в, внутри: <Jj<*>\ j$ входить, O-̂ jj' J^ вносить,

^ утвердиться в чем-нибудь, начать действовать, j$

втягивать, О ^ * j^ подобать, подходить, ̂ L j$ до-

биться, понять.

Jji назад: -fjj Ĵi уклоняться.

jjji наверх, навстречу: \jj>+\ j\j* встречаться, подходить.

.9 (перед гласными ̂ ^Ь) вниз: <Jj«*\ ^ ^ спускаться, схо-

дить, ijbjj jj* спускать, проглатывать, ̂ jj-i
 ju
.b опускаться,

тонуть, -J.ilj£jj* опускать, пропускать.
При спряжении всех этих глаголов глагольные префиксы

u и А) конечно присоединяются к спрягаемой части, т. е.
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к самому глаголу, а не к предлогу: j*J ^ J J ОН поднимается,

l jj> он проглотил, J * L J J L ОН не вернулся. В стихах у
старых авторов ради соблюдения размера допускается поста-
новка предлога после сложного глагола j L j - ^ f <u что он
ответит?

Примечание. В лучших из изданных в Европе словарей принята
система помещения сложных глаголов под рубрикой их основной Формы,
таким образом под ^Jv«o\ можно найти и все его сочетания, как

Т ; ^^J\ j b и т. д.

§8.0. Наконец, наибольшее многообразие дает сочетание
глаголов с существительными, арабскими масдарами (имя дей-
ствия) или причастиями. В этих глаголах нужно прежде всего
обращать внимание на то, являются ли они переходными, или
нет. Зависит это по большей части не от глагола, а от сопро-
вождающего его существительного, как будет видно из даль-
нейших примеров:

а) Переходные глаголы:

(jbjf делать: (j^jf ^ f I собирать, {jsj£ -Ai заканчивать,

u^jj отправлять, посылать, (j^f U, освобождать,

удовлетворять.

L делать: ^ L :>yi,y> удовлетворять, ^ L

расточать, - ^ L ч^^!^ покорять.

j y показывать: О^У f ^ заканчивать, (j^k ^ c j объяв-

лять, u^}* OuuJJ оказывать внимание, и^у uJLk^ читать,

изучать.

) приносить: ijijj] *** или {J^J^ Ъ^ собирать, ^ L

доставлять, CJ^J^\ *у^ аттаковать.
О У

s приказывать (употребляется в вежливых оборотах
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речи): и*у*А u ^ благоволить объяснить, u ^ v * e i ^ * оказать
почет.

б) Непереходные глаголы:

O J ^ становиться: j j ^ ^ f 1 собираться, <jj^ J ^ J * * быть

расточаемым, <jjLi Uj освобождаться, <Jo,~ j ^ удаляться.

O-̂ LP делать: O-iP j t « терпеть, быть терпеливым,
удивляться.

или -ZJiS делаться: •*^Г 0 ^ J гибнуть,

быть занятым.

приходить — ijj**>\ ^»ш насыщаться, (jj^i з/ соби-

раться.

^j^uij падать: ^j^us) j ^ ^ разлучаться.

С отношением к другому лицу:

нести: tj^jj ju**» завидовать, ^ J ^ J jLtuI ждать.

ji повиноваться.

давать: <j^b ^ J L ^ J приказывать, О '̂-2» ^ извещать,

**> склоняться (к чему-либо).

Выражающие переживания:
О/ х-

О-̂ У* есть: ij^jy» ^ j , О-̂ >* Ч ^ быть битым, (j^jy> Ь̂

скорбеть.

ĴJ.Ĵ > видеть: О»-^ ^ скорбеть, О-^^ ОЬУ* страдать

в разлуке.
о

{jj<sJi£ т я н у т ь , т а щ и т ь : (jj.<Juf ^ j т р у д и т ь с я , з а б о т и т ь с я ,

(jj^ZS С^л^ быть порицаемым, (jj+ZS' j\kz\ ожидать.

Выражающие издавание звука:

ijsj бить: (jsj ^j играть на Флейте, (j^j J L стонать,

говорить.
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Без какого-либо определенного отношения:

^ i b иметь, держать: -jLib <^у слушать, повиноваться,

lcj доверять, / ; ^ Ь ^j-Ь оберегать.

брать: /н̂ Д *ij иметь выгоду, ••!»/ jl̂ s утвер-
~ ^ о . < - ^

ждаться, rj'^i^ 4_>*с порицать.

/ДэЬ находить: /pit» Ipj освобождаться, /^*Ь _ ^ узнавать,

получать известие, /jliL J^JL быть распубликованным.

Количество подобных сочетаний неограничено и в задачу

грамматики не может входить их перечисление, более того, даже

и словарь едва ли может с достаточной полнотой зафиксировать

богатство персидских сложных глаголов. У каждого автора есть

свои излюбленные обороты, которые иногда присущи только ему

одному и, кроме того, с каждым днем создаются новые образо-

вания такого типа, учесть которые крайне затруднительно.

Образующие сложные глаголы существительные и причастия

могут принимать дальнейшие определения и таким образом за-

частую могут быть отделены от сопровождающего глагола

одним или даже несколькими словами: *j.L <uU J ^ b я вошел

в дом, j - i J&\> SJU UJJ^J ОН пошел в дом девушки, Ji:> i ^ j j J

Is/ A.J^A ̂ e {jijs как ты задумал предпринять это дело?

Кроме того первый член сложного глагола может соеди-

няться с предлогом и таким образом создавать новое значение:

<j:>b ^„i j] выпускать из руки, отказываться, ^jj^L,j ^уч

докладывать, ,jsj> ^^ доводить до конца, (js\& й^л J^ c o~

общать.

Примечание 1. Едва ли нужно оговаривать, что и здесь конечно гла-

гольные префиксы соединяются не с существительным, а с глаголом:

>j^[^ ^4-4" он собирает.

Примечание 2. Выше приведенные примеры достаточно ясно пока-
зали, что в сложных глаголах смысл зависит главным образом от пер-
вого члена, самый глагол по большей части свое первоначальное зна-
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чение утрачивает и переходит к роли глагола вспомогательного, Это
нужно иметь в виду при переводе, ибо зачастую буквальный перевод
как первой так и второй части сложного глагола в русском языке дает
почти полную бессмыслицу: ^ p j ^^xJo конечно можно перевести только
одним словом «упражняться», а не «упражнение бить».

VII. Предлоги.

§ 81. Предлоги в персидском языке распадаются на две

категории: а) собственно предлоги, б) существительные, упо-

требляемые в качестве предлогов.

А. Собственно предлоги присоединяются к управляемому ими

слову, не претерпевая никаких изменений и в свою очередь не

вызывая никаких изменений в том существительном, к которому

они присоединяются. Зачастую они даже могут писаться слитно

с управляемым ими словом. Такими предлогами являются:

j \ ИЛИ j ИЗ.

L (более старая Форма LJ) с, вместе с; иногда принимает
вторичную Форму \j.

^ (более старая ^Л) на, над.

AJ (передгласными j j) в, на, к, посредством; пишется слитно

с последующим словом: ^ мне, ^J.J ему.

^ (старое ^1) без.
ь до, вплоть до.

JA кроме, за исключением; часто соединяется с jJ : у* j l J*
кроме меня.

j ^ (полная Форма jj±\) в (для двин̂ ения и покоя, хотя в со-
временном языке преимущественно для покоя: о ^ <ьЬ- j ^

±^> в доме никого нет, но fjj?» ub-Де я еДУ в Персию).

^j в сторону, к (со времен Са'ди не употребляется).

Ь* (устаревший) на, наверх, к.
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Сочетание двух предлогов, кроме указанного выше случая,

встречается еще в л/ Ь вплоть до, jst кроме.

Примечание. В старом языке при соединении двух Бреддогов (из
которых один большей частью <4о), второй предлог ставится после

существительного: Ji ЬДЗо в море, J$ „иХо на голове, -> cUs.KS' на
троне.

Б. Предлоги, возникшие из существительных (выполнявших
Функции наречия места), проявляют свое происхождение тем,
что не допускают непосредственного соединения с управляемым
словом и сочетаются с ним при посредстве изафета (ср. § 31
Б 1 а). Эти несамостоятельные предлоги в свою очередь могут
принимать предлоги в собственном смысле, как <и, :̂>, ̂  и j ) .
Важнейшие из этих предлогов следующие:

I. Наречия.

старое Cj^j^) (внутренняя сторона) — внутри, в:

в доме, <uL <jjjs j\ из дома.

^ (наружная сторона) — снаружи, вне: AJ U <Jjj.y вне

дома. Может сочетаться с jl и j^.

tj^j — сзади, позади:
 0
^ ^t за занавесью, J ^J позади

него. Сочетается с j\ и js. В значении последовательности во

времени
 {J
^J обычно принимает следом за собой предлог jl: ̂ J

о Ы A-
J
) j' после дней разлуки.

(
J^J — впереди, спереди, перед:

 O
^ U

 и
!^ перед судьей.

Принимает dj, ĵ>, <LJ L И jl. В значении времени так же, как и

JJUUJ конструируется с последующим jf: <j) j\ ^ J ДО ТОГО.

ранее.

1^ —
 ВОК

РУ
Г
5 сочетается с j^.

ij —
 на

>
 на
Д; сочетается с ji и j)

под, снизу; сочетается с <ь, j
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— наверх, на; сочетается с ̂> и j\.

вниз, вниз за.

П. Существительные, выполняющие обязанности
предлога.

a. V ĴL (дверь, ворота) — ^ L j$ в отношении, касательно,

о; -̂>Ь J\ вследствие.

а. «JU> L (статья в бухгалтерии) — употребляется в том же
смысле как и <w>L.

^L (высота) — на, над: <uL ^\* на доме; соединяется с <и,
j \ и j s .

°"

ij**! (часть, удел) — для, ради: J J& ради него. Употре-

бляется только в разговорной речи.

^ (грудь, сторона)—к, в сторону, у: у* л ко мне. Сое-

диняется с <и, jz и j l . (He смешивать с вышеприведенным пред-

логом ^ на, сочетающимся с управляемым словом без изафета).

^еЫ (б°к ° бок) — напротив, перед, рядом; сочетается с j ^

* (часть, доля, удел) — ради, для: у* ̂ J jl для меня; со-

четается с j\.

«Ĵii.j (спина) — в сочетании с j: — сзади, позади: «JL̂ J J*

J сзади тебя. Вместо этого употребляют также выражения:

*ь J), JLJ^ ji (В ХВОСТ), ̂ c jj>, ц̂ с̂ jj (по пятам).

у (бок) — около, рядом, к: •.« csyw рядом со мной; со-

четается с <tj, j-э, ̂ J и jl. Взамен употребляются также ̂ ,

г
 ., a. ij^t: ̂j-o ̂i^b около меня, ко мне.

(след) — следом за, вслед; сочетается с j^ и jl.
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у (внутренность, складка) — в, внутрь: <ui*i, ^у в бу-

тылку. Только в разговорном языке.

^ L (место) — в сочетании с ь> (иногда и без) ^U? вместо 7

взамен.

а. «1*$» (направление, сторона) — ради, для, по причине: j l

! £ по причине того . . .

а. £> (право) — в сочетании с j * в отношении, о: ^» ^ jy

обо мне.

J* (дверь) — в сочетании с j j вследствие; так же как <^L.

olj (путь) с UJ или j \ — путем, посредством.

jj (лицо, образ действия) в сочетании с j) — в соответствии

с, вследствие, сообразно с.

_j.~ (голова, край) в сочетании с j> и j l — д л я .

a. J^i (ДО) В сочетании с j ) — до, ранее,

^.з (окружность) — вокруг; сочетается с <о.

^jL* (середина) — посредине, между; также с j ^ и j ) .

^ (близость) и O.J^>J (близкий) — близ: также с <и,

Cj^^i (склон) в сочетании с j ! — снизу.

Также конструируется ^JI^J, ^[^e j ' п о причине, для и за-

меняющее его в разговорном языке <LJ,.

VIII. Наречия.

§ 82. В качестве наречия может употребляться 1) любое

прилагательное, которое при этом не изменяет своей Формы:

ь~>2> хорошо, Sjj скоро, ^ ^ поздно; 2) некоторые местоимения
°" ^

как ^лр что-либо (с отрицанием — ничего), {j\j<+* столько, JL*
еще (с отрицанием — больше не) и 3) некоторые существитель-
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ные как без добавлений: J>L вечером, 01л1 поутру, ^

днем и ночью, 0\f—OL^TO... ТО ИЛИ С добавлением члена.

местоимений и др.: -^jL однажды (существительное с ^ Ь

G > j ) , IjL^s случайно (в том же значении L i jl), jJmJ*l се-

годня, <L*J] jv во всяком случае, Uol здесь, UJT там, L^P по-

всюду, OIAJ) тогда, OLXJ! ^ J затем, 0[fb внезапно (не во время),

снаружи, ^ J _ j . ~ , _J^J _/~ целиком, J^J J^J день з а

днем и др.
В качестве наречий наравне с персидскими словами упо-

требляется весьма значительное количество арабских слов без
добавлений, или в сочетании с арабским определенным членом J J

и даже с арабскими предлогами: ^ з г 0 только, (jXi сейчас,

именно сейчас, js^J поистине, aJUuL целиком. Особенно часто

употребляются арабские слова в арабском винительном падеже

с танвином Фатхи: SU сейчас, LL»J иногда, Lslwl случайно,

ранее, J j>^, jj.^» нарочно. При этом в разговорном языке

танвин зачастую не произносится, так что вышеприведенные
слова звучат как hala, ahyana и т. д.

Помимо перечисленных способов выражения наречий таковые
могут еще образовываться при посредстве суффиксов U, <jl и
<uh Однако суффиксы эти могут употребляться только с опреде-

ленными словами, как: UjL многократно, U^o издавна, \&3 на-

едине (употребляется как прилагательное), ubUe весной,

поутру, на заре, ^Uusio, ^.Lojisti Р а н о утром,

внезапно, jj^^ ночью и. днем, dj|^U, djUL цар-
ственно, по-царски, <^\jjj ежедневно, AJL^U ежемесячно.

ежегодно.
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Следует список наречий, разделенных на труппы в соответ-

ствии с их значением.

I. Наречия утверждения, отрицания и сомнения,

а) Утверждения:

^j\ да, конечно a. LJ да

a. alllj безусловно, конечно а. л Д&

наверно

б) Отрицания:

AJ не, нет (в разговори, я з ы к е ^ ц -j*?*-^)

Ь, J нет.

в) Сомнения:
о

AXUJ ВОЗМОЖНО, может-быть j u L ВОЗМОЖНО

a Ulc вероятно а. •£-£ может быть

возможно, вероятно

а. / £ • * возможно

П. Наречия образа действия.

Таковых имеется огромное количество и полное перечисление

их не может входить в задачи грамматики. Приводятся лишь

наиболее важные:

*s»L, -м вместе

таким образом, так A J ^ T - J J ^ таким образом, так

a. CI^UJ крайне

1' *% 1 а # ^ • | до такой степени,

0~ } целиком, совсем }
1 1 1 .0—1 т а к
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<иibAS*

»каким образом, как ?

^jU* таким образом, так

а. JXe подобно

крайне

также

как, подобно

подобно этому

подобно тому.

III. Наречия количественные.

5J много, крайне

J довольно, очень,много

очень, много

больше

U сколько, как долго?

столько

очень

мало, совсем не

очень мало, редко.

IV. Наречия времени.

a. L L») по временам, иногда a. A*

иу теперь
сегодня

а- тогда

LC своеврез!енно

' Д° настоящего

времени

L многократно a.

L однажды а. с^^э -.с вскоре

a. JJUJL в настоящее время 1^э завтра

j L прошлый год j U l ^ |

О^? вчера (устар.) a. <JL, JlUJ

^ ^ позавчера О Г когда?

' ^ с/**- п о с л е завтра о ) и до каких пор?

. тотчас же, сейчас



а. Ц

J поутру

^ ранее

?Ь постоянно

*О каждый миг

вчера вечером

в ч е Р а (Д н е м )

7Q
4 О

a. Jjl постоянно

a. J * J Q+ впоследствии,

в дальнейшей!

J.J также, еще

{* J*\ всякий миг, всякий

] Ра з

когда-либо (с отри-

цанием — никогда)

ПОСТОЯННО

jy уже, еще (с отри-
цанием — еще не).

V. Наречия места.

U-'J там

тут, здесь

внутри
j

наверху.

j снаружи

^ снаружи, вне

позади

? вокруг

далеко
в н и з

L

}* близко

^ повсюду.

Примечание. Почти со всеми этими наречиями (места) мы уже встре-
чались, когда они выступали в роли предлогов.

, Союзы.

§ 83. Из союзов здесь будут приведены только наиболее упо-
требительные, как простые так и сложные. Среди союзов мы тоже
находим значительное количество слов арабских.
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1) С о е д и н и т е л ь н ы е .

j (как перс, произносится и, и, jJ также

как араб, va) и л> тоже
da da )

. •" . • > как. . . так и р — л> и. . . и. . .

Примечание. ̂  произносится как и во всех случаях когда оно соеди-

няет два слова, тесно связанные друг с другом по сходству или ПрОТИВО-

положности: ^\уъ $ о ) жена и дитя, o^l* ̂  ^ самец и самка ,JLG

,plXx) ^ имущество и имение; а также всегда в стихах.

2) Разделите л ьные.

<LJ <й НИ . . . НИ L — L ИЛИ . . . ИЛИ.

L, Ll, L _,, $f> L или, или же.

3) Противительные.

a. UI однако, но. if^ if^ ^ «̂ J

a. J J , d£L однако, напротив.

JB L' все еще, несмотря. ^£с но.

4) Условные.

^ j ) если.

,fj,js* если.

'j -J>\, <u ^Гесли нет. AXJ) y^> если только не.

jf'j, ь̂ j ^ если же нет.

5) У с т у п и т е л ь н ы е .

£ I L
, d a j ) , d a j j ХОТЯ

t&i L при всем том, что.

несмотря на то, что... <£ j;*,* j& сколько ни.

при всем том, что.



6) Причинительные.

к а к , потому ^ * , а £ ^ * т а к к а к

что.
вследствие того, 4* ибо.

что, потому.

J J\ ОТ обилия того, )JJJ, ASI^JJ по причине того,
что. что, потому что.

^i поэтому. a. JJ.$J поэтому.

J следственно.
Примечание. В предложениях, в которых подлежащее или дополне-

ние составляет глагол, dS зачастую употребляется только для того, чтобы
отметить:

1) дополнительное предложение (<̂ 1*о _̂2>£ — ка<э> соединения):

f L^ ^ ^ .^ 5̂̂ ° ^ j ^ ^A j ^ много раз мне при-
ходит (мысль) в сердце, чтобы переехать в другой климат;

2) прямую речь (<^>JLo \J& — каф объяснительный):

j o l ^^J L P ^ * Ь"^ с к а з а л ? ч т о : С ( ^ т о м н е н е нравится».
3) или выразить благословение или проклятие {j£b\s->

литвенный) или же клятву (^!Х^1з \*Jfe — каФ клятвенный):

таких (людей) как чистые (люди) смиренного Шираза, я не видал что'.
милосердие (божие) ыда будет на этой земле. В таких случаях, как пока-
зывают приведенные примеры в переводе д<$ должно быть опускаемо.

7) Союзы цели.

дГчтобы. ^1^, d£il^ ^Jj^ если бы\ о если бы!
U, йГ L для того чтобы.

<и U чтобы не.

8) Временные.

Ь до тех пор, пока. <S как, когда.

О
л?
> когда.
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X. Междометия.
§ 84. Междометия персидского языка представляют собой

частью существительные, частью просто возгласы, выражающие
те или иные переживания. Среди них тоже имеются слова араб-
ского происхождения. Они могут быть подразделены на следую-
щие группы:

1) Призыв.

jjJ, U,a. lflj),a. L о! эй! «JL̂ J смотри! вот тебе!

а. ^ ) , > , 4*°! эй!
JH^J) смотри-ка, вот тебе!

2) Увещание.

L j U ^ j , jlflJj осторожно! смотри! ^Ь>, ^ смотри!

еА с5^нУ !

3) Одобрение, восхищение и радость.

[ ^ j 05, AJ AJ I прекрасно!

>v >. | браво!

' прекрасно! хорошо! браво!

4) Изумление.

ч ^ с5 и* УД
^? cr>* df к а к хорошо! OJDJ j великолепно!

5) Боль, печаль, сожаление.

a.

o x !

\ Увь

I

О К

как

•i, г о р е !

ак жаль!

жаль! увы!

а . C J L ^ J B

> о горе!

, о горе!

• у в ы !

увы!

увы!
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6) О т в р а щ е н и е и презрение.

«ji, <JJ, уИ тьфу! a. jjs*-> jJ^-l прочь! берегись!

jji прочь! долой! a. «U)L iysj прибегаю за по-

мощью к Аллаху!

XI. Словообразование.

А. Словосочетание.

§ 85. Персидский язык отличается большой склонностью

к образованию сложных слов. Возможности его в этом отноше-

нии неограничены и многообразие образуемых слов не может

сравниться ни с каким из европейских языков. Достаточно ука-

зать, что составными частями, образующими сложное слово,

в персидском языке могут быть без исключения все части речи,

(включая и причастие), и даже обе глагольные основы настоя-

щего и прошедшего времени или равнозвучные им 2 л. ед. ч. по-

велительного ргаклонения и усеченное неопределенное накло-

нение.

§ 86. Среди сложных слов персидского языка можно разли-

чать следующие группы:

I. Composita copulativa, т. е. либо одно слово повторяется

дважды, либо два разных слова ставятся рядом друг с другом,

причем второе является приложением к первому. При этом за-

частую между обоими, членами либо подразумевается, либо ста-

вится «и» или другие союзы; можно различать два случая:

а) Оба члена не соединены друг с другом: J6J6 (основа на-

стоящего времени от ^j*£ копать) исследование, / £ * с/(делан

и не делай) приказ и запрет, CJ>j j**) (пришел-ушел) и в том же

значении j d j . J посещение, визит, tfjj* (граница и земля)

страна.

Примечание. Следует заметить, что повторение одного PI ТОГО же слова
применяется также и для выражения длительности или многократности
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действия: KJOJ>\ ^S^>\ понемногу, AXL«jb\ A.XJLA\ потихоньку
9 9 9 ' О

ojb по кусочкам, А.Хэ̂  Л-Хэ̂  постепенно, £>\jJL&* ^\j<JJL все время
смеясь, посмеиваясь.

б) Оба члена соединяются союзом^ или предлогами <и, L, L',

UJLJ-ИЛИ 1: J^jjs j J^_> (купил и продай) торговля,

то же, ^ ^ с-̂ ***̂  розыски, :у.^ ^Jo разговор, у ^ <^з то же?

^-i>^ J^J (еда и питье) пища, J L i i ^ ^ (влажное и сухое) все,

что есть, SJ^SJ Л (горячее и холодное) превратности судьбы,
О • х- О У

(из руки в руку) последовательно, непрерывно,

***е^^ ( о т краю, до краю) целиком, совершенно:

(от головы до ног) целиком, ^ ^ Ц Г более или менее.
Примечание, Сюда относятся также рифмующие и аллитерирующие

?. ^
сочетания, один член которых не имеет смысла (РЦЗ), bUJI) как

мелко накрошенный, кусочками, £<*£э бессвязный, « .̂̂ о ̂  «̂ ^̂ .-̂ о,
sU> ^ >£ спутанный, смущенный.

§ 87.11. Composita determinativa, т. е. такие сложные слова,

в которых первый член обычно определяет второй или зависит

от него. Первым членом может быть или существительное, ко-

торое в таком случае понимается как стоящее в падежном отно-

шении ко второму члену, или наречие, которое определяет вто-

рой член, (изредка это существительное или числительное, опре-

деляющее второй член). Получаемые, таким образом, две группы

в свою очередь каждая распадаются на два подотдела в зависимости

от того, что представляет собой вновь возникшее сложное слово—

существительное или прилагательное.

Примечание. Конечно каждсе прилагательное в свою очередь может
употребляться как существительное.

А. Сложные слова, члены которых находятся в падеж-

ном отношении друг к другу:

а) существительные: 1) существ. -+-существ.:

L JJ,J книга совета — j.Jo <u>li
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СЫН крестьянина == ^JUP

лист розы = Jf J^J

о \JL» \^ место спанья, спальня = v ( ^ ° ^

2) существ. -+- основа настоящего времени:

J L целование ноги — служба.

натирание уха—наказание, выговор.
3) существ. -+- основа прошедшего времени:

«JUib JL* «глазо-держание» — ожидание, надежда.
Од, О ,

sj) «Л о̂ « руко - хватание» —грабеж, насилие, прево-
сходство.

6) прилагательные:
1) существ.-I-основа настоящего времени:

разжигающий пламя,

l J-̂  теряющий сердце.

L)J ^ ^ ударяющий мечом.
7 - °"jj+l ^*з прирученный, ручной.

_jjj.j J^ приемлемый сердцу, приятный.

v M ^ достигающий желаний, преуспевающий.

2) существ. -*- причастие прошедшего времени:

испытанный в боях.

» видавший мир, опытный.

О

i i разгневанный.

^*i.i (причастие в неполной Форме) гневный.

3) местоимение -н повелительное наклонение с отрицанием:

и*" «пусть никто не- спрашивает»—не имеющий
цены.
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(<пусть никто не нюхает»—брошенный, забытый.

(j)j>* *& «ничего не знай» — невежда, дурак.

Примечание. Некоторые из этих прилагательных ^употребляются

только как существительные: jjC4-»io, J^leLi^o несущий весть—пророк,

L*JjbU указующий путь — проводник, ^х oU преграждающий путь —

разбойник, C^UAU-O царем рожденный — царевич, принц.

Б. Сложные слова, в которых первый член определяет
второй.

а) существительные:
1) существ. -+- существ.:

-̂JL^W, «серебро-вода» — ртуть.
°̂  ^ -

L «верблюдо-птица» — страус.
«льво-человек» — герой, витязь.

2) числительное чн существ.:

zj^s «двое-ножие» — ножницы.

>V° J^ «четыре-гвоздие» — род казни,

л ^ js «дву-колесие» — велосипед.

3) префикс -+- существ.:

L «не-муж» — трус.

«ни-кто» — негодяй, жалкий человек.

AL,^ «ЗЛО-ИМЯ» — ругательство.

Примечание. Частица ^$, v/, \> — старинный префикс, более само-

стоятельно не употребляемый и встречающийся в некоторых существи-

тельных, в которых значение его забыто: {^J^^>> букв, «зло-мыслящий» —

враг. Противоположность егоЬииликпи тоже встречается: ?£к. веселый.

xXX^iyL. удовлетворенный, довольный.

б) прилагательные:
1) Прилагат. или наречие •+- основа настоящего времени или

причастие прошедшего времени:

U* хорошо пишущий.

у «недавио-обучаемый» — новичек.
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позади сидящий.

& «вместе сидящий» — сообщник.

у недавно созревший, юный.

2) существит. -+-прилагат. ми причастие:

/ теплый как молоко, слегка теплый.

y высокий как гора.
ojj>J* ijLj с отрезанным языком.

i -? "О {у _/~ «с тяжелой головой» — пьяный.

О'-̂ А ^~ «с вращающейся головой» — страдающий голово-
кружением.

й^Г^,^ терзаемый головной болью.

3) префикс отрицания (персидский или арабский) -+- прилага-
тельное или существительное или основа настоящего времени или
причастие прошедшего времени:

tjbL несведущий.

J"L Ь нечистый.

OJ.JJ? Ь не выбранный, отклоненный,

невозможный.

j.*b не желанный.

^ не умный, глупый.
Примечание 1. Сочетания арабских слов собственно говоря образо-

ваны по правилам арабской грамматики и относятся туда, но по внешней
Форме могут быть отнесены в эту группу.

Примечание 2. S полный конструируется с предлогом \\ или без
него. Однако, в последнем случае сложного слова не получается:

•-£ полная вина чаша.

§ 88. III. Сложные прилагательные. Здесь второй член всегда
существительное, общее же значение сложного слова—прилага-
тельное. Распадаются на две группы:
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а) Сложные притяжательные, имеющие значение «обладаю-

щий тем-то», «имеющий такие-то признаки».

1) существ, -+- существ.:

°-' 7 «

* у>) газеле-окии, обладающий глазами газели.

^Г обладающий обликом горы, огромный.

U ^* обладающий станом кипариса, стройный.
жасмино-грудый.

^jL J ^ J булатно-рукий.

2) прилагательн. -+- существ.

«JUo J\JS длиино-рукий, склонный к грабежу.

j.i j j l быстро-крылый, быстрый.
о

jjjy> красивый лицом.

yj J.J ЗЛОВОННЫЙ.
о

AUJUJ обладающий добрым именем, знаменитый.

длинно-ухий (осел).

3) числительное -ч- существ.:

LjL (i^^ L̂ ) четвероногий.

стоцветныи.

4) префикс отрицания -нсуществит.:

М Ь не достигший желания.
1 °, j^oy утративший надежду.

б) Сложные предложные, в которых второй член зависит от

предшествующего предлога. Чаще всего употребляются пред-

логи L с и ^ без, которые в соединении с существ, и образуют

сложное слово:

Uj.b верный.

JjJ ^ СИЛЬНЫЙ.

L=> O J бесстыдный.
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J твердый, устойчивый,

подручвый.

начальство.

^ стоящий перед молящимися, предстоятель.

Примечание 1. Эта группа сложных прилагательных может впереди
себя принимать еще существительное и образует, таким образом, новые
прилагательные:

о

L имеющий ноги в цепях, скованный.

JU имеющий дом на плече, кочевник.

^.^ имеющий конец под печатью, запечатанный.

£* ^ ^ - имеющий голову на грамоте, покорный.
Примечание 2. Старое alpha privativum в настоящее время отпало:

оЪ} ( с т а Р о е ov^\) несмешанный, чистый; v^li (из an-+-ab — безводный)

несмешанный, чистый (о вине).

Б. Словопроизводство.

§ 89. Суффиксы, посредством которых совершалось произ-

водство новых слов в древнем персидском языке, в новом пер-

сидском языке стерлись и застыли. Сохранилось из предшествую-

щего периода только весьма небольшое количество. Поэтому

ново-персидский язык был вынужден создать новые средства для

словобразования. В большинстве случаев эти СУФФИКСЫ ранее

были самостоятельными словами и теперешние производные ра-

нее являлись словами сложными. Исходя из этих соображений мы

сначала рассмотрим более старые суффиксы а затем уже пе-

рейдем к образованиям позднейшей эпохи.

§ 90. Старые суффиксы. I — образует а) отглагольные прилага-

тельные и б) отвлеченные существительные. Выше мы видели этот

СУФФИКС как образующий одну из Форм причастия настоящего

времени (§ 5.8). Однако в сущности говоря это причастие правиль-

нее рассматривать как отглагольное прилагательное, которое

к тому же употребляется большей частью в значении существитель-
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иого Lib (от глагола -^L^L знать) знающий=мудрец. Некото-

рые из слов, образованных с этим СУФФИКСОМ не допускают произ-
водства от глагола и представляют собой простые прилагательные:

J J^J явный, очевидный, l^*sJ деятельный, энергичный.

б) Отвлеченные существительные. Тот же суффикс образует от

прилагательных отвлеченные существительные: -& широкий —

L Ĵ ширина, j\j$ длинный—Ijlji длина, * / горячий — L/

жара
Примечание 1. В некоторых случаях суффикс \ — в этой роли чере-

дуется с \3 — : \^j,\j> длина, Ц^> острота. Иногда'он чередуется также
и с о —: о\Ь или LU способность, возможность сделать что-либо.

^j j _̂ _ а) соединяясь с глагольными основами настоящего

времени образует отглагольные существительные, б) в соедине-

нии с некоторыми существительными дает прилагательные: S^-

возбуждение, беспокойство (гл. О«-^)> ^ Ц ^ кипение (гл.

y> еДа> пища (гл. (jbjy!)\ J^lj* грязный (от. j i

грязь), ^TUs глупый (от i* идол). В слове J^Lu дыра, яма суф-

ФИКС не меняет основного значения слова к* дыра, яма.

Jj _̂ _ прибавляется к существительным, не изменяя их

значения Л ; ? и J1XL коготь, А или ц^1 и J Lii хвост.

ĵ) _-_ образует: а) существительные с изменением основ-
ного зналения <jLL душенька, возлюбленная (^U душа) иЦ^^
горб, верховое седло (о^гора); б) отчества в старом языке, как

^JLCJL ^J^J\ Ардашир сын Бабака, CjlfJ^ o b ^ Каран из

рода Кава; в) названия местностей О ^ ^ пустыня, о Ь ^ страна

Турок, ^jULu, ^jUL^j Испахан (собств. военный лагерь); ^не-

которые прилагательные, как JL»^L И ijljj>jL> вечный, u^-t/^

гневный, (от я^Ь гнев).
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ajj JL образует а) прилагательные и наречия (см. § 82), как

<oir,j/ величаво, djL^:> дружелюбно, ^1^ бесноватый, безум-
О О/-

'ный (от у>$ злой дух), aJb^* мужественный; б) с параллельной

Формой ^j) —существительные UJLS^OH ^ J U ^ J * награда гонцу,

принесшему добрую весть (от ô J-e добрая весть), ^1£.*е лоб.

0 _̂ _ образует: а) существительные от именных и глаголь-
ных основ: dsii пятерня (руки), <и* левша (с^* левый), д+ш. род-

О у- О *• О s ' * *

н и к , и с т о ч н и к ( ^ i * г л а з ) , c £ . ~ s п у ч е к , с в я з к а ( С < ~ о р у к а ) ( u ) j j ^

О у

зубец пилы (O'J-J^ зуб), oj^j пост (букв, относящийся ко дню,

ибо мусульмане постятся только днем), wf горб ( о у гора) о̂ —J

бритва ({JSJLJ брить), ОыЦа. смех (ОJf Ĵ -** смеяться), QJJ^ лету-

чая мышь ( ^ ^ ночь и ijjjj* летать; б) прилагательные для

обозначения времени или сложные существительные, в которых
первый член числительное: QJJJJ» ежедневный, UPLJ^ двухме-

сячный ^3j}b двуличный, 0 ^ в <Ь достаточный или назначен-

ный для пяти человек.

Примечание. Иногда этот СУФФИКС употребляется еще для образова-

ния уменьшительных: 0J^.> девчоночка, о>^ человечек.

-j A», &si -?-,• OJJ ."v-, OJJ -^- и J образуют уменьши-

тельные: Ли.^) лошадка, J ^ - o человечек, j C X o L платьице (от

4*1» с восстановлением старого J —-); от прилагательных:

ijCo^T тепловатый, uXlj^^-i сладковатый. — AS^L садик, ^ j ^

дверца, A S ^ , краснуха (болезнь), OJ*JJLA маленький мех для

воды—^ придает словам оттенок шутливый и Фамильярный:

ysii старикашка, jj^s девчонка.

ij\x образует существительные, показывающие отношение,

сходство или происхождение: o ' - C ' j ^ купец ( j l jb базар),

~(j\ju\j± правитель, вельможа (от ^Iji»), (jixj** (арабизованная
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Форма (JUJD^) крестьянин, помещик (<>:> деревня), {jujj* залог,

безплатный, не имеющий цены (из <JIA1P)J TO, ЧТО ва-
ляется на дороге).

•jS— образует прилагательные, указывающие на обладание

тем или иным качеством; -^А^л гневный ( JL^ гнев), ^*

страшный (^ш страх), -^o^iпристыженный (»^ стыд),

Скорбный (Jb скорбь).
^ -г- присоединяется к основе настоящего времени и обра-

зует имя действия: ̂ jjji воспитание

( ^ ^ бытие, будущее (и^),^*/ прогулка (j^iT).

/ ^ -?- образует: а) отвлеченные существительные от всех
частей речи, кроме чистых основ настоящего времени: iJ^J^

дружба, bj_sijj должность визиря, и ^ красота, ^/+JJJ* дально-

видность, ^Jj.~J утерянность, <J,j*~* занятость, и и эгоизм,

бытие «я», ^XJjA* качество, qualitas, ^ ^ ^ бытие, o ^ i не-

бытие.

Это ^—"? называемое по персидски jj*&* ^ ь , не следует
смешивать с вышеприведенными определенным и неопределенным
членами (§ 28, 29), в отличие от которых оно принимает па
себя ударение: О . Ц ^ dnst-i какой-то друг, но dusti дружба.

б) Тот же СУФФИКС образует прилагательные, указывающие
на отношение к чему-либо или происхождение (из какой либо

местности и т. д.) и называется тогда <Ĵ .̂ J ̂ L : ̂ J)^J иранский,

Иранец, ^у) божественный, O £ L военный, воинственный,

кровожадный, « j j l ^ Ширазский, уроженец Шираза, Jpi уро-
женец Амуля.

Примечание. При образовании прилагательного, указывающего прои-
схождение, иногда применяются правила арабского словообразования:



из Генджи (от Л з ^ ) ; иногда восстанавливаются утраченные
втечение времени согласные ^5)Ь Рейский из Рея (от ^ < название го-
рода, находившегося вблизи теперешнего Тегерана).

•jj — , dSa —-, образует прилагательные, указывающие ма-

териал, из которого что-либо сделано: /к-̂ >1 железный, / J ^ ^ J

кожаный, как существ, меховая шуба, (jtjj золотой; иногда

образованные с этим СУФФИКСОМ прилагательные указывают

просто на отношение к чему-либо, как <^J^O старый, древний

О:Р Д°лго, поздно), о+ш^э вчерашний, ^ ^ i сладкий (букв, мо-

лочный от j*JL молоко). Некоторые из них употребляются как
О/ О ^

с у щ е с т в и т е л ь н ы е : * J U . * £ J ш е р с т я н а я о д е ж д а , A J U I * - ^ б р а с л е т ,

* " " " о

**~J> в о л ч ь я шуба. Гласная ^ сокращается в /Д-j завистли-
о

вый, /jijA грязный.

j U — и j Ь — соединяясь с глагольными основами образуют имя

действователя, причем применение той или иной Формы происхо-

дит по тем же законам, по которым мы видели выше в неопре-

деленном наклонении чередование -^ и О-^ j^iJ* покупатель.

j b L творец, j l l ^ s продавец, j&*ij> обманщик. Некоторые из

этих существительных имеют значение страдательного залога:

пленник. JLW-J освобожденный.

Иногда с этим же суффиксом образуется имя действия:

речь. j\z*J^> прошение, поиски, j\^/поведение.

§ 91. Именные суффиксы позднейшего происхождения. Среди них

следует отметить следующие:

jo (старое pati господин) образует существительные, обо-

значающие главу, повелителя: ju^*-, j . ^ ^ \ военачальник, главно-

командующий, j.**f отшельник.

Примечание. В слове * л ^ жрец (зороастрийский) мы находим стя-
жение старой Формы magupati = глава магов.
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*J\j образует существительные, обозначающие

хранителя, сторожа (древнее рапа оберегающий): (J\^XJ садов-

ник, О ^ ^ сторож, ^ J L U J L (сохраняющий тень) зонтик, <j

(охраняющий шею) воротник, {j\jj& погонщик верблюдов.

4j|y.*L.XJI наперсток, djĴ JLo перчатка,

Примечание. В слове ^ Ь ^ . пастух мы имеем тот же суффикс в сое-
динении с несуществующим в ново-персидском языке словом, это древ-
нее fsu-pana оберегающий скот.

jl^, j l ) и ^ Г образуют прилагательные и существительные,

обозначающие лицо, занятое той или иной деятельностью:

вредный (O^.j вРеД)? j l ^ b i поспешный, торопливый,

тиран, притеснитель, ^JIJLJ») кузнец, J?j£ рабочий.

Примечание. В некоторых случаях основное значение почти сглади-
лось: Л О Ь подарок на память, сувенир, . ̂ \^s время.

(J \ ь образует существ., обозначающие вместилища для хране-

ния или помещения того или иного предмета: ijlj.Jj.jl очаг, ^ J J J J

резервуар для воды, <jJj..O солонка, ^jbu^U сундук для платья,

чемодан.

j L образует слова, обозначающие приморские страны и
Г ° I °

местности, обилующие водой: j L ? ^ , J L J ^ J страна, где много

ручьев или рек, J L ^ J J Занзибар, страна народа S^j зинджей,

Индия.

L, ^ i , Ci образуют имена места, указы-

вающие, что такой-то предмет там-то встречается в изобилии:

страна турок, /fjL^*Xj песчаная местность, ^

гористая местность, ^jl^U^ j\jlf я -^^if розовый сад, ^J

терновник, j[f>j лицо^ jl*u.>L*i роща, j\jj£ иоле битвы,
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луг (б,* название известного вида травы), ^LXJ.^ каменистая

почва.
У . , . I °r °/j ' j * - '• > i

^ J J - * ^ j U U ? J"i?5 w ^ * j Д У ? J'_?5 J ^ 5 J ^ > J " .

^j -— и vJ^L образуют прилагательные, указывающие на обла-
ем о •

дание известным качеством или отношение к чему-либо:

разумный, рассудительный, jJL»£jb ученый, ji^ej^j сильный,

j i^yo толстый, здоровый, J J ^ ^ ^ J плодородный, <jLoli радо-

стный, 'jjj2$yj стальной, крепкий, J L ^ U U ^ . родственник, j^^?^.

смелый (от J^ сердце), J\jj^\ полный надежд, j^eb име-

нитыи, JJS& искусный, JJSJJ горестный, больной, jjij* наем-

ник (от У}* плата), j L ^ ^ счастливый, jb^L (обладающий стра-

ной) государь, ^\xjLk гневный, J ^ U ^ ' испуганный, пугливый,

.̂ Г и^,^ мучающийся, больной.

U , L, ^jL, j L , ^ j ^ ^ , ̂ , ^ i i , ^ , j ^ , ^U и ^1^ (два по-

следних при красках) образуют прилагательные, обозначающие

сходство или подобие: LÎ -JL подобный льву, L J ^ подобный

слону, (jl-^j подобный тигру, ijl^Lj одинаковый, jL*TU (по-

добный земле) униженный, смиренный, J L J : подобный демону,

диву, jLu^.^ стыдящийся, J J - J - ^ U ' (похожий' на яйцо) гриб,

.^j^i^j^ подобный солнцу, ^jiipLi царственный, <jiy>lo луноио-

добныи, jiyjji величавый, J\^OJ^ подобный пылинке, атому,

черноватый, Jj&£> цвета мускуса, черный *Ulf розовый.
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XII. Стихосложение.

1. Метрика.

§ 92. Персидская поэтика была выработана из поэтики араб-

ской, причем персы, сохранив в общих чертах схему арабских

метров и принятые в арабской поэзии правила построения РИФМЫ,.

приспособили арабские размеры для своего родного языка и соз-

дали некоторые новые поэтические Формы, арабами не применя-

вшиеся. Из числа арабских метров не все получили распростра-

нение в персидской поэзии, были выбраны только наиболее чет-

кие и ясные по ритму, которые к тому же путем различных

видоизменений в сторону большей четкости ритма были сделаны

более удобными для пользования ими в персидском языке.

Для всякого, кто изучает персидский язык, ознакомление

с принципами персидской поэзии является безусловно необходи-

мым. Лучшие произведения персидской литературы написаны

почти без исключения стихами и даже прозаические произведения

вплоть до настоящего времени щедро пересыпаются поэтическими

отрывками или цитатами из классических авторов. Вместе с тем

чтение персидских стихов без знании тех правил, на основании

которых они построены, абсолютно невозможно. Не говоря об

утрате художественнойжрасоты, которая неизбежно должна ис-

чезнуть при чтении стихов — прозой, точное понимание смысла

стихотворения возможно лишь при вполне точном установлении

метрической структуры стиха. Лишь зная размер стиха, чита-

тель безошибочно установит местонахождение изаФета, от нали-

чия которого зависит весь смысл Фразы. Поэтому настоящая

грамматика не могла бы считаться полной, если бы она не со-

держала хотя бы краткого очерка персидской метрики, правил

установления долготы и краткости слога и таблицы схем важ-

нейших метров.

§ 93. Персидский стих, в соответствии с послужившим для
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него прообразом арабским стихом, построен но принципу дол-

готы и краткости слога.

Другими словами, в основе его лежит тот же принцип, кото-

рый мы находим в древних классических языках, латинском и

греческом. Тоническое ударение при этом значения не имеет и

в рассчет совершенно не принимается. Отсюда ясно, что аналогии

между русским стихом, построенным в зависимости от тониче-

ского ударения, и стихом персидским проведено быть не может

и реконструкция персидских размеров в русском стихе в боль-

шинстве случаев должна быть признана невозможной.

Кратким слогом в персидской поэзии является каждый от-

крытый слог с кратким гласным, напр, согласная, снабженная

одним из гласных знаков: wy, .<*_>, CJ. Долгим слог может быть:

а) по природе и б) по положению. Долог по природе каждый от-

крытый слог с долгим гласным: L, о->, ^>; долог по положению
ОУ О J,

к а ж д ы й з а к р ы т ы й с л о г с к р а т к и м г л а с н ы м : JL>, £*J. Е д и н с т в е н -

н ы м и с к л ю ч е н и е м и з э т о г о п р а в и л а я в л я е т с я с л о в о у*, к а к , к о г д а ,

всегда являющееся кратким.

Долгим или кратким в зависимости от требования стиха

является конечное а (<t) г изафета (^ и — ) и и односложных

слов э и у ты и ji два.

Если в закрытом слоге за краткой гласной следует два со-

гласных или же за долгой гласной одна или две согласных, то

такой слог называется полуторным, если только закрывающая

долгий слог согласная или первая из двух согласных не есть <j?

которая в расчет не принимается.

Таким образом, если мы обозначим краткий слог через ^,

долгий через -, а полуторный через - -, то для следующих слов

мы получим такие ритмические схемы (при этом знаки долготы

и краткости читаем слева направо):

l^jj --у*> uW - - - у J ^ " - - - В последнем случае dil слог
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долгий по положению, но прибавление изафета делает его крат-

ким, ибо скандируется уже d i — К tu. Полуторные слоги:

Стоящая в начале слова гласная (за исключением i изаФета

и союза j) может произноситься с хамзой (Р) т. е. как бы начи-

нающей собой слово, или соединяться в произношении с предше-

ствующей согласной. Таким образом слова /ff^J J^можно чи-

тать либо: ku-nad afarin - — -—.илиже ku-na-da-farm ^ _ ^ _ .

Если при этом первое слово оканчивается на Г, и, аг или <ш, то

они разлагаются на iy, UY, ay, av, как мы это видели при обра-
о ^

зовании множественного числа (§ 30), напр. j\ ^j.»^ sa*di-yaz

- - - , j\ JJJ\ ab-ru-yaz - - - , j l ^5^ va-yaz ^ - , j\ у na-vaz - - ,

(или vay az —,nav az — ) .

Примечание. При этом в вышеприведенных примерах слог ^\ конечно
ж делается полуторным, ибо гласная его сама по себе краткая. В пере-
даче арабским ШРИФТОМ такое соединение должно бы было быть передано
в виде j^S, jgj, но не j \ y j b ^

Полуторные слоги, закрытые двумя согласными, своего коли-

чества перед гласными большей частью не меняют ибо практи-
0

чески безразлично будем ли мы скандировать j ) LL<^ как dust*

az или dusataz в обоих случаях мы получим — ^—. Однако при-

веденные слова можно скандировать еще как du-sa-ta-az _ ^ _ _

и тогда конечно соединение с последующей гласной будет иметь

значение, ибо даст схему - « - .

Если необходимое поэту для данного места слово в своей

обычной Форме по размеру не подходит, то пользуются старыми

или параллельными Формами. Из этих случаев отклонения от

нормального словоупотребления следует отметить следующие:
а) сокращение долгой гласной <ti - (вм. ol~ - v ) , J& ^— (вм.

- - ) , и ^ - - ( в м - О ^ е - - - ) , UJ^H - ~ ( в м . j j ^ - - ) .
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б) удлиннение краткой гласной, как <j L*** - ^ _ (вм. (j

в) отпадение конечной согласной
 0
 в словах на

 0
\ — Li^L — ̂_

(ВМ. ol-î L — ^ — ^), L) ^_ (ВМ. 0Ь.Г- —^).

г) сохранение в начале имевшейся в старом языке краткой

гласной: L1 (вм. L), U J (вм. о:>)? ^Л (вм. ^ ) , j * * U (вм. ju*L).

д) перестановка гласной в суффиксе (j L- —: <j \luXT (вм.

е) сохранение удвоения согласной при наличии Формы без

него ^ и j>, JJ и j j , u ^ f ^ e и

ж) удаление краткой гласной в глаголе после частиц <ь, <и и

. f .I ?.1 .\ .Т I..
В М . A J ^ A - J J Jt>iy** В М . ^ j J a - o ? ^ j U m / o В М .

§ 94. Стопы в персидских стихах обозначаются арабскими

производными от глагола J«i, которые по числу слогов и распре-

делению долгот и краткостей совпадают с составом данных стоп.

Слова эти значения не имеют и употребляются исключительно

для большего удобства при запоминании. Из таких слов приме-

няются чаще всего следующие:

1) J y b — , 2) Jfi - _ _ , 3) J L l i — , 4)

5) J l l i — , 6) JjL — , 7) J ^ U — . , 8) J

•9) J J ^ J J - - - - , 1 0 ) O ^ l c U - - - - , 11) Cî LU - ~ _ ~ , 12)

- - - - , 13) Jai^x, - - - - , 14) ^ ^ c - - - - , 15) jJUcUc ,

16) -jicLo - - - - , 17) Jxcl i l - - - - .

Эти стопы, соединяясь в различных сочетаниях образуют

размеры (метры). За единицу при этом арабско-персидская мет-
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рика принимает «Л^ двустишие, а то, что у нас называют сти-

хом, считает с)^*** полустишием.

Таким образом для определения размера данной строки сти-

хов нужно определить долготы и краткости, объединить их

в стопы и найти в таблице размеров подходящий размер.

j)

bis-na-vaz nay спп hi-ka-yat mi-ku-nad

az-ju-da-yi-ha si-ka-yat mi-ku-nad

ИЛИ

Другой пример:

dar-htiq-qa-yi la-ja-var-di af-lak

yak-muh-ra si na-sa mar-kazl khak

или

А. Список персидских метров.

Настоящий список, состаиленный по книге Н. Blochmann, «The Prosodj

of the Persians. Calcutta, 1872, обнимает собой все метры персидской классиче-

ской поэзии со всеми их разновидностями. Римскими цифрами выделены роды,,

виды отмечены буквами латинского алфавита. Для каждого вида даны полное

название, арабская Формула, схематическое изображение, (читается справа-на-

лево, причем v = краткому слогу, — = долгому, ^ — полуторному), и образец.

Объяснения сложных терминов я не даю, ибо это не входит в задачи настоя-

щей книги и отсылаю интересующихся к упомянутой работе В loch man n' a.

Так как количество размеров с вариантами их весьма велико, то для удобства

начинающих: 1) наиболее употребительные из них выделены звездочками (*),•

2) редкие отмечены крестиками (f).

Кроме того далее я прилагаю схематическую таблицу, которая значительно-

упрощает отыскание требуемого размера.
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а) * J L , {*++

к^ихл /

<u

A3 j f i l c J.JJ ^Г I f 1 АГ

у Zjj <&

i/.wj.'©

i Г2

e) )

J Syi AJ A3 ^UJ.J

•»J ^ j

1 Хазадж восьмеричный «совершенный». Восьмеричный, ибо основная стопа
повторяется в бейте восемь раз. Формула мною дается только для

полустишия, ибо оба полустишия строятся одинаково.
2 Термин £Х*с*л̂ о обозначает, что конечный слог последней стопы удлиннен

вставкой элифа, т. е. вместо ^i^&li^, поставлено ^^L^ULo.
3 Термин JpO*$9 (откуда причастие страдательного залога ^J^HJL*), обозна-

чает изъятие пятой буквы всякой основной стопы, таким образом ^>-Ц^ U~*° пе-
реходит в £jX* ULc.

4 Термин yciol обозначает, что в стопе ^ ^ l i ^ o буквы ^ и ^ отброшены,
так что остается ^ I l i
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f k) e i ^ J •JaftS

* 1) 4 J L

' ИЛИ

*

»}*>:

L

(3 раза)

Ll

1 Термин <^j.^.\ обозначает, что в стопе ĵl-̂ &ULo буквы ^ и ^ отброшены^

так что остается ^-^ U, эта Формула заменяется Формулой J y i i . ^ , для того
чтобы избежать применения неупотребительных Формул, соответствующих
Формулам более употребительным.

2 Термин L3^AX^O обозначает, что в основной стопе отброшена седьмая «по-
коящаяся» буква, т. ч. из ^)^&ULo получилось (J^&ULo. Термин y^oiLo обо-
значает отбрасывание последней покоящейся буквы и замену хараката пред-

шествуюшей сукуном, т. е. ^ l ^ U L * переходит в j ^ U L * .
3 Термин ^S^S.^ обозначает, что в основной стопе откинут последний слог,.

т. е. ^з-1- l̂i.̂ o переш.ю в ^ l i . ^ и заменено в соответствии со сказанным выше
равнозначущим ^ ^ я з .

4 ^yxx.**^ — «шестеричный», ибо основная стопа в бейте повторяется
шесть раз.
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o )

^ Г)

f t )

j\

ИЛИ "—

p) ^

-—j

или

PJ^'
ИЛИ

s) ^ J.

^ { J c,L

ИЛИ - - - I - ^ -

ИЛИ '•••' —

LJ

1 В этом примере первое полустишие по Формуле I п, второе I m, такое со-
единение довольно обычно.

2 Термин ^у^-\ обозначает стопу, в которое отброшен начальный ,̂, т. ч.
перешло в ^ X ^ U и заменено равнозначным
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I I .

(4 риза)

• Г7 IT ГТ

! - 1 - - - - - И Л И ^ - -

1

— 1
w ! - !-

c) (4 раза)

* d) 3 j ^ KSr** c

u ' -i/f

Я

Д JJ [f ^ v-/ j v̂ v_/

u U jUc ^ л;Г j l j j r j ^ ^ l i

/— ̂  или — ^ ̂  —

r* U ^ U

1 Термином J1J.X) обозначается стопа, заключительный слог которой удли-
нен введением алиФа, т. е. ^ 1 Д А 1 И ^ переходит в ^ N J A J U ^ ^ .

2 Термин ^з^ио обозначает, что четвертая буква основной стопы откинута,

т. е. стопа ^^.лХл^^о перешла в ^ l ^ x L i o , которая заменена разйозначущей

обозначает основную стопу, в которой отброшена вторая

перешло B-^XAAJLO, ЧТО равно

3 Термин'

буква, т. е. ^
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f) JL ju«* - - j :

g)

(3 раза)

J

h) 0>-

*•**>

b)

€) 0^

y>j

(3 раза)

(3 раза)

TIL

(4 раза)

- ^ -1 •

(4 раза) ^
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• e ) <JjJ^ J°^* J-j •

g) 4A4A^©

h)

1 Термин
т. ч.

ИЛИ ^ — ^ ^

i jLe

ИЛИ >w ^ I4-' v

Li*-ij

О LA -̂
^ f»** J*f ^

* к ) ^ Js? jj+g .

d a

^ В С Й 4 d S * ^ * Ш , * - > j C

ux̂ o обозначает стопу объединяющую признаки
переходит в
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• I ) 1

Of

m) A*A*****

* n ) J L

* o) ^ J

p)

(

^}* 4 ? f if.

(3 раза)

q) <ъ j*

r ) g i u

S) i

0 / — - f ^L—.Л

^ - ^ 0 ' LS - ̂  *-̂ ^ * ^ f ^ oŵ f

^ Ĵu

4 ^ 0 0 C / ^ -^

L5

1 Термином с^клио обозначается стопа, в которой отброшен последний

слог, т. ч. ^ЗД&и переходит в Us-U, далее отброшен алиф и осталось

равнозначное ^ Л А З .
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IV.

* a ) ^j

Ь) ^

J 2> 4.AJ

«)

d)

О

^ U J

j

. I .

d u 0

»jm^*:

i .^-Szi j f = D *

... . j

43 •».*«

/^ 0 ^

J L ^ j LJ

обозначает стопу, в которой отброшена седьмая огласо-1 Термин ̂ _i>

ванная буква, т. е. O V ^ S S J L O перешло в V^suLo, что дало ^ l ^ U .
2 Термин ^^j^s.^ обозначает стопу ( Л ^ ^ Л А ^ О , В которой отброшены LJCO И

'•}*, а и заменено на О , остается С1-Л1, равнозначное 1U.
3 Стопа ji^aroo — стопа O V ^ A J L * , В которой отпали L-A^O, &̂ и О остается

^) равное ^ э .
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f) <LJ >C U

j

a)

b) кл.ш.*с

c ) ^ i

V. c j U

-ИЛИ-

e)

oj ^

£j

ИЛИ v, __ | v.- ___ _ w __ I >

I i • T f-- i f

L© u 4.*© {j\ J^LAAC/ ^J\

3 f ^ ^

1

с

— ИЛИ — — ^ — ^

у
*y ^ ^ •

______ или ^ - -

— ИЛИ - " -

О - ^
4.3 ̂ jJLrl̂ s:-'

1 Стопой G^JaiLo является стопа ^Lai^L^HO, в которой отброшено ^ и J

з а м е н е н о н а ^ J ; получилось J.AJUV-WWO д а ю щ е е
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U JсД*»* :

Lf JuL.* «J^UP oĵ to ( j l _̂ J

- или

a)

VI.

- ^ * * О . ^J* 0"̂ . /Л'У'*'

Ь)

* y

V I I . J^x?

' - « ИЛИ

J j L i ^J JLS

Ь) Д А Ш Л

j y J^JJ у



— I l l

•* с ) j l c L c

ИЛИ ~

или

a-a.

"̂
e)

или

f ) 4и̂ ы.л
Ĉ

- I - - - ИЛИ -

, j | J l c 4 . r U

V I I I .

* a) ^5^ ^jjLcU *Ляля« •fcLui*e

^ Ь) ^

J 1.Л

*_

• * 1^- ;"-?

Первое полустишие по Формуле VIII а.
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J

XII.

J _ I - _ ИЛИ ~~ - -

XIII.

* a) J L̂  /

d) >

*

(4 раза)

^ A A J d L J З ^ / " * J i • J ' " - " l - J

. i O L /

e)

L ^ ^ L S l c

1 Термин ДЬ'\ обозначает, что в втопе

& заменено равнозначным

л отброшено ^3 и оставшееся
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f ) • JL, (3 раза)

jUe

xiv .

a) (^^J^C) J L (4 раза)

L/j

oj J Li

с)

(4 раза)

(4 раза)

XV.

4 Метр его не входит в арабскую метрическую схему и поэтому для изобра-
жения его требуются 24 различных Формулы, которые я здесь не привожу и даю
только схематическое начертание. ,• •••
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XVI. Чисто-арабские метры, применяемые в персидской поэзии,

а)

b) J L j^L

с) ̂ L j&

c) J L

a) (Jy

J If LiuJ ̂ p.O ^

•JlcU

^ L

1 ^̂
(4 раза)

\J KJ

^ f*̂ ^ и б Г ^

(4 раза)

XVII. Новые метры.

1 Следующие 12 метров поэтами почти не употребляются, но для полноты
я все же привожу и их арабские Формулы.
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d)

e)

g)
h)

i)

1) 2L.a&4>

• Jd

Б. Схематическая таблица персидских метров.

Настоящая таблица дает схематическое изсбражение всех персидских мет-
ров, приведенных в списке А (кроме XVI и XVII). Варианты, изменяющие
основную Форму приписаны сверх строки, что значительно сокращает общее
количество схем и облегчает отыскание требуемого размера. Римские циоры и
буквы относятся к предшествующему списку, где указано соотвествующее пол-
ное название и приведен образец. Таким образом, учащийся, установив по этой
таблице род размера, может определить по списку, какой вид его.он имеет пе-
ред собой. В данном списке строчки читаются слева направо.

Хазадж.

T a b

f.

1.

q. r

TT
XJL.

g.
i.

m.

0.

. s.

Q

С

d v/
VA»

e. - ^ - j -

h . ^ ^

k. - —

-̂̂

— v ^ -

n .

— 1 -

t - ~ - -

- — - I -

— ̂  — ^

Раджаз.

b - s

u» —
d. - v

1
\J VJ
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III. a.

d. e.

h. i. k.

n. o.

IV.

V. a.

e.
f.

g. h.

b. с

f. g.

1. m.

p. q.

r. s.

я. b,

с d.

e. f.

b. с

d. e.

f.

Рамаль.

Мунсарих.

Музари*.

VI. a. b. - - -

VII. a. b.

с d. e. f.

VIII. a. b.

Муктазаб.

Муджтасс.

Сарй'.
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IX. а. —

X. a. b. ZZ

XI. а

b. с. d. e. - -

XII. а. _ -

Джадйд.

Кариб.

\J v̂> j
! l

ХаФЙФ.

Мушакиль.

Мутакариб.

XIII. а.

XIV.

Ь.

а.

С. v - —

d . — . -

е. ^ — ̂

f ^

Ъ. - - -

^

' - - 1 - - Г

1
1

Мутадарик.
±i ^ _

с.
d. - - - I - 1

Рубаки

XV.

В. Перевод образцов, помещенных в списке А.

I) а. Ты видал какого-либо влюбленного, который был бы
пресыщен этим томлением? Ты видал какую-либо рыбу, которая
была бы пресыщена морем?

Ъ. О влюбленные, кто видал город, который—город счастлив-
цев? Там мало живет влюбленный, ибо возлюбленные там в обилии.
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c. Сердце мое вышло наружу от горя по тебе, но горе по

тебе не вышло из сердца. Я ослабел, кто тот человек, который

не слабел от руки горя?

d. О кумир, пери не обладает челом (полным) такого блиста-

ния, может ли человек создать такого юношу, который лучше

широко-оких гурий?

e. Кипарис мой, сядь на миг, сделай дом цветником! Осуши

о дну-две чаши вина, пусти в круговую вино!

f. Сегодня ночью, о душа, будет диво, если сон найдет (к нам)

дорогу! Разве спит тот глаз, который найдет подобного тебе

царя!

g. До каких пор можно говорить мне (слова) совета, (когда)

я в тоске по нем? Долго ли можно говорить вещи, которые ни

к чему не приводят? *

h. О шейх, ты указал мне путь в трущобы, сердце мое хо-

тело вина, ты оказал великодушие.

i. Умрите, умрите, в этой любви умрите, если вы умрете

в этой любви, вы все примете дух.

к. Любовь согнула меня вдвое во времена юности, почему ты

не спросишь о моем состоянии, если ты не знаешь (его)?

1. Нестяжание — хорошо возделанный угол, если ты знаешь

это, пока можешь, не отвращай от него лица.

т . В памяти моей (не осталось) ничего из событий, знаю

только то: как хорошо было!

п. В такой холод и дождь друг лучше, красавица в объятиях

и любовь в голове!

о. Иди, встань и принеси того благоухающего вина, кото-

рое одного цвета с дикорастущей розой!

р. Ты — терзающая сердце, притесняющая красавица, нету

тебя дела, кроме оскорбления моего сердца.

q. О, от ресниц твоих расселины в сердцах, о, тоска по тебе

эликсир среди всех лекарств.

г. Кто же в конце концов насытится этим лицезрением ? Кто

же в конце концев пресытится нашим другом?
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s. Нет у нас стремления к ремеслу и лавке, о кравчий души.

где чаша?

t. Если сто раз и больше ты умертвишь меня горестной

смертью, я встану, чтобы ты убил меня еще раз.

II) а. О сердце, не жалуйся, чтобы возлюбленная моя не услы-

шала! О сердце, разве ты не боишься моих частых (восклица-

ний) «о боже!».

b. О боже, что случилось, что наш турок покинул влюблен-

ных? Нашедших покой свидания он заставил страдать от раз-

луки !

c. Где мой осел, где мой осел, снова умер тот осел мой!

Славу богу, что мой осел унес головную боль из моей головы!

d. Я пришел (просить) твоего прощения, о веселье и покой

души! Прости, отпусти мне мои грехи и проступки!

e. Стеная, я прохожу каждое утро по твоему переулку, раз

нет у меня пути к тебе, я прохожу по крыше и мимо дверей.

f. Кравчий, старайся о весельи во время роз, не выпускай

из руки чаши до конца роз.

g. Нет у меня кроме тебя, красавица, другой! разве ты не

бросишь взгляда на мое состояние?

h. Теперь, когда от весны воздух становится сладостным,

чистота (радость) в каждом сердце возрастает.

III) а. Ты был старостой купцов и казался родственником Ка-

руна,* это был сони все прошло, когда сон ушел из твоей головы.

b. Доколе я буду горестно рыдать словно весенняя туча от

печали и разочарования в разлуке с розощекими?

c. Хотя к твоему сахару приставлено войско муравьев,, я не

хочу, чтобы даже муха бросала тень на ту губу.

d. Рыбы даже мига не могут вытерпеть вые воды, у влюб-

ленных нет терпения в разлуке с похитительницей сердца.

e. Кого бы я ни видел, я веду с ним речь обо всем, сто при-

ближений (намеков) делаю я, чтобы, он упомянул о тебе.

1 Библейский Корей, в мусульманской литературе синоним богача.
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f. Посмейся немного и покажи нам луну из своего лица, скажи

слово и покажи нам сахар из своих уст!

g. О кумир, принеси вина и успокой похмелье опьяненных,

ибо любовь к лицу твоему целиком унесла покой оиьяненаых.

h. (Долгое) время, что в помыслах моих смятение от та-

кого-то, мое время поэтому стало словно смятенный конец локона

его.

i. Я ищу средства от разлуки с тобой в свидании с другими,

ах, доколе мне выносить без тебя присутствие других?

к. Хотя цель моя — бедствие для сердца и религии, но не

беда! ибо это и есть моя цель!

1. Смотри, не думай, что убежишь из моей руки!

Смотри, сократи (твои уловки), ибо я не позволю, чтобы ты

убежал хитростью!

т . Если ранее мы в твоем аромате видели лицо розы, когда

мы уврщели розу лица твоего, мы отказались (от роз).

п. О красавица, похитительница сердца, ты—наша, не скры-

вай лица, ибо ты в нашей душе!

о. Был зеленщик, а у него попугай, сладкоголосый, зеленый

и говорящий попугай.

р. Сахарный рубин твой — россыпь соли, хотя сахар и не

место соли.

q. Если слово раздается из этих уст, подобных вину, Фи-

сташка забывает свой смех.

г. Нарцис его знает человеколюбие, его кокетливый взор чи-

тает заклинания.

s. О, лицо твое—жизнь души, глаз стал твоим местом и это

вполне уместно.

IV. а. Тот, добычей которого стало мое сердце, мой началь-

ник охот (ловчий), мой красавец раскрасил руку моей кровью.

b. О, от твоего лица сияние в доме моего глаза, о глаз и

светоч для всех, о господин обоих миров!

c. Я не слыхал, чтобы чертили надписи на воде, стих.красоты

пишут на солнце.
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d. Так как тоска разлуки не имела конца, то в конце концов

горе любви передалось (другим). ;

e. Царь мира да будет, пока есть время, ибо от его щедрот

тварь радостна.

f. Так прочно душа моя попала в плен к тебе в кудри, что

если ты отпустишь, я не смогу бежать.

V. а. Больной страдающий желтухой, не знает услады са-

хара, всякий человек, обладающий каменным сердцем, на этом

пути драгоценный камень от подделки не отличит.

b. Будет ли доверие той луны ко мне больше или меньше, я

остаюсь влюбленным в лицо ее; цель моя — вера.

c. Без лица твоего сердце не знает возможности жить, душа

без уст твоих не может различить драгоценных камней рудника.

d. Мы в мире не следуем никому, мы не делаем себе дома

под атласным куполом.

e. Среди собрания тот один —словно душа, не назову я его

одной душой, ибо тот один — весь мир.

f. Если та челка мускус, почему она не дала нам аромата,

если тот лик —луна, почему он отвернул от нас лицо.

g. О дорогая, ты моя луна этой ночью, сжалься, ибо ты —

мой царь этой ночью.

VI а. При (наличии) твоих уст, что мне требовать? Что та-

кое вино в сравнении с жизнью? При (наличии) твоего лица на

что смотрю? Что такое раб по сравнению с ханом?

Ь. Пользуйся временем столько, сколько можешь, знай, о

душа, что результат всей жизни только один миг!

VII. а. Нам невозможно (бросить) издали взор на твое лицо,

великий боже, какое счастье твоей каба от твоего стана!

b. Сердце мое сгорело от любви к тебе и это и есть мой све-

точ, пыль; которая летит от тебя и есть свет моих очей.

c. Так много страданий от тебя в моей бессильной душе, что

всякий, кто ласков ко мне, стремится к моей погибели.

d. Так как в твоей стопе исцеление для того, кто страдает

от тебя, выйди! и да не будет страдания у твоей ноги!



e. Хотя у друга моего и нет обычая ласки, но мне сладостна

и то, что нет у него дружбы с другими.

f. Что мне сказать в моем опьянении? Уста твои — чистое

вино, не обижайся на мои слова, ибо я опьянен!

VIII. а. Кроме сахара его нет для меня лекарства, кроме

уст его нет для меня пользы.

Ь. Чинар горестно поднял руку, я скажу тебе, какую мо-

литву он творит.

IX. а. Если пиния поднимет голову словно твой стан, то

все же нет пинии подобной стану твоего кипариса.

X. а. Дарящий мир господин, справедливый шах! Счастливый

царь царей, благородный, совершенный!

Ь. Пока природа раба будет пребывать в устойчивости, он,

будет восхвалителем врат государя.

XI. а. О весенний ветер, поцелуй от меня дверь его, а если он

не обидится, то и подобные сахару уста его!

b. Нынче ночью сон бежал из глаз и мозга, увидел он, что

сердце так опустошено, и бежал.

c. Я сказал ему: «Какое же лекарство для нас без тебя?».

Он разгневался; сказал: «смерть и испытание!».

d. Как можно сказать тебе наше горе, как можно сказать

это слово?

e. Из явлений природы все, что есть, человек среди этого

всего — (конечная) цель.

XII. а. Я сдружился с горем в темной ночи, по той причине,

что день испытаний не удалился.

XIII. а. Если мой кипарис займет место на лугу, будет уди-

вительно, если кипарис выпрямится.

b. Убила меня та луна, расставшись со мной, о смерти я

имел представление, а об этом нет.

c. Ты сказал: «ищи, ищи, ищи!» — Клянусь жизнью, клянусь

жизнью, я искал тебя!

d. Ты — смятение души, кокетливый среди мира, ты — не-

верный и неласковый!
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e. Позовешь ли ты меня, или прогонишь меня, все же для

грустного сердца ты заменяешь жизнь.

f. От горя разлуки я (дошел) до того, что даже и в жизни

отчаиваюсь.

XIV. а. Красоте и изяществу твоему солнце и луна стали

рабами, для пушка и родинки твоей мускус Китая—прах на до-

роге.

b. Роза сада Ирама не бывает подобна твоей щеке, стан ки-

париса на лугу не бывает подобен твоему стану.

c. Каждый миг я стенаю перед тобой, доколе ты будешь за-

ставлять меня терзаться от горя.

d. He набрасывай черный гиацинт на жасмин, войско абис-

синское не пускай против Хотана!

XV. Нельзя сажать в сердце дерево скорби, надо постоянно

читать книгу веселья!

XVI. а. Если бы у нашей красавицы была верность обеща-

ниям, это было бы так, что наконец нам было бы утешение.

b. О, для полного горя сердца рубин твой стал лекарством!

Прах ног твоих для раба стал источником живой воды.

c. О, при свидании с тобой сердце мое веселится вращением

небосвода, разлука с тобой для моих мыслей словно соль на ране.

d. Что случилось, о кумир, что ты ни на кого не смотришь

благосклонным взором? От обычая притеснения ты не отходишь,

по пути верности не ходишь!

e. Сердце его никогда по ошибке не отходит от обычая при-

теснения в сторону верности, но верность его и после двухсот

притеснений не ушла бы из притесняемого сердца моего!

2. Рифма и форма.

§ 95. Наличие РИФМЫ (<uili) в персидских стихах обяза-

тельно, без РИФМЫ стихов быть не может. РиФма может охва-

тывать несколько слогов, но, достаточно, если рифмует один по-

следний слог. Зачастую риФма находится не на конце полусти-
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ниш, а за ней следует повторяемое одинаковое слово, которое

называется редиф ( ^ . э Д как выше j£** «JU>&» — jJL.Cc «JL̂ &L,

где j^^o является редиФом. РиФма может встречаться и в сере-
О s

дине полустишия Ов**), но присутствие ее там не обязательно.

§ 96. С точки зрения Формы персидские стихи распадаются

на следующие виды:

1) Стихотворения, в которых риФмуют оба полустишия по

типу аа, bb, ее и т. д. эпического, романтического или дидакти-

ческого содержания. Эта Форма называется маснави (^у^*) и

присуща повествовательной поэзии.

2) Стихотворения, в которых риФмуют два первых полусти-

шия, причем затем та же риФма сохраняется во всех вторых

полустишиях каждого последующего бейта по типу аа, Ьа, са,

da и т. д.

а) Если такого рода стихотворение содержит более 12 строк

и представляет собой панегирик или славословие, оно называется

0j.^9 касыдой.

б) Такое же стихотворение, но более краткое и лирического

содержания называется Jj.c газель.

в) Газель без рифмующего начального стиха аа, называется
.0

отрывком (йжкэ). Содержание ее большей частью носит ФИЛОСОФ-

СКИЙ или моралистический характер, риФма но типу ab, cb, db,

eb и т. д.
3) Созданием персидской поэзии является четверостишие

(^eLj), состоящее из четырех полустиший, рифмующих по типу

aaba или аааа и имеющее особый размер (см. список А XV).

Размер этот не вполне совпадает с Формами арабо-персид-

ской метрики и допускает более двух десятков различных ва-

риантов.

4) Наконец, следует упомянуть особый вид строФных стихо-
Оу О у

творений тарджй'банд(иЦо f+*J>)) где после произвольного числа
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стихов газели с одной РИФМОЙ, повторяется припев, состоящий
из двух рифмующих между собой полустиший. Тип РИФМЫ: аа.
Ъа, са . . . . ff; gg, hg, ig . . . . ff; kk, Ik, mk . . . . ff. Если
чередующееся с газелью двустишие не одинаково, а каждый раз

иное, то такое стихотворение называется таркиббанд (jJ^
тип РИФМЫ: аа, Ьа, са . . .' ff; gg^ hg, ig . . . И и т. д.
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