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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБООБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБООБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБООБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫТЫТЫТЫ    

    
Актуальность темы и степень ее изученности. Актуальность темы и степень ее изученности. Актуальность темы и степень ее изученности. Актуальность темы и степень ее изученности. Исследование 

истории ираниских языков возникла и активно развивается в 
основном в рамках сравнительно-исторического, историко-
типологического и синхронного дескриптивного описания языков. В 
связи с этим основополагающие работы по иранистике, как правило, 
представляют собой либо сравнительные грамматики, либо крупные 
этимологические словари, где на первый план неизменно выходят 
вопросы, связанные с фонологической и морфологической 
реконструкцией праиранского или промежуточных состояний и 
прояснением исторического развития фонологических и 
морфологических систем как древних, так и современных иранских 
языков; при этом семантической стороне этих вопросов обычно 
уделяется меньше внимания. 

Вообще, историческая семантика представляет собой одну из 
наименее разработанных областей современной лингвистической 
науки. Единственным путем развития исторической семантики до 
сих пор было составление этимологических словарей; однако 
этимология ставит своей основной задачей реконструировать прежде 
всего фонетический образ слова и морфемный состав, а уточнение 
его значения и тщательное описание его последовательного развития 
в разных языках разработанозначительно менее детально.  

Отсутствие специальных монографий по исторической 
семантике внутри сравнительно-исторического языкознания 
объясняется жестким противопоставлением  диахронического и 
синхронного описания языка, восходящего еще к Ф. де Соссюру. В 
связи с этим исследователями, работающими в русле традиционной 
компаративистики, как правило, не учитываются достижения и 
методика описания, терминология, разработанная современной 
теоретической семантикой. В свою очередь, синхронная семантика 
склонна пренебрегать диахроническими данными, упуская, таким 
образом, важные элементы значения слов, которые могут быть 
восстановлены с привлечением данных этимологии, особенно в тех 
случаях, когда речь идет о мертвых языках. 
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В связи с этим встает необходимость применения к данным, 
полученным при изучении развития языковых значений, 
формальных описательных методов, разработанных в рамках 
современной семантики, проиллюстрировать которую и призвана 
данная работа. Поскольку полное формальное описание 
исторической семантики даже одного языка выходит далеко за рамки 
подобного рода работ, выбор был сделан в пользу формального 
описания лишь одной, впрочем, весьма значительной области 
персидского языка, а именно, системы глагольных превербов. Такой 
выбор мотивирован, с одной стороны, замкнутостью и строгой 
ограниченностью этой системы, с другой - особой сложностью 
выбранной темы, т. к. при описании глагольных приставок возникает 
множество дополнительных проблем, связанных с их сочетаемостью 
и особенно метафоризацией, в связи с чем формальный подход к их 
описанию особо необходим. 

Отдельные проблемы, связанные с анализом семантики 
персидских превербов, рассматривались в работах таких зарубежных 
исследователей как Ж. Лазар, З. Телегди, российских исследователей 
как Л. П. Смирнова, Ю. А. Рубинчик и др., однако в целом проблеме 
исторического развития системы превербов не уделялось 
достаточного внимания, не говоря уже о том, что формальные 
методы описания семантики персидских превербов практически не 
использовались. 

Цели и задачи диссертации.Цели и задачи диссертации.Цели и задачи диссертации.Цели и задачи диссертации. Данная работа представляет собой 
первую попыткукомплексного, "синхронно-диахронического"  
описания системы превербов древнеперсидского, среднеперсидского 
и классического персидского языка. Синхронный характер описания 
заключается в том, что в рамках каждой главы описывается система, 
представленная в рамках конкретного корпуса текстов, при этом 
текст рассматривается нами как точка на временной оси развития 
персидского языка. Однако при таком подходе зачастую оказывается 
невозможным восстановить исходное значение преверба, не 
прибегая к данным этимологии. Поэтому одной из основных задач 
является реконструкция исходных значений глагольных префиксов 
на трех стадиях развития персидского языка путем тщательного 
семантического анализа их употребления как в глаголах, 
избежавших вторичной фразеологизации, так и в глаголах, значение 
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которых не выводится из значения их составных частей   (т. е. 
префикса и корня).  

Комплексный характер работы предполагает объяснение 
семантики фразеологизированных префиксальных глаголов через 
гипотетическую реконструкцию их исходного, 
нефразеологизированного значения, поскольку с чисто синхронной 
точки зрения не представляется возможным убедительно 
истолковать значение отдельно взятого преверба в тех случаях, когда 
он образует с глагольным корнем неразрывное смысловое единство.  

Помимо этого, важнейшей целью данной работы также 
является продемонстрировать основные моменты эволюции 
персидской системы глагольных префиксов, связанные с 
постепенным вытеснением некоторых из них из речевого 
употребления.  

Выбор объекта описания объясняется ограниченностью 
материала. С одной стороны, в отличие от лексем с полным 
семантическим наполнением и отсутствием синтаксических 
ограничений в употреблении, количество префиксов конечно. С 
другой стороны, история существования префиксальной системы в 
персидском языке ограничена временными рамками, поскольку в 
современном персидском языке уже не образуются новые глаголы с 
помощью префиксов. Вместе с тем, несмотря на ограниченность и 
замкнутость материала, описание значений префиксов - задача 
достаточно трудная, поскольку она связана с толкованием языковых 
единиц, отличающихся крайне расплывчатой семантикой. 

Источники исследования:Источники исследования:Источники исследования:Источники исследования: 
1. В первой главе для описания системы префиксов 

древнеперсидского языка основным источником являются царские 
надписи династии Ахеменидов. 

2. Во второй главе анализируются тексты среднеперсидской 
литературы "K�rn�mag � Ardax«�r � P�bag�n" и "Handarz�h� � 
p�«�n�g�n". 

3. В основу третьей главы легли следующие памятники 
классической персидской литературы: "Gulist�n" Саади, "«�h-n�ma" 
Фирдоуси, "Laila vu Majn³n" Низами и памятник, относящийся к 
жанру географической литературы "`Aj�ib ad-duny�". 
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    Методология исследования.Методология исследования.Методология исследования.Методология исследования. Работа основана на достижениях 
компаративистики и современной семантики, прежде всего  
методики, разработанной в рамках Московской семантической 
школы. 

Ñåìàíòè÷åñêîå îïèñàíèå ïðефикса îêàçûâàåòñÿ àíàëîãè÷íûì 
ñåìàíòè÷åñêîìó îïèñàíèþ ëåêñåìû, íî ñ äîáàâëåíèåì åùå îäíîãî 
ôàêòîðà: ó÷èòûâàåòñÿ íå òîëüêî ñåìàíòèêà êîíòåêñòà, íî è 
ñåìàíòèêà ãëàãîëüíîé îñíîâû. Сåìàíòè÷åñêîå îïèñàíèå ïðефикса 
ïðåäïîëàãàåò îïèñàíèå âñåõ ñòðóêòóð òîëêîâàíèÿ - êîíòåêñòíûõ 
çíà÷åíèé ïðефикса, à òàêæå îïèñàíèå îòíîøåíèé ìåæäó íèìè è 
ïðàâèë èõ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ñåìàíòèêî-ïðàãìàòè÷åñêèì òèïàì 
ãëàãîëüíûõ îñíîâ è êîíòåêñòà. 
 Научная новизна диссертацииНаучная новизна диссертацииНаучная новизна диссертацииНаучная новизна диссертации. Как уже указано выше данная 
работа представляет собой первую попытку комплексного, 
синхронно-диахронического описания системы превербов 
древнеперсидского, среднеперсидского и классического персидского 
языка, с учетом этимологии превербов, их функционирования на 
каждом из этапов и изменения самой системы. В процессе анализа 
материала была выявлена единая система пространственных 
отношений, актуальных для персидского языка, в результате чего 
полученные толкования превербов представляются не 
изолированными друг от друга, а объединяются в рамках одной 
определенной структуры, что, в свою очередь, помогает определить 
смыслоразличительные признаки соответствующих превербов. 
 Практическая значимость работы.Практическая значимость работы.Практическая значимость работы.Практическая значимость работы. Диссертация может быть 
использована в учебном процессе на кафедрах иранской филологии 
при интерпретации древнеперсидских, среднеперсидских и 
классических персидских текстов, а также в учебных пособиях по 
языку этих периодов. Основные положения исследования могут 
учитываться при составлении исторической грамматики 
персидского языка. Данные, полученные в ходе исследования, могут 
быть помещены в словари конкретных языков. 
 Апробация работы. Апробация работы. Апробация работы. Апробация работы. Диссертация выполнена и обсуждена на 
заседании отдела иранских языков Института языкознания 
Российской академии наук 2 ноября 2000 г. и рекомендована к 
защите. 
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 По теме диссертации был прочитан доклад на международной 
конференции "Проблемы изучения дальнего родства языков на 
рубеже третьего тысячелетия" (Москва, июнь 2000 г.). 
    Структура диссертации.Структура диссертации.Структура диссертации.Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
каждая из которых посвящена одному из трех основных периодов 
развития персидского языка, и заключения, в котором полученные 
данные сводятся в единую систему. Диссертацию завершает список 
использованной литературы. 
 

Содержание диссертацииСодержание диссертацииСодержание диссертацииСодержание диссертации    
    
    Введение Введение Введение Введение начинается с изложения краткой истории изучения 
иранских языков, причем особый акцент ставится на исследовании 
основных этапов развития персидского языка в европейской и 
русской иранистической традиции. Затем следует обоснование 
выбора темы диссертации, определяются цели и задачи 
исследования, дается краткий обзор литературы по теме. 

Далее следует определение грамматического статуса преверба 
в персидском языке  и изложение методологических основ, на 
которых базируется диссертация. Главными моментами этой 
методологии является: 

1) сочетание диахронического и синхронного принципа 
описания;  

2) семантическое описание префикса оказывается 
аналогичным семантическому описанию лексемы, однако 
учитывается не только семантика контекста, но и семантика 
глагольной основы. 

Остальная часть введения посвящена объяснению основных 
терминов, используемых при описании значения префикса и 
изложению формальной структуры работы. 
  
    Первая главаПервая главаПервая главаПервая глава диссертации "Семантика древнеперсидских 
превербов" посвящена описанию системы префиксов 
древнеперсидского языка. Ее основная часть предваряется 
изложением гипотезы о происхождении префиксов, принятой в 
современной индоевропеистике. Далее приводится список 
расклассифицированных по разным семантическим группам 
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глагольных корней, участвующих в образовании префиксальных 
глаголов. 
 В основной части главы последовательно анализируются 
префиксальные глаголы. В процессе анализа они, в частности, 
сравниваются с соответствующими беспрефиксальными глаголами; 
на основании  этого сравнения, анализа окружающего 
префиксальный глагол контекста и этимологических данных 
выводится значение префикса.  
 Из соответствующего анализа следует, что в 
äðåâíåïåðñèäñêîì óæå ïðîèñõîäèò óòðàòà íàðå÷èÿìè-ïðåôèêñàìè 
ñòàòóñà ñàìîñòîÿòåëüíûõ ñëîâ è ïðîèñõîäèò ïîëíîå èõ ñращение ñ 
ãëàãîëüíûìè ôîðìàìè.  

В конце главы делается попытка классификации префиксов по 
ориентирующему значению. Приводится таблица, построенная на 
основе следующих признаков: 

1. Ориентация действия в пространстве относительно 
плоскости (линии горизонта): 

1.À. äåéñòâèе направлено ïî ãîðèçîíòàëè 
1.Â. äåéñòâèе направлено ïî âåðòèêàëè èëè ïî íàêëîííîé 

ïëîñêîñòè 
1.2.А. ïî âåðòèêàëè âверх 
1.2.В. по вертикали вниз 

  2. Íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ îòíîñèòåëüíî îриåнòира: 
2.1. íàïðàâëåíèå ê îриентиру 
2.2. íàïðàâëåíèå îò ориентира 
2.3. íàïðàâëåíèå îò îäíîãî îриентира ê äðóãîìó îриентирó 
2.4. âîêðóã îриåнòирà 
2.5. внутрь ориентира  
2.6. наружу из ориентира 
2.7. насквозь 
3. Òèï îриентира: 
3.1. ориентир - ìåñòíîñòü 
3.2. ориентир - человек 

 

 По горизонтали                    По вертикали 
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Направление 

действия 

Объект 

Человек 

Объект 

место 

Вверх Вниз 

К объекту �                 upa�                 upa�                 upa�                 upa    avaavaavaava    

От объекта fra              fra              fra              fra                   

От одного к другому patipatipatipati            paraparaparapara nininini    

Вокруг ppppariyariyariyariy     

Внутрь vvvviiii     

Наружу nnnnijijijij     

Насквозь aaaatitititi    

          ud          ud          ud          ud    

 

 
Основная функция префиксов в языке - это ориентация 

действия в пространстве. Несмотря на большую размытость и 
метафоризацию значений префиксов, система ориентирующих 
значений в древнеперсидском была самой полной по сравнению с 
другими системами в истории персидского языка.  
 Глаголы с префиксом a- обозначали действие, направленное к 
ориентиру-человеку: pasƒva Vi«tƒspa ƒƒƒƒyasatyasatyasatyasatƒƒƒƒ avam kƒram - пîñëå 
Âèøòàñïà ýòî âîéñêî âçÿëâçÿëâçÿëâçÿë ñåáåñåáåñåáåñåáå. 
 Глагол с префиксом ati-, засвидетельствованный в тексте 
только с глаголом движения ay-, обозначает действие, направленное 
к ориентиру с пределом действия "пройти насквозь": harauvatiyƒ 
avaparƒ atiyaiatiyaiatiyaiatiyai« « « « - пðпðпðпðîøåëîøåëîøåëîøåë ÷åðåç Àðàõîçèþ. 
 Действия, обозначенные глаголами с префиксом ava-, имеют 
направление вниз к ориентиру-местности: yadiy abiy draya avavavavƒƒƒƒrasamrasamrasamrasam - 
кîãäà ÿ ñïóñòèëñÿñïóñòèëñÿñïóñòèëñÿñïóñòèëñÿ ê ìîðþ. 
 Глагол с префиксом up�-, обозначает действие, направленное к 
ориентиру - местности с пределом действия `дойти до грницы': a±iy 
Bƒbirum ya±ƒ naiy upupupupƒƒƒƒyamyamyamyam - кîãäà ÿ åùå íå äîñòèãäîñòèãäîñòèãäîñòèã Âàâèëîíà. 
 Глаголы с префиксом ni- обозначают действие, направленное 
от одного ориентира к другому ориентиру: Aurƒ nirasnirasnirasnirasƒƒƒƒtiytiytiytiy abiy imƒm 
vi±am - дà ñíèçîéäåòñíèçîéäåòñíèçîéäåòñíèçîéäåò Àõóðàìàçäà íà ýòî [öàðñòâåííûé] äîì. 
 Ïðåфикс nijnijnijnij---- â ñî÷åòàíèè ñ ãëàãîëîì ayayayay---- îçíà÷àåò действие, 
íàïðàâëåíное из êàêîго-то пространства наружу: рasƒva adam 
nijnijnijnijƒƒƒƒyamyamyamyam ha‰ƒ Babirau« - зàòåì ÿ âûøåëâûøåëâûøåëâûøåë èç Âàâèëîíà. 
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 Глагол с префиксом pati- обозначает действие, направленное 
от одного ориентира-человека к другому ориентиру, т.е. субъект 
обращается к адресату и рассчитывает на обратную реакцию: рasƒva 
adam Auramazdƒm patiypatiypatiypatiyƒƒƒƒvahyaiyvahyaiyvahyaiyvahyaiy Auramazdƒmaiy upƒstƒm abara - 
зàòåì ÿ ïîïðîñèëïîïðîñèëïîïðîñèëïîïðîñèë ïîìîùè ó Àõóðàìàçäû, Àõóðàìàçäà ìíå ïîìîг. 
 Глаголы с префиксом para- обозначают действие, 
направленное от одного ориентира местности к другому ориентиру 
местности: paraitparaitparaitparaitƒƒƒƒ avam kƒram tyam Mƒdam jatƒ hya manƒ naiy 
gaubataiy - отправляйтесьотправляйтесьотправляйтесьотправляйтесь, ðàçáåéòå òî ìèäèéñêîå âîéñêî, êîòîðîå 
ìåíÿ íå ïðèçíàåò! 
 Глаголы с префиксом fra- обозначают действие, направленное 
от ориентира-субъекта: рasƒva adam frfrfrfrƒƒƒƒiiii««««ayamayamayamayam Uvajiam - тîãäà ÿ 
ïîñëàëïîñëàëïîñëàëïîñëàë [войско] â Ýëàì. 
 Глаголы с префиксом vi- обозначают действие, направленное 
внутрь ориентира-объекта с целью разделить насквозь: va«na 
Auramazdƒha Tigrƒm viyatarayviyatarayviyatarayviyatarayƒƒƒƒmmmmƒ ƒ ƒ ƒ - пî âîëå Àõóðàìàçäû ìû ïåðåøëèïåðåøëèïåðåøëèïåðåøëè 
Òèãð. 
 

Вторая глава "Вторая глава "Вторая глава "Вторая глава "Формирование среднеперсидской системы 
префиксов" посвящена префиксам  среднеперсидского языка. Здесь 
прежде всего отмечается, что в среднеперсидском нà÷èíàåò 
ôîðìèðîâàòüñÿ ñîâåðøåííî íîâàÿ ñèñòåìà ïðåâåðáîâ, êîòîðàÿ 
ïîïîëíÿåòñÿ за счет íàðå÷èé è ïðåäëîãîâ. Ñèñòåìó ïðåâåðáîâ ìîæíî 
íàçâàòü "ïåðåõîäíîé", ïîñêîëüêó íå âñåãäà áûâàåò ïîíÿòíî, ÿâëÿåòñÿ 
ëè òîò èëè èíîé языковой элемент, стоящий при глаголе, íàðå÷èåì 
èëè ïðåâåðáîì.  
 В среднеперсидском языке, как и в древнеперсидском, ядро 
простого предложения осталось прежним: SSSS    –    OOOO    –    VVVV, благодаря чему  
модель глагольного образования также осталась прежней и предлоги 
и наречия, стоявшие перед глаголом, теряя свою самостоятельность, 
становились превербами. К тому же язык пытался сохранить 
способы выражения пространственных отношений, существовавшие 
в древнеперсидском, которые передавались при помощи глагольных 
префиксов. 
 Однако количественно система префиксов сильно сократилась. 
Для префиксов среднеперсидского языка является достаточной 
следующая классификация ориентирующих значений: 
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          1. Направление действия относительно плоскости: 
          1.1. Äåéñòâèå íàïðàâëåíî ïî ãîðèçîíòàëè  
          1.2. Действие направлено по вертикали 
          1.2.А. По вертикали вверх  
          1.2.В. По вертикали вниз 
          2. Направление действия относительно ориентира: 
          2.1. Действие направлено к ориентиру   
          2.2. Действие направлено внутрь ориентира  
          2.3. Действие направлено от ориентира 
 
                По горизонтали            По вертикали 
  Вверх Вниз 
К 
ориентиру 

  p�« 

Внутрь 
ориентира 

аndar 

ul, abar  

От 
ориентира 

  fr¡d 

 
      Префикс andar сочетается, как правило, с глаголами движения и  
новообразованный глагол обозначает действие, направленное внутрь 
ограниченного пространства, например: Ardax«–r r¡y (–) widƒxtag pad 
zafar – Kirm    andarandarandarandar    rrrrŒŒŒŒxtxtxtxt - Àðäàøèð âëèë червю â ïàñòü ðàñêàëåííîé 
ìåäè. 

Префикс andar направляет действие, обозначенное глаголом 
rŒxtan  `лить', к объекту, внутрь замкнутого пространства 
(замкнутым, ограниченным пространством является объект zafar 
`пасть'). 

Глаголы с префиксом abar обозначают действие, направленное 
вверх: Mard¡mƒn guft k³ bƒmdƒd ka xwar«Œd tŒx    abarabarabarabar ƒ ƒ ƒ ƒwurdwurdwurdwurd Œd¡n ‰iy¡n 
wƒd – ardƒy homƒnƒg be¢ wida«t hend. - Ëþäè ñêàçàëè: "Íà ðàññâåòå, 
êîãäà ñîëíöå ëó÷ ïîñëàëî, êàê ïðàâåäíûé âåòåð îíè ïðîøëè." 

Глаголы с префиксом fr¡d обозначают действие, направленное 
сверху вниз: Andar zamƒn tigrag (–) ‰¡bag az diz    frfrfrfr¡¡¡¡dddd    madmadmadmad (ud) tƒ parr 
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pad warrag (–) abar xwƒn b³d be¢ ni«ast. - Ñðàçó æå èç êðåïîñòè 
îïóñòèëàñü äåðåâÿííàÿ ñòðåëà è äî ñàìûõ ïåðüåâ â áàðàøêà, êîòîðûé 
ëåæàë íà ñòîëå, âîøëà. 
  Глаголы с префиксом p�« обозначают действие, направленное 
к ориентиру-человеку или группе лиц (обязательно одушевленному 
объекту): Dastwarƒn guft ŒstŒd k³ mard¡mƒn har r¡z pad ¡«bƒm 3 druz 
ppppŒ« ƒŒ« ƒŒ« ƒŒ« ƒyyyyŒŒŒŒdddd    - Äàñòóðàìè ñêàçàíî: "êàæäûé äåíü íà ðàññâåòå òðîå 
äåìîíîâ ïðèõîäÿòïðèõîäÿòïðèõîäÿòïðèõîäÿò ê ëþäÿì". 

Глаголы с префиксом ul обозначают действие, направленное 
вверх: U-« arwŒs az dast – aswƒrƒn stad ud z¡r pad arwŒs u-« hŒzag az 
‰ƒh    ulululul    hixthixthixthixt....- Îí âçÿë âåðåâêó èç ðóê âñàäíèêîâ è ñ òðóäîì âûòàùèë 
âåäðî èç êîëîäöà. 
  Из приведенных выше примеров видно, что для двух 
префиксов ul и bar нельзя установить релевантного признака, 
разделяющего их функции. Именно по этой причине один из этих 
префиксов ul был впоследствии утрачен языком. Преверб ul 
восходит к иранскому *r∙dva-, ав. �r��wa `высокий', др.-инд. ³rdhva-´ 
`прямой, высокий'. Ни в древнеперсидских памятниках, ни в 
классических персидских текстах это слово не встречается. С одной 
стороны, это может означать, что среднеперсидский не является 
прямым потомком того древнеперсидского диалекта, на котором 
написаны царские надписи, а диалект среднеперсидского языка, на 
котором написан текст "Книга деяний Ардашира сына Папака", не 
является языком-предком классического персидского языка. С 
другой стороны, языковой элемент ul, скорее всего, не является 
префиксом. Как показывают этимологические данные, ul мог быть 
прилагательным со значением `высокий' или наречием `высоко, 
вверх', а впоследствии слово было вытеснено из употребления. 
 Большая часть второй главы посвящена функции преверба b� в 
среднеперсидском языке. Доказывается, в частности, что этот 
префикс не имел словообразовательных функций, а являлся 
граммемой грамматической категории реактивность. 
 
    Третья глава Третья глава Третья глава Третья глава "Развитие системы префиксов в классическом 
персидском языке" посвящена развитию системы префиксов в 
классическом персидском языке. Третья глава является самой 
большой в диссертации благодаря большому количеству языкового 
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материала. Каждый пример снабжен комментарием.Первоначальное 
направительное значение префиксов сохранилось, но при этом 
развиваются и новые значения, не связанные с направительной 
функцией префиксов. Одновременно количество префиксов 
сократилось. Два префикса bar и dar продолжали активно 
образовывать новые глаголы, префикс fur¡ сохранил свое наречное 
значение, но окончательно утерял свою синтаксическую 
самостоятельность и с его помощью тоже довольно часто 
образовывались глаголы с новым лексическим значением; префикс 
far�(z) заимствовал функции среднеперсидского префикса p�«, но в 
текстах глаголы с этим префиксом встречаются чрезвычайно редко, 
фактически можно констатировать, что в XII-XIII веке новые 
глаголы с far�z уже не образовывались.  

Таким образом, для классификации ориентирующих значений 
префиксальных глаголов в классическом персидском языке 
достаточно следующих признаков: 
 

1. Направление действие относительно плоскости: 
1.1. Действие направлено по горизонтали 
1.2. Действие направлено по вертикали 
1.2.А. по вертикали вверх 
1.2.В. по вертикали вниз 
2. Направление действия относительно объекта: 
2.1. к ориентиру 
2.2. внутрь ориентира 
2.3. от ориентира 

 
                  По вертикали  По горизонтали 
Вниз вверх 

К ориентиру (far�z) 
Внутрь 
ориентира 

dar 
 bar  

От ориентира  (fur¡)  
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 Глаголы с префиксом bar, как правило, обозначают действие, 

направленное вверх: !"#$!"#$!"#$!"#$%%%%&'&'&'&'%%%%%%%%%%%%()()()()*+%,*+%,*+%,*+%,''''% %%%%%%%!!!!-./-./-./-./        [na'mat-i bŒ qiyƒs bar 

dƒ«t] - Оí çàáðàë íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî áîãàòñòâ.  
Если раскладывать действие брать на фазы, то основными 

фазами являются: (1. опуститься вниз) 2. взять в руки предмет, 3. 
поднять предмет вверх по направлению к себе. Тогда дåéñòâèå, 
обозначенное глаголом bar d�«tan, направлено снизу вверх к 
субъекту действия. Также префикс bar в данном контексте может 
иметь значение 'íà÷àëî äåéñòâèÿ, íàçâàííîãî  ìîòèâèðóþùèì 
ãëàãîëîì', ò.å. взять это 'íà÷àòü èìåòü'.     

 
Глаголы с префиксом dar обозначают действие, направленное 

внутрь ограниченного пространства: 0000111123$23$23$23$%4%4%4%4&&&&5555""""% 6% 6% 6% 6''''%%%% 7)897)897)897)89% 6:;% 6:;% 6:;% 6:;))))+%+%+%+% )')')')'    [bƒ 

qƒfila-i hajƒz ba «ahrŒ dar ƒmad] - Îí ïðèáûë â ãîðîä ñ õèäæàçñêèì 
êàðàâàíîì.  

В некоторых случаях понять значение префикса достаточно 
трудно, т.е. разница между префиксальным и беспрефиксальным 

глаголом не очевидна: 0<"=>%3$%=?*/%4)@61)A%B3C'%D%EF=G%D%H7%D%$&1 - 
[mard u zan u k³‰ik u buzurg jƒmahƒy-i nŒk³ dar p³«and] - мóæ÷èíû è 
æåíùèíû, ìàëåíüêèå è áîëüøèå íàäåâàþò êðàñèâûå îäåæäû.  

В данном случае префикс dar является оператором, 
ограничивающим пространства, где происходит действие.  
 Глаголы с префиксом far�z обозначают действие, 
направленное к человеку:  

!I$%J&I%&'%K;3%6'%0*L)1%%%%%%!M"<'%D%!;3%7#&;%6NM@2!I$%J&I%&'%K;3%6'%0*L)1%%%%%%!M"<'%D%!;3%7#&;%6NM@2!I$%J&I%&'%K;3%6'%0*L)1%%%%%%!M"<'%D%!;3%7#&;%6NM@2!I$%J&I%&'%K;3%6'%0*L)1%%%%%%!M"<'%D%!;3%7#&;%6NM@2    
[ƒhasta farƒz raft u bini«ast mƒl–d ba rifq bar sar-a« dast] 
сïîêîéíî ïîäîøåë è ñåë, ëàñêîâî ïîãëàäèë åãî ïî ãîëîâå 

ðóêîé. 
Глаголы с префиксом fur¡(d) обозначают действие, 

направленное сверху вниз от ориентира, или fur¡ является 
оператором, указывающим на место, где производится действие 
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(внизу):  O32%&'%O0"%D&;%6O32%&'%O0"%D&;%6O32%&'%O0"%D&;%6O32%&'%O0"%D&;%6GGGG%6F%P%6F%P%6F%P%6F%PQ7Q7Q7Q7 - [z-–n ‰ah ki fur¡ «udam bar ƒr-am]  -

иç òîé ÿìû, â êîòîðóþ ÿ óïàë, ïîäíèìè ìåíÿ.  
 

Заключение Заключение Заключение Заключение посвящено сравнительному анализу всех трех 
префиксальных систем: древнеперсидской, среднеперсидской, 
классической персидской. Анализ проводится с целью 
продемонстрировать основные моменты эволюции персидской 
системы глагольных префиксов, связанные с постепенным 
вытеснением некоторых из них из речевого употребления. В 
заключении еще  раз представлены префиксальные системы древне-, 
средне- и классического персидского языков, после чего методом 
определенного "наложения" их друг на друга демонстрируются 
основные изменения, имевшие место в данной системе на 
протяжении двух тысяч лет. Структура общей таблицы полностью 
совпадает со структурой таблицы, актуальной для 
древнеперсидского состояния, поскольку на всем протяжении 
дальнейшего развития персидского мы наблюдаем лишь 
стремительное сокращение количества соответствующих признаков; 
древнеперсидский, таким образом, имеет максимальное их 
количество. 

В каждую клетку помещен один древнеперсидский префикс,  а 
также префикс, наречие  или предлог среднеперсидского языка и 
наречие, предлог или префикс классического персидского языка, 
которые выполняли ту же ориентирующую функцию, что и 
соответствующий префикс в древнеперсидском языке. Таким 
образом в одной клетке должно находиться три элемента. Для 
наглядности предлоги мы выделяем курсивом, наречия выделяются  
жирным шрифтом. 

 
 По горизонтали                    По вертикали 

Объект  

     

Направление 

действия 

Человек Место 

Вверх Вниз 
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К объекту �; ¡ p�«; 

p�« -i        

upa; ¡ 

(awi-); 

pad / 

(редко 

far�z) 

ava  

От объекта fra;  az(-

i«); az     

para; az ni ; fr¡d; fur¡ 

От одного к другому  pati; - ; az...t�    

Вокруг pariy; girdgirdgirdgird; gird-i  

Внутрь vi-; dar; dar  

Наружу nij; bbbb�r�r�r�r¡n¡n¡n¡n; b b b b�r�r�r�r³n³n³n³n  

Насквозь ati; az miy�n-i 

     ud; bar / bbbb�l��l��l��l�    

 

 
При переходе от древнеперсидского к среднеперсидскому 

языковому состоянию сохранилось префиксальное обозначение 
признака направление действия относительно плоскости (действие 
направлено по горизонтали или по вертикали) и утрачивается 
аналогичное выражение следующих характеризующих древнюю 
систему префиксов признаков: 

1. Направление действия относительно ориентира: 
a) Действие направлено от одного ориентира другому 

ориентиру 
b) Действие направлено вокруг ориентира 
c) Действие направлено наружу из ориентира 
d) Результатом действия является прохождение ориентира 

насквозь 
2. направление действия по вертикали сверху вниз  к  объекту.  
3. признак, характеризующий тип ориентира. 

 
В Заключении также анализируются причины вытеснения 

префиксального словообразования из языка. Отмечается, в 
частности, что â êëàññè÷åñêèõ ïåðñèäñêèõ òåêñòàõ (êàê â 
ïðîçàè÷åñêèõ, òàê è â ïîýòè÷åñêèõ) êîëè÷åñòâî ïðåôèêñàëüíûõ è 
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ñëîæíûõ ãëàãîëîâ ïðèìåðíî îäèíàêîâî, при этом îíî âäâîå ìåíüøå, 
÷åì êîëè÷åñòâî ïðîñòûõ ãëàãîëîâ. Òàêèì îáðàçîì, можно ñêàçàòü, 
÷òî ïî êðàéíåé ìåðå вплоть äî XIV âåêà ïðåôèêñàëüíûé ñïîñîá 
ãëàãîëüíîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ áûë относительно продуктивен, íî 
так и íå сумел стать îñíîâíûì äëÿ ïåðñèäñêîãî ãëàãîëà, а 
впоследствии был вытеснен вообще. 

Â òåêñòàõ êëàññè÷åñêîé ïåðñèäñêîé ëèòåðàòóðû âñòðå÷àþòñÿ 
ïðåôèêñàëüíûå ãëàãîëû, êîòîðûå íå çàôèêñèðîâàíû íè â 
ñîâðåìåííûõ, íè â ñòàðûõ ñëîâàðÿõ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè ìîãóò 
áûòü íå çàôèêñèðîâàíû постольку, поскольку ñîâðåìåííûì 
íîñèòåëÿì ÿçûêà òðóäíî ïîíÿòü èõ ñìûñë, который они пытаются 
"âûâести" èç êîíòåêñòà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â 
êëàññè÷åñêîì ÿçûêå ïðåôèêñàëüíûé ñïîñîá ãëàãîëüíîãî 
ñëîâîîáðàçîâàíèÿ еще áûë относительно ïðîäóêòèâíûì, ò. å. ñ 
ïîìîùüþ ïðåôèêñîâ îáðàçîâûâàëèñü íîâûå ãëàãîëû. À êîãäà ñïîñîá 
ñëîâîîáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòèâíûì, íåт âîçìîæíîсти 
ñîñ÷èòàòü âñå ëåêñåìû, îáðàçîâàííûå òàêèì ñïîñîáîì, ïîñêîëüêó 
íîñèòåëè ÿçûêà â ëþáîé ìîìåíò ìîãóò îáðàçîâàòü íîâûå. 

Óæå â êëàññè÷åñêîì ïåðñèäñêîì языке îò ïðåôèêñàëüíûõ 
ãëàãîëîâ ñòàëè îáðàçîâûâàòüñÿ îòãëàãîëüíûå èìåíà, в результате 
чего ïðåôèêñàëüíûå ãëàãîëû ñòàíîâèëèñü ÷àñòüþ òàê íàçûâàåìîãî 
ãëàãîëüíî-èìåííîãî ñî÷åòàíèÿ ñ ïîñëåäóþùåé ëåêñèêàëèçàöèåé. 

Êðîìå ïðåôèêñàëüíîãî ñïîñîáà ãëàãîëüíîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ 
â êëàññè÷åñêîì ïåðñèäñêîì ÿçûêå ïàðàëëåëüíî ñóùåñòâîâàëè åùå 
äâå ìîäåëè ãëàãîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

1. Ìîäåëü ñóôôèêñàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ñ ïîìîùüþ 
ãëàãîëüíîãî ñóôôèêñà -–d îáðàçîâûâàëèñü íîâûå ãëàãîëû (эта 
модель появилась åùå â ñðåäíåïåðñèäñêîì) îò ïåðñèäñêèõ è 
àðàáñêèõ èìåí, масдаров, íàïðèìåð:  

tars - `страх': tars–dan - 'áîÿòüñÿ'  
toro« 'êèñëûé': tor«–dan - 'êèñíóòü'  
tarak - 'ùåëü, òðåùèíà': tark–dan - 'òðåñêàòüñÿ' 

 fahm - 'разумение, понимание': fahm–dan 'понимать' 
2. Âòîðàÿ ìîäåëü, продуктивная в классическом языке и 

особенно развившаяся в современном персидском языке, 
îáðàçîâàíèå òàê íàçûâàåìûõ ñëîæíîèìåííûõ ãëàãîëîâ: ýòî 
ëåêñèêаëèçîâàííîå ñî÷åòàíèå ïðîñòûõ ãëàãîëîâ ñ èìåíàìè 
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(ñóùåñòâèòåëüíûìè, ïðèëàãàòåëüíûìè, íàðå÷èÿìè). Простые 
гëàãîëû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñëîæíûõ, íàçûâàþòñÿ 
êîìïîíèðóþùèìè. Как отмечает Ю. А. Рубинчик, нàèáîëåå ÷àñòî â 
êà÷åñòâå êîìïîíèðóþùèõ èñïîëüçóþòñÿ ãëàãîëû kardan 'äåëàòü' è 
«odan 'ñòàíîâèòüñÿ'. Ãëàãîë «odan ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ ãëàãîëó 
kardan â ãëàãîëüíî-èìåííûõ ñî÷åòàíèÿõ ïî ïðèçíàêó ïåðåõîäíîñòü / 
íåïåðåõîäíîñòü, òî åñòü ãëàãîëû ñ kardan ÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, 
ïåðåõîäíûìè, à ãëàãîëû ñ «odan íåïåðåõîäíûìè. Ýòî 
ïðîòèâîïîñòàâëåíèå èìååò ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð, пðè÷åì kardan  и 
«odan ñî÷åòàÿñü ñ èìåíàìè, óòðà÷èâàþò ëåêñè÷åñêîå çíà÷åíèå è 
ñòàíîâÿòñÿ ñâîåãî ðîäà ëåêñè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè ïî îòíîøåíèþ ê 
èìåíè, иными словами îñíîâíîå ëåêñè÷åñêîå çíà÷åíèå ãëàãîëüíî-
èìåííîãî ñî÷åòàíèÿ ñ êîìïîíèðóþùèìè ãëàãîëàìè kardan è «odan 
çàêëþ÷àþò â ñåáå ñàìè èìåíà, à kardan ñ «odan ÿâëÿþòñÿ 
ìîðôîëîãè÷åñêèìи ïîêàçàòåëяìи ãëàãîëà, íåñÿ íà ñåáå ôóíêöèи 
ãðàììàòè÷åñêих ïîêàçàòåëей (âðåìåíè, íàêëîíåíèÿ, ëèöà, ÷èñëà è 
ò.ï.). Однако â íåêîòîðûõ ñî÷åòàíèÿõ ãëàãîë «odan èìååò ñâîå ñòàðîå 
çíà÷åíèå 'èäòè, ïåðåäâèãàòüñÿ', íàïðèìåð, vared-e otƒq «odan - 
'âõîäèòü â êîìíàòó', pahlu be pahlu «odan - 'âîðî÷àòüñÿ ñ áîêó íà 
áîê'. Íåêîòîðûå ãëàãîëû â ñîñòàâå ãëàãîëüíî-èìåííûõ ñî÷åòàíèé 
÷àñòè÷íî óòðà÷èâàþò ñâîå îñíîâíîå ëåêñè÷åñêîå çíà÷åíèå, 
íàïðèìåð, «ƒne zadan - 'ïðè÷åñûâàòüñÿ', dard ke«–dan - 'èñïûòûâàòü 
áîëü' è ò.ä. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî îáúÿñíèòü, ïî÷åìó èìÿ ñ 
îïðåäåëåííîé ñåìàíòèêîé âñòóïàåò â ñî÷åòàíèå ñ îïðåäåëåííûì 
ãëàãîëîì, íàïðèìåð, èìåíà ñî çíà÷åíèåì èíñòðóìåíòîâ ñî÷åòàþòñÿ, 
êàê ïðàâèëî, ñ ãëàãîëîì zadan 'бить':  

bil 'ëîïàòà' - bil zadan 'êîïàòü'; 
kƒrd 'íîæ' - kƒrd zadan 'ðåçàòü'.  
 
Èìåíà ñî çíà÷åíèåì 'êðèêè, çâóêè' ÷àùå ñî÷åòàþòñÿ ñ 

ãëàãîëîì ke«–dan: faryƒd ke«–dan - 'êðè÷àòü, âîïèòü'; zuze ke«–dan - 
'âèçæàòü, âûòü'. 

В классическом персидском языке компонирующими могли 
быть и префиксальные глаголы, они òî÷íî òàê æå, êàê è ïðîñòûå, 
ìîãëè áûòü ÷àñòüþ ãëàãîëüíî-èìåííîãî ñî÷åòàíèÿ, íàïðèìåð: az pŒ« 
bar dƒ«tan - 'óñòðàíÿòü, óíè÷òîæàòü', basƒt bar ‰–dan - 'ñâåðòûâàòü 
êîâåð; ðàçîðÿòüñÿ' (basƒt - 'êîâåð, óòâàðü'); band bar giriftan - 
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'ñíèìàòü îêîâû, îñâîáîæäàòü èç çàêëþ÷åíèÿ'; band bar nihƒdan - 
'çàêîâûâàòü'. ×àùå â òàêèõ ãëàãîëüíî-èìåííûõ ñî÷åòàíèÿõ 
ñåìàíòèêà îáîèõ ÷ëåíîâ ñëîæíîãî ãëàãîëà (èìåííîé è ãëàãîëьíîé 
÷àñòè) äîñòàòî÷íî ñàìîñòîÿòåëüíà è ïðîçðà÷íà. В классическом 
персидском языке компонирующими могли быть и префиксальные 
глаголы. 

Òàêèì îáðàçîì, ìû ìîæåì îòìåòèòü íåñêîëüêî ïðè÷èí 
âûòåñíåíèÿ ïðåôèêñàëüíûõ ãëàãîëîâ èç óïîòðåáëåíèÿ â 
ñîâðåìåííîì ïåðñèäñêîì ÿçûêå è ôàêòè÷åñêîé ëèêâèäàöèè 
ïðåôèêñàëüíîé ìîäåëè ãëàãîëüíîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ: 

вî-ïåðâûõ, åùå ñî âðåìåíè íà÷àëà ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé 
ñèñòåìû ïðåâåðáîâ (в ñðåäíåïåðñèäñêую языковую эпоху) 
ïðîèçîøëà òåíäåíöèÿ ê êîëè÷åñòâåííîìó óìåíüøåíèþ ñîñòàâà 
ïðåôèêñàëüíûõ ìîðôåì (â äðåâíåïåðñèäñêîì çàôèêñèðîâàíî íå 
ìåíüøå двеíàäöàòè ïðåâåðáîâ, à â ñðåäíåïåðñèäñêîì èõ áûëî íå 
áîëüøå øåñòè, â êëàññè÷åñêîì ïåðñèäñêîì - äâà àêòèâíûõ ïðåâåðáà, 
è íå áîëåå òðåõ ïðåâåðáîâ, îáðàçóþùèõ íîâûå ãëàãîëû çíà÷èòåëüíî 
ðåæå. В современном языке новые глаголы префиксальным 
способом не образуются, но некоторые префиксальные глаголы не 
вышли из употребления, хотя их значения изменились; 

вî-âòîðûõ, â êëàññè÷åñêîì ïåðñèäñêîì ÿçûêå ïîÿâèëèñü äâå 
íîâûå ìîäåëè ãëàãîëüíîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ; 

в-òðåòüèõ, îáùàÿ òåíäåíöèÿ íå ê àôôèêñàëüíîìó 
ñëîâîîáðàçîâàíèþ, à ê ðàçíîãî ðîäà ñëîæåíèþ îñíîâ, появление 
синтагматических глаголов (термин, введенный Телегди), ïîìîãëà 
óòâåðäèòüñÿ ñëîæíîèìåííîé ìîäåëè пополнения глагольной 
лексики â ÿçûêå. Òаким образом, можно явно наблюдать 
постепенное развитие в персидском языке аналитических средств 
выражения, вытесняющих соответствующие синтетические. 
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