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П Р Е Д И С Л О В И Е

Около трех лет тому назад автор по предложению Иранской кафедры 
ныне прекратившего свою деятельность Ленинградского Восточного инсти
тута приступил к составлению предлагаемого «Синтаксиса». Однако окон
чание работы по независящим от автора обстоятельствам затянулось, 
и она смогла появиться на свет только теперь. Опыт преподавания живого 
персидского языка в востоковедных вузах показывает, что достижение 
удовлетворительных результатов в усвоении этого языка в значительной 
степени тормозится изъянами существующих учебных пособий. Одним из 
самых крупных и существенных недостатков всех пособий как русских, так 
и западноевропейских следует признать либо явно недостаточное освещение 
явлений персидского синтаксиса, либо даже полное отсутствие соответ
ствующего раздела в этих пособиях, при наличии в них в то же время 
весьма детально разработанных разделов, посвященных Фонетике, морфо
логии и метрике. Если с таким положением можно в известной мере 
мириться при изучении классического персидского языка, протекающего 
главным образом на традиционно избираемых образцах поэтических произ
ведений, то при усвоении живого языка на образцах современной художе
ственной прозы, прессы, специальной литературы и документов это поло
жение становится нетерпимым, ибо без солидного знакомства с синтаксисом 
достигнуть хороших результатов почти невозможно, разве только ценою 
затраты очень долгого времени. В самом деле, учение о словосочетании 
приобретает особенно важное значение для такого языка, как^персидский, 
агглютинативно-аналитического по типу, где синтаксическая Функция члена 
словосочетания не может быть выведена из Формы слова за немногими 
исключениями, где, следовательно, и хорошее знание морфологии не может 
обеспечить правильное понимание предложения. Исходя из этого положе
ния, автор задумал настоящую работу как дополнение в научно-популяр
ном изложении к существующим грамматикам и учебникам персидского 
языка, главным образом русским, обычно используемым в учебных заве
дениях в качестве пособии при изучении персидского языка. Этим опре
деляется принятая в «Синтаксисе» грамматическая терминология, которая 
сохранена в общем в таком виде, как она представлена в указанных посо
биях. Только в единичных случаях, когда для обозначения того или иного 
Факта персидского синтаксиса не оказывалось традиционно установивше
гося термина, автор допускал условное наименование.



Отсутствие подобного рода работ в литературе по иранистике не могло, 
конечно, не повысить трудности составления «Синтаксиса», ограничивая 
автора главным образом кругом его личных наблюдений в этой области 
и лишая его возможности искать подтверждения некоторых его соображений 
в других исследованиях. В ряде случаев автор прибегал к проверке сооб
щаемых Фактов на живых представителях персидского языка, правда лишь 
в тех узких рамках возможности, каковые мог предоставить Ленинград. 
Все приведенные в «Синтаксисе» примеры, за исключением простейших 
и не вызывающих никакого сомнения, являются цитатами из персидских 
источников, указанных в прилагаемом списке. Во избежание неудобной 
огласовки написанного арабским шрифтом текста примеров надстрочными 
и подстрочными знаками каждый пример дан в упрощенной латинской тран
скрипции, принятой Е. Э. Бертельсом в его «Учебнике персидского языка» 
(Л., 1932). Не будучи по своему типу учебником в настоящем значении 
слова, настоящая работа преследует чисто утилитарную задачу —  облегчить 
и ускорить практическое усвоение современного литературного персидского 
языка. Поэтому, чтобы дать возможность учащемуся производить анализ 
на связных текстах и на практике определять изложенные в «Синтаксисе» 
категории, к нему приложены снабженные словарем тексты, расположенные 
в порядке возрастающей сложности синтаксических конструкций и стиля 
и сходные по характеру с теми, из которых подбирались цитаты-примеры.

Ленинград 
Июнь 1939 г.
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ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ

Простейшим типом двусоставного предложения в персидском языке 
является так называемое простое нераспространенное предложение, 
в котором господствующий и зависимый его составы словесно расчленены 
и оба представлены только двумя главными членами: подлежащим^ 
и сказуемым. Напр.:

«iJo £ js  Farrux guft 'Фаррух сказал’.

:>l bad mlvazad 'ветер дует’, 

ш ищ  parld 'птица улетела’, 

vyl ab garm ast 'вода горяча [есть]’.

Грамматическое господство подлежащего здесь обнаруживается, во- 
первых, .в независимой грамматической Форме, которая характерна для 
современного персидского языка, давно утратившего все падежные окон
чания, только отсутствием при имени существительном пли субстанти
вированных частях речи предлогов, послелога \j  га и пзаФетной связи 
с предыдущим членом предложения, а также в постановке его в голове 
предложения. Зависимость же сказуемого выражается в согласовании 
его в лице и числе и следовании за подлежащим. Формула простога 
нераспространенного двусоставного предложения, следовательно, П —  С: 

j l f j  bahar rasld 'весна наступила’; У  tu mIPursI 'ты спраши
ваешь’; j JjlJ  baccaha amadand 'дети пришли’; «l<u*£L £ ^  сагх 
bisikast 'колесо сломалось’; L  т а  mldanistlm 'мы знали’;

hava sard ast 'погода холодна [есть]’.
Функцию подлежащего могут выполнять: 1) имена существительные 

(названия конкретных предметов, явлений и отвлеченных понятий), вклю
чая сюда также и арабские масдары, которые в настоящее время 
в литературном персидском языке часто уже больше не воспринимаются. 
как иноязычные заимствования и отглагольное происхождение которых не 
всегда ощущается; 2) инфинитив и имя действия с суффиксом -is-



типа sifaris 'поручение’, J»jy~  suzis 'жжение’ и т. п.; 3) личные
местоимения 1 и 2 л.; 4) личные местоимения 3 л. и предметные место
имения, как заместители имени существительного; 5) количественно-имен
ные сочетания; 6) субстантивированные слова; 7) номинативные группы 
слов, выполняющие синтаксическую Функцию единого члена предложения.

Применение в Функции подлежащего имен существительных и лич
ных местоимений достаточно ясно из приведенных выше примеров, 
а потому остановимся ниже только на остальных перечисленных случаях.

В целях избежания искусственности и натянутости, мы, приводя 
примеры подлежащего и сказуемого, не будем ограничиваться только 
простым нераспространенным предложением, а будем демонстрировать 
их и в составе простого распространенного и сложного предложений, 
тем более, что настоящее пособие предназначено для лиц, уже ирошедших 
начальную стадию практического усвоения персидского языка.

Подлежащее — пнфшштпв

Инфинитив в литературном персидском языке весьма редко встре
чается в значении неопределенной Формы глагола «читать», «ходить» 
и в словосочетаниях оп почти всегда употребляется в значении глаголь
ного существительного «чтение», «хождение» и т. п. Напр.:

1. dL j cl-cL ijjloI amadan-i raflq dar sa 'at-i nlk
pajvast 'приход товарища случился в добрый час’.

2 . jLU ĵ JLm:i S  jixy* stgar Tcasidan dar utaq-i
pazlrajl mamnii' ast 'курение в приемной комнате запрещено’.

3- О £у*>у+ jjA
^ l o  iqdam-i dar in inavzu' nasuda ast. nasudan dalll-i In nlst ki 
dar nazar nabasad 'по этому вопросу не принято никаких мер. Неприня
тие не является доказательством того, что они не имеются в виду’, 
букв. Никакая мера в этом вопросе не стала. Нестановлемие. . .  и т. д.

Подлежащее — предметное местоимение (неопределенное)

4. <j L o dar mijan-i ab clz-l mldiraxsld 
ев воде что-то сверкало’.

5. . . . ^ j - J  kas-г amad va guf t . . .  'кто-то пришел
и сказал. . . ’

6 . jb  har has mldanad. . .  'всякий [каждый] зн а е т ...’



О перемене значения такого рода местоимений в отрицательных пред
ложениях будет сказано ниже. Попутно упомянем здесь, что неопре
деленное местоимение у *  hie 'что-либо’ в современном языке получило
значение усиленного отрицания «ничего», «совсем н е . . . » «совершенно 
не . . .»,  и образованные с ним сложные местоимения g ?  hie clz, g »
hie kas, p) g ?  hie kudam, hie vaqt употребляются теперь только
в значении «ничто», «никто», ((никакой», «ни один» («ни который»).

Лишь в вопросительных предложениях gs> еще сохраняет первона
чальное свое значение, хотя и приобретает вместе с тем адвербиальный 
характер, напр.:

7. Inc mldani ci niikum 'знаешь ли ты что- 

либо [из того], что делаешь?’

8 . j  oJb-э U aja Anvarl-ra Inc dlda I va
inlsinasl? 'видал ли ты когда-либо [букв, что-либо] и знаешь ли Энвери?

Подлежащее — количественно-именное сочетание

Под количественно-именным сочетанием подразумеваем синтаксически 
неразложимое сочетание количественного числительного с именем суще
ствительным или субстантивированным словом, причем оба всегда сохра
няет Форму единственного числа. В количественно-именное сочетание 
вслед за числительным может быть введен еще нумератив, отчего 
неразложимость сочетания не нарушается. Числительные j-o  sad 'сто’, 
j Ijp  bazar 'тысяча’, nilljun 'миллион’ в соответствующих оборотах
принимают Форму множественного числа и тогда существительное может 
либо тоже согласоваться в числе, либо остаться в единственном числе; 
нумератив же опускается, напр.: b jL  Ujuo sadha barha 'сотни раз’, 

и Ь Ь *  hazaran kargaran 'тысячи рабочих’; u b t f j  mll-
junha rancbaran 'миллионы трудящихся’; ^  mlljunha tunn 'мил
лионы тонн’.

Сочстапня без пумератива

9. С  J L ^  Ли sal va dab ruz guzast 'два года 
и десять дней прошли’.

10. I  du tifl-г dar du taraf-i
ii ba ti mlraftand 'двое детей шли с нею по обеим ее сторонам’.

Сочетания с нумератнвом

11. * Ц  j\y~ С****j*  duvlst nafar suvar bamla kardand
'двести [особей] всадипков произвели нападение’.



12. jli  dah farvand kastt namajan sud "десять 
[румпелей] кораблей появились’.

Подлежащее — субстантивированное слово

Возможность конкретизировать понятие общее, родовое в понятии 
частном и приводить такие частные понятия в связь с другим общим, 
родовым понятием ведет и в персидском языке к тому, что одно и то ж е  
слово, не меняя своей морфологической Формы, если не считать добав
ления в некоторых случаях суффикса мн. ч., может выступать в пред
ложении го в Функции производителя пли носителя нрпзпака, то в Функ
ции признака. Напр.:

13. михйЩЪп bar sar-i Ti rixtand "против
ники напали на пего’.

14. jui J J j c  "avainil-i muxdlif bar taraf sud "про
тивные Факторы были устранены’.

15. ciJU* j l  ba"z-I az vukala m m ilt f  bfuland
"некоторые депутаты возражали’.

Причастие-нрилагательнос J L ?  в нервом случае употреблено в Функ
ции подлежащего, во втором случае как определение и в третьем случае 
как сказуемое. Значит в качестве подлежащего, а также именного 
сказуемого и дополнения, мы нередко можем встретить субстантивирован
ное слово, употребляемое обычно как прилагательное, наречие, причастие, 
числительное, местоимение. Это может произойти путем непосредствен
ного превращения имени прилагательного или других частей речи или 
путем опущения имени существительного в сочетаниях: существитель
ное -ь прилагательное, существительное -*- причастие, существительное 
числительное, существительное-»-местоимение. Иначе говоря, субстанти- 
визация слов может быть или постоянной, вытекающей пз семантики 
данного слова (семантическая субстантивизацпя), как, напр.: <J\у* cavan 
"молодой’ || "юноша’ || "девушка’; xargijs "ослоухий’, т. е. с ушами,
как у осла || "заяц’; binanda "видящий’ || "зритель’; или являться
окказиональной, обусловленной синтаксическим употреблением, Функцией 
данного слова в составе предложения (синтаксическая субстантивизация), 
напр.:16. О / j . . . j  j L  j y

. . .  v jL i-  ^ ) | j l

dar-i malibas baz sud v a . . .  cavanak-i kulnhnamadl-ji badbaxt-I-ra  
part kardand tu-ji mahbas. . .  kulahnamadi az §anldan-i In suxanau



Ьйс-u vac manda . . .  'дверь тюрьмы раскрылась и . . .  в тюрьму втолкнули 
какого-то несчастного паренька в поярковой шапке [букв, поярковоша- 
ночного]. . .  поярковошапочный, услышав этп речи, опешил’.

17. . . I 1 - О *̂ f * Ll ^ L l  41)1
j**9 j * Ajatullah aqa-ji aqa sajjid Hasan ba rahmat-i

Izadl pajvasta. . .  an marhiim dar sahu-i Kazimajn dafn gardld 'Аятуллах, 
г-н Ага-Сейид-Хасан скончался . . .  [тот] покойный был погребен в Кази- 
мейне’.

Особенно легко и часто субстантивизация происходит в Форме мн. ч.: 
xajll 'много, очень’ —  i* j= *  xajllha 'многие [люди]’; _,J:> dillr 

'храбрый’ —  dillran 'храбрецы’, xls 'свой’ —  xlsan
'свои [люди]’, 'родственники’; snxanvar 'речистый’—  suxan-
varan 'писатели’, 'поэты’; xub 'хорошо’, 'хороший’ —  xuban
'красавицы’ (поэт, образ).

Ниже приводим примеры предло;кений с субстаптивпроваипым словом 
в Функции подлежащего.

Подлежащее — прилагательное

18. I Li fcmjL oL- sijah sajista-ji sunia ast 'черный вам 
подобает’, т. е. черное вам к лицу.

19. jLol j*  L j l  j \ Lj Î a caliarpa az bas-T xastagl az
pa dar amad 'животное [букв, четвероногий] от сильной усталости сбилось 
с ног’.

20 . j J L f  yjij> j ь j )  )j j c k ’ a jliw j larkim-i pust-
xaua kaoiaz-ra az man girifta dar tarazfi kasjd 'работник [букв, работя
щий] почты, взяв от меня письмо, взвесил па весах’.

21 . L tabrizi ba lalica-ji turkl cavab
dad 'таврпзец [букв, тавризекпй] ответил с турецким акцентом’.

Сюда отнесем арабского происхождения причастия, широко распро
страненные в персидском языке и употребляемые обычно в значении 
прилагательных:

22 . ^  ^ jL  j j L  dmsIj  ^ 1  wu\issis-i Tn vaqi'a Davar xan
bQd 'инициатор [букв, основывающий] этого события был Давер-хан’*

23. JbL ^o  Го«» j \  q J? тщтй'-i vazn az sa
Ьагйг-u pansad lulugram tacavuz mlnamajad 'совокупность [букв, собран
ный] веса превышает 3500 килограмм’.



24. Ь ^  j f  ол!^ ^sL*< ^  _»>
^ j b  du nafar musafir-i pijada az dihqan-l pursldand ki cand farsax-i
dlgar ta sahr darlm? 'два пеших путешественника [букв, путешеству
ющих] спросили одного крестьянина: сколько еще Фарсахов до города?*

Подлежащее — причастие прошедшего времени

25. jLcT S .JL* L  ^ s j j j  ruz-I ba dib-i ma firistada- 
ji malik amad 'однажды в нашу деревню прибыл посланец [букв, по
сланный] помещика’.

26. ^  ^<e *• Qavad bam ba
Qalalat mlguft: dldl, gufta-ji man sahlh bud 'Джавад же говорил Джа- 
лялят: видишь, слова [букв, сказанное] мои были верны’.

Подлежащее — причастие пастоящего времени

27. C -if j 2* navtsanda-ji m u 'tabar dar
cavab xandlda guft . . .  'почтенный писатель [букв, пишущий] в ответг 
рассмеявшись, сказал . . . ’

28. . . .  J.O o jS jf  L j  imza hmanda-ji zajl muta'ahhid
mlsavad. . .  'нижеподписавшийся [букв, подписывающий] обязывается..  /

29. SmJ>J L»J dj^L /̂*** Ĵ d^j йУ" *_
tjabwZ hunanda-ji barat mulzam ast ki va§h-i an-ra sar-i va 'da  ta ’dija 
namajad 'акцептант [букв, акцептирующий] переводного векселя обязан 
сумму его уплатить в срок’.

Подлежащее — чнслнтельпое

I tk_Ĵ  ^ L ljL o
<1̂ .J sadahii-ji muxtalif sanlda mlsud. jak-i

raflq-i xud-ra sada mlkard, dlgar-l bar pidar-i asb-i xud la 'n a t mlfiri- 
stad 'слышались разные голоса: один звал своего товарища, другой 
посылал проклятья отцу своей лошади’.

31- L f |Д*  ̂ ^L - jui J i b

f ^ .  v" ^  Le ^  > 1  .cl—I b jj j y Ljol L-i.

I o j -  j Lp  Le L i  d-iT  sagird-i avval daxil sud, salam
kard, nisast, guft: canab-i mu'allim cira rang-i suma Intavr zard ast? 
dvjjum amad, guft: casm-i suma cira gavd rafta ast? sajjum guft: blnT-



j i  suma cira intavr diraz suda ast? "первый ученик вошел, поздоровался, 
сел, сказал: «господин учитель, почему ваш цвет лица такой желтый?». 
Второй пришел, сказал: «почему провалились ваши глаза?». Третий ска
зал: «почему ваш нос так вытянулся?»’

Подлежащее — указательное местоимение

32. v. Li ^1 axir jak-i
guft: й sajad pill nadarad, guft: In rast mlgiljad "наконец один сказал: 
«он быть может денег не имеет». —  Сказал: «этот правду говорит».’ 

Заметим здесь, что указательные местоимения in  "этот’ и <j\ 
ап "тот’ во мн. ч. Î Jol и 1̂ 1 приобретают значение личного местоиме
ния 3 л. мн. ч. «они», т. е. всегда субстантивированы. 1̂ 1
anha namlxaxand "они не хотят*.

Подлежащее — наречне

33. ^ .iinjl Ip  ̂ ĵl>Li. sajad

xajliha tasavvur mlkunand Li cavan ansab daqiqa-jl ba xab narafta 
"быть может многие думают, что юноша в ту ночь ни минуты не соснул’. 
Здесь подлежащее —  наречие xajli "мною’ "очень’, субстантивиро
ванное в Форме мн. ч.

Иногда подвергаются субстантивпзации слова, ранее бывшие суще
ствительными, но затем потерявшие это значение и употребляемые 
теперь обычно только в значении прилагательного пли наречия. К  таким 
словам можно отнести, напр.: ^  Ьагх —  с ^  Ьагх-1 пли ba"z —

ba"z-l "часть’, "небольшая часть’, получившие значение «некото
рый», «немного», «несколько»: j l  barx-i az arbab-i qa-
lam "некоторые писатели’, ba"z-I mardnm "некоторые люди’.
Эти слова тоже субстантивируются в Форме мн. ч.:

34. j L i  j i

^  ^ i m r u z - r a
bam cam"ijjat badln taraf dasta dasta amada; bcCziha dar kanar-i enjlia, 
harxiha dar baoiha-ji atraf va dastaha-ji muta"addida dar atraf-i istaxr 
ba xtjsl va tarab masqOl va ba xurdan-i kahu va sirka sira "alaqamand 
hastand "сегодня тоже население группами пришло сюда; некоторые по 
краям ручьев, некоторые в окрестных садах и многочисленные группы 
вокруг пруда предаются веселью и развлекаются едою салата с вино
градным уксусом’.



35. j j -^Г J L  j \  J CjjI*** j  f
ba'ziha ham ba kamal-i cur’at va casarat va hararat az ma su’al 
kardand. . .  Некоторые с полной отвагой, смелостью и темпераментом 
у нас спрашивали . . . ’

Подлежащее — помииативпая группа слов

Подлежащее может быть выражено также комплексом слов, нахо
дящихся между собою в грамматической связи, т. е. отдельным слово
сочетанием. От обычных сложных слов такой составной член предложе
ния отличается тем, что включает в себя относительно большее количество 
элементов и носит окказиональный характер. Но поскольку здесь суб- 
стаптивпзацпи подвергается целое словосочетание, выполняющее Функцию 
одног о  определенного члена предложения, его можно рассматривать 
тоже как своего рода сложное слово, синтаксическую часть речи, которая, 
будучи членом предложения, воспринимается как неразложимое целое. 
Напр.:

36. I® j  ^ i^ V ^  ^  tahjlcat
va in ba stir bar anglxtanlia tamam namlsud 'эти подстрекательства 
и эти возбуждения к волнению не прекращались’. Это предложение
слитное. Вторым подлежащим является словосочетание U л
ba siir bar anglxtanha букв, 'к волнению воз-буждения’. Это суб
стантивированное словосочетание можно было бы выразить формулой, 
(предлог-*-существительное-*-предлог-*-инфинитив)-*-суффикс мн. ч.

37. Lj astuj ^ a3j  j c.<«itc ba xab-г ojaflat
furU raftan-i й natica-ji namatlub-i dast 'его погружение в беспечный 
сон имело нежеланный результат’. Подлежащее —  ̂ j  Ч
ba xab-i qaflat furii raftan, букв, 'в сон беспечности вниз отправление' =  
предлог -*- существ. -*- существ. -*- наречие -+- инфинитив.

38. <1—1 j j i  j  1 J.p:> avaz-i duliul sanldan az dur
xfd) ast 'хорошо слушать бой барабана издалека’ (послов.). Подлежа
щее—  avaz-i duliul sanldan букв.'голос барабана слу
шание ’ =  существ. -*- существ. инфинитив.

Подлежащее с местоименным суффиксом

Следует еще отметить сочетание существительного или субстантиви
рованного слова с местоименным суффиксом. В таком сложном слове 
мредставления о носителе признака и его признаке (принадлежность) 
сливаются вместе и воспринимаются как нечто целое, аналогично глаголу 
с субъектным показателем. Напр.:



39. <--***■*■> j LpvJ jJ  manziUas az mca candan
dur nlst; 'дом его отсюда не столь далеко’. Подлежащее =  существи
тельное местоименный суффикс 3 л. ед. ч.

40. f jJ 't  j l  az badbaxtl pidar-am  naxus sud
'от невзгоды отец мой занемог’. Подлежащее =  существительное -+- 
местоименный суффикс 1 л. ед. ч.

41 . Lo с .4 j *, -  I Lj Aw lartjj
Inca sa ta  dastmal ast; Icudam-as xus-at mljajad? ablaq-as xus-am  mljajad 
'здесь три платка. Который из них [букв, который его] тебе нравится? 
Пестрый из них [букв, пестрый его] мне нравится’. Подлежащие —  
субстантивированные слова ^Jj f  kudam-as =  местоимение вопроси
тельное -ь местоименный суффикс 3 л. ед. ч. и ablaq-as =  прилага
тельное -+- местоименный суффикс 3 л. ед. ч.

СКАЗУЕМОЕ к/

Сказуемое может быть представлено различными частями речи, и в за
висимости от того, какая именно часть речи выполняет функцию сказуе
мого, определяется характер самого предложения. В основном мы можем 
различить в персидском языке три разряда предложений: а) г л а г о л ь 
ные  (вербальные), где сказуемое представлено фпнитивной формой 
глагола, б) а д ъ е к т и в н ы е ,  где сказуемое —  имя прилагательное, относя 
сюда же и все адъективированные слова, и в) су б с т а н т и в н ы е ,  где ска
зуемое—  имя существительное или субстантивированное слово. Последние 
два разряда предложений мы можем объединить также общим термином 
с в я з о ч н ы е  п р е д л о ж е н и я ,  поскольку они характерны наличием 
в них предикативной связки.

Зависимое свое состояние в глагольных предложениях сказуемое 
проявляет в согласовании глагола с подлежащим в лице и числе. Так, 
при подлежащем, выраженным 1 и 2 л. местоимения, глагольная основа 
соответственно оформляется субъектным показателем 1 пли 2 л. Если 
указанные местоимения во мн. ч., то и глагольное сказуемое несет 
окончания мн. ч. При подлежащем, представленном именем существитель
ным или его заместителем, сказуемое-глагол принимает форму 3 л., 
согласуясь одновременно в лице:

42. . . . Л  аД*? L  та barha guftaim va
bar-i dlgar migujim . ..  'мы многократно говорили и еще раз говорим . . . ’

43. . . .  j  p J jJ j  Jj Ubl man Inga harf-i Hacc
'All-га burrzdam va guftam . . .  'здесь я прервал слово Хадж-Али 
и сказал . . . ’



44. J > J *  J *  j l  У  tu az raan harf_I m xahi ?anid 'TbI 
от меня не услышишь ни слова’.

45. j . .J jjJ  <uJI Li айв albatta In saxs-l-ra mvti- 
nasid 'вы,' конечно, знаете этого человека’.

Б предложение адъективных и субстантивных сказуемое связы
вается с подлежащим через предикативную связку (см. ниже), вызы- 
вающую представление о времени и согласующуюся в лице и числе. 
Однако здесь следует отметить, что согласование в числе как в глаголь
ных, так и в связочных предложениях в силу различных причин часто 
не имеет места, повинуясь особым обстоятельствам. Случаи несогласова
ния сказуемого указываются ниже. Как уже было упомянуто, зависи
мость сказуемого сказывается п в том, что оно, как правило, в литера
турном языке следует за подлежащим, замыкает собою предложение. 
Это тяготение сказуемого к концу предложения сохраняется и в простом 
распространенном предложении и в предложениях придаточных, в то время 
как подлежащее стремится встать в голове. Таким образом оба главных 
члена двусоставного предложения представляют собою как бы два полюса 
предложения, между которыми располагаются второстепенные члены.

Согласование сказуемого

Хотя из большого числа приведенных выше примеров можно увидеть, 
что грамматическая зависимость сказуемого находит свое выражение 
в согласовании предикативной связки или глагола в лице и числе 
с подлежащим, однако весьма часто Формальное согласование оказы
вается нарушенным, уступая место согласованию «по смыслу». Значи
тельную часть таких согласовании по смыслу следует отнести за счет 
влияния Феодальных отношений, в большой степени ныне уже отживших, 
но тем не мепее до сих пор еще сохраняющих свой отпечаток в пер
сидском литературном языке. Феодальный строй с его развитой иерар
хией и субординацией людей по ступеням общественной жизни породил 
и своеобразный язык для людского коллектива каждой социальной сту
пени, создавая свои лексические особенности, особую терминологию 
и даже особый строй речи. Отношения равного к равному, младшего 
к старшему, слуги к хозяину, начальника к подчиненному, вассала 
к сюзерену, аристократа к плебею особенно четко вырисовывались 
в словесном обращении друг к другу. В первую очередь это сказы
валось в замене личных местоимений соответствующими синонимами. 
Так, стоящий на более низкой социальной ступени по сравнению с другим 
именовал себя не ^  man 'я ’, a 0J ^  banda 'раб’, in haqlr
'этот презренный’, JZ L in cakir 'этот слуга’, da'I '[ваш]
молельщик’ или просто in canlb 'эта сторона’ (в эпистолярном



стиле) и т. п., а того, к кому он обращал свою речь, в зависимости 
от того, на сколько ступеней тот стоял выше, он называл: Li suma
"вы’, Ll aqa "господин’, sarkar "начальник’, с canab-i "all
"ваше превосходительство’, "степенство’, а букв, "высокое прибежище’, 

hazrat-i asraf "ваше сиятельство’, "ваше высочество’,
а в букв, переводе "благороднейшее присутствие’ и т. п., заменяя этими 
словами личное местоимение 2 л. ед. ч. Наоборот, вышестоящий, обра
щаясь к нижестоящему, подчеркивал свое превосходство, именуя себя 
личным местоимением 1 л. ед. ч.: ^  man "я’, пли говорил о себе 
в 1 л. мн. ч. U т а  "мы’, так называемом «множественном величия». 
Говоря о 3 л., поступали аналогично, заменяя личное местоимение
3 л. ед. ч. ^1 й "он’ или мн. ч. < jL iJ Isan "они’ соответствующими 
синонимами, пли в знак уважения употребляли вместо ед. ч.^) мн. ч. 
а также «согласовывали» сказуемое с названием этого третьего лица 
во мн. ч. Ср. старое русское «барин приказали».

Такая замена личных местоимений синонимами и но сию пору распро
странена в Иране, хотя и не носит уже столь резко выраженный клас
совый характер. Некоторые из этих синонимов превратились не более 
чем в образные Формы изъявления вежливости, некоторые закрепились 
как титулы лиц, занимающих ту или иную должность в государственном 
аппарате, или как титулы лиц, наделенных каким-нибудь званием.

Согласование, повидпмому, первоначально было полное, т. е. при 
замене личного местоимения 1 и 2 л. каким-либо именем существи
тельным сказуемое ставилось в 3 л. и в одном числе с подлежащим. Это 
подтверждается отчасти тем, что если в наше время иранец хочет под
черкнуть особое «самоуничижение», то он прибегает к полному (фор
мальному) согласованию. Напр.:

46. ^   ̂ L аГ ij
s ' j j j  O p L *  o J l ie  ada-ji vazlfa banda-ra vadar narnfid
ki bit tuhldastl va kaml-ji sarmaja-ji "ilml ba navistan-i In maqalat 
mubadarat varzad "исполнение долга заставило раба [синоним 1 л.], 
чтобы он, несмотря на бедность и скудость научного капитала, при
ступил к написанию этой статьи’.

Но с течением времени, когда указанные синонимы мало-по малу 
вместе с отмиранием Феодальный отношений превращались только в Формы 
скромности и вежливости, полное согласование нарушилось: при сино
нимах личного местоимения 1 л. сказуемое получает предикативную 
связку или личное окончание 1 л., а при синонимах 2 л. —  предика
тивную связку или окончание 2 л.

47. i L  ^  J^l jyL j*  j  oJ-o L u oto

o j ij  J j "arz kunam ba asl-i In laiha handa muvafiq am va dar
А. К. Аренде ^



savr-i avval ham jak tazakkur-I banda dadarn г[я] бы сказал, [что] 
с основой этого проекта раб согласен семь ц а первом чтении тоже 
раб [я] напомнил. . . ’

48, {S *  - A  banda xatir4
muhtaram-i aqa-ji ra’ls-ul-vuzara-ra mutava^ih mikunam. . .  fpa6 обра
щаю внимание уважаемого ума г-на премьер-министра. . . ’

49 , juJ lLo oLjLi) liT 4.Г Ь  jaw  jaqln daram ki aqa istibah mikunld 
'л  уверен, что господин ошибаетесь’.

50, L J ib  «Jlc v L »  qanab-i 'dll magar ba 
plsnihad-i banda lnuvafiq msttd? fвысокое прибежище [см. стр. 17] 
разве с предложением раба согласны не есте\

В знак уважения, как сказано, сказуемое может быть во мн. ч. 
при подлежащем в ед. ч.:

51, J j ) j  j l  ^5^1
j j f  nqa-ji Fahimi, namajanda-]\ vizarat-i xarica, az Zabul ba sarhadd-i 
Afoianistan harakat kardand гг-н Фахимй, представитель министерства 
иностранных дел, выехали из Забула на афганскую границу’.

52, Jу'*1 jl**—I
jjJLiU aqa-ji vazir-i 'adlijja laiha-ji mu'amalat-i as'ar-ra ba
Maclis-i sQra-ji mi 111 taqdlm dastand гг-н министр юстиции представили 
в Собрание Национального совета законопроект о девизных операциях’.

Личное местоимение 2 л. мн. ч. как Форма изъявления уважения 
тоже уже в значительной мере потеряло такое значение и употребляется 
не только в официальном обращении, но и в Фамильярных отношениях 
между близкими людьми, родственниками и даже в обращении хозяина 
к слуге, выполняя Функцию личного местоимения 2 л. ед. ч. (ср. 
апглпйск. you) и подчас встречаясь с ним одновременно в одном предло
жении, создавая грамматическую несогласованность.

Ниже приводим несколько примеров обращения представителей раз
личных социальных групп к лицам, нм подчиненным или состоящим 
в близком родстве.

Обращение губернатора к полицмейстеру города:

53, lA**̂  {j* man sumd-rd
ba Tihran xaliam firistad ki xiul-at cavab bidilit 'я вас пошлю в Теге
ран, чтобы ты сам дал ответ’.



Обращение управляющего имением к крестьянину:

^ j l j i  ^  mubasir xanda-ji ta'accubamlz n^mud ki
mardaka suma-ra az kudam kuh mljavardand, ki fahm-i xarman bar 
dastan nadarl 'управляющий удивленно улыбнулся: человечишко, вас 
с какой горы доставляли, что ты понятия не имеешь о скирдовании’.

Обращение крестьянина-отца к сыну:

55, IjU-L ^  Ь Ь  ^  sly** L ĵuxj yj сип
tu pisar-i ba savad va dana hastid nacaram suma-ra agah namajam 
'поскольку ты малый грамотный и сведущий есте, я вынужден вас 
поставить в известность’. См. еще N°. 381.

П р и м е ч а н и е .  Приведенные выше синонимы местоимения 2 л. вроде
вагкйг, $anab-i *ali, « ^ io l  С у о л .  hazrat-i asraf и др. могут
употребляться также как обращение, но тогда они стоят вне предложения 
и не являются его членом.

Второй вид согласования «по смыслу» проистекает из семантики 
слова, выступающего в предложении в Функции подлежащего. Если 
имя существительное является выражением множественности или сово
купности одушевленных предметов и в особенности людей, то сказуемое, 
как правило, принимает Форму мн. ч.

56, qIj  u !a^  ^  3°^ larvan dar jak rah miraftand
'один караван шли по одной дороге’.

57, j u jJL lj u j^ b ~ o l  uy^s qi/sm-i impiraturl Avac-rft
mutassarif sudand 'императорская армия завладели Аведжем’.

58, L

j$Lj  In firangi. . . can-i ma-ra xarld, dar sdrat-I ki jak
sahr-i musulman ba hal-i man tarahhum namikardand 'этот Ференгп. . . 
спас мне жизнь [букв, купил мою душу] в то время как [целый] 
мусульманский город не оказывали сострадания к моему положению’.

59, dJLlo* оу9 d f  _Jj_ ^JS [/С vJjLjjjLeyS d^]^C Jji

оуч vazlr-i 'adlijja: asas-i farmajisat-i aqa-ji
'Iraqi bar In ast ki quvva-ji muqannina nahajad ba quvva-ji mucrijja 
haqq bidihand 'министр юстиции: Основа высказываний г-на Зраки 
покоится на том, чтобы законодательная власть нс давали права испол
нительной в л а с т и . . . ’ См. еще Лн 158.



То же самое происходит со сказуемым при неопределенных место
имениях dL  у* har jak и ^ I j f  j»  liar kudam 'всякий’, 'каждый’: 

v*L ^  bar jak majl das tan d 'всякий желали\

60, J L  ^)ljl ^IjS  liar kudam miguftand: filaoi
mal-i man ast 'каясдый говорили: осел мой’.

Помимо указанных случаев Формального несогласования сказуемого 
с подлежащим, можно еще констатировать, что при подлежащих не
одушевленных предметах во мн. ч., пли при нескольких таких подле
жащих в ед. ч. сказуемое обычно остается в ед. ч., хотя может быть 
согласовано и во мн. ч., что, однако, встречается реже.

Сказуемое не соглаеоиапо п числе

61, (c-jjll) djJj

^  ^  xarabalm-]\ qal'a-ji Alamfit dar bala-ji kilh-I ba hamln
ism (Alamut) dar si ma l-i sarql-ji QazvTn vdqi' ast 'развалины замка 
Аламут расположен [есть] на вершппе горы того же названия (Аламут) 
к северо-востоку от Казвпна’.

62, ^UJ| \j j +a* quva-ji farsuda
bahicvacb namltavanad kar-i inufld-ra ancam dihad Изнуренные силы 
никоим образом не мооюет совершать [букв, не может (чтобы) совер
шал] полезную работу’.

63, i— LcU i v b i l  olJ
rahhd-}i ki canub-i Iran-ra ba xaric marbfit mtdarad tamaman bahii 
ast 'пути, которые связывает юг Ирана с внешним миром, полностью 
морской естъ\

64, j-^Lo jLoxJJ п <Ol
dastnrat-i mu’akkad-I baraji icra-ji madda-ji jazdabum-i qanfin-i inhisar 
sadir yardid 'был издан настоятельные инструкпии для приведения 
в исполнение статьи 11-й закона о монополии’.

65, J i L .  J.C Ljl j i  jU j l
ulsi* azkar va rijahin-i ki dar bustanha-ji

I»rupa ba  ̂ zahmat 'amal mijajad dar sabrabd-ji Iran batavr-i faravan-l 
mvtujad цветы и ароматные травы, которые с трудом культиви
руется в садах Европы, в изобилии произрастает на полях Ирана’.



66, j J y  LLl ; ds'iU ^  £yL savq va 'alaqa nisat tavlld mikunad 
"симпатия и расположение порождает радость’. См. также №№ 30, 8 8 , 
97, 138 и 326.

Сказуемое согласовано в числе

67, О ) ( j j b J * III
hararatlia-ji muxtalif dar badan taojjlrat-i mubimma tavlld mlkunand 
"эти разные температуры производят в организме важные изменения’.

68, J  <1/-^ L 1 ̂ jSu
by* j ^ \ y k J siSXr* fwrrn-i halisacat naqdan ja  ba aqsat ja  taqsim-i aoha 
bajn-i zari'ln uafif ba hal-i mamlakat naxahand bud *продажа земель 
«халпеэ» за наличные деньги или в рассрочку, пли распределение их 
между земледельцами не будут полезны для состояния государства’.

Что касается сказуемых, выражающих существование, бытие, на
хождение налицо, то при подлежащих во мн. ч. пли при нескольких 
подлежащих в ед. ч., независимо от одушевленности или неодушевлен
ности предметов, они остаются в большинстве случаев в ед. ч.:

69, LdJa-o j  j  Le ^ *■—’Li
«U L hajvanat-i mu’azzl az qabil-i mar va "aqrab va qajra 

mutlaqan dar In nahijja jaft namlsavad "вредные животные, как то 
змея и скорпион, в этой области совершенно не находится’.

70, :>j l j j  ьуь  LpJl j s  ^ U i  j  ash va qatir dar anofi vu^iid 
nadarad fлошад[и] и мул[ы'\ там не существует

71- ^  £ У Э j  ^  lŜ oA  j 2*
j  ^  уф\ ^ j dar para-ji az navahi-ji

kuhistanl lcabk-и tajhii-u mis-u que va gah-J ham palany va dar dastha aim 
kam-u bis ba nazar mirasad "в некоторых горных районах более или 
менее наблюдается куропатка, фазан, серна и горный баран, иногда 
даже леопард, а в степях —  газель\

Глагольные предложения

В глагольных предложениях сказуемое может принять любую фпнп- 
тивную Форму глагола, т. е. быть выражено в наклонениях изъяви
тельном, сослагательном, повелительном, условном и желательном, в залогах 
действительном, страдательном и понудительном.



Сказуемое в изъявительном наклопешш 

Н а с т о я щ е е  в р е м я

72* Аа»^  ^ I j  ^   ̂ ^  [/f ̂
. . . s j b  lranlha-ji ba liimmat ki mldamnd marg bar bandagl va aslrl 
tarclli darad. .. 'доблестные иранцы, которые признают, что смерть 
имеет предпочтение перед рабством и неволей..  .’

73. \ j y jS  ал jaqTnan mldanld ci kas-ra
migiijam 'вы несомненно понимаете, что за особу я называю’.

П р о ш е д ш е е  п р о с т о е  в р е м я74. f  \j J - o l  j L ^ uj ^
man pas az davandagiha-ji bisjar bi-l-axira In asKi musallam-ra dark 
kardam 'после многих хлопот я, наконец, уразумел это неоспоримое 
основное правило’.75. dai»j j j j l *  (j \ J jj  ^ I p  aJ);> j

^  ju i~  barf bina-ji barldan-ra guzast va danaha-ji
rlz-i an manand-i pasaha-ji safld faza-ji bijaban-ra pur namud 'начал 
падать снег и мелкие его хлопья словно белые мошки заполнили степной 
простор’.

П р о ш е д ш е е  н е с о в е р ш е н н о е  в р е м я

millat-i Iran istiqlal va haqq-i sarafat va 'uluvv-i madanijjat-i xud-ra 
mixast 'иранский народ желал своей независимости, права на уважение 
и величия культуры’.

77. _уР ^   ̂oLeu 1 Ао̂ яг̂  ^ aL ^P %

^J?*  oLT Hasan 'A ll xan bar sab xud-ra dar mahkama-ji
insaf qazavat mlkard va bar gunab-i xud hukm midad 'Хасан-Али-хан 
каждый вечер судил себя судом справедливости и выносил приговор за 
каждое свое преступление’.

П р о ш о д ш е е  с о в е р ш е н н о е  в р е м я

78. ^ I p a*L jL lc ) ^jJjJ jLor’* ^ b i/

A^ib ^ o L b L  aj 1 aqa-ji vazlr[-i] muxtar-i
davlat-i §ahansalil-ji muqTm-i Lundun i'tibarnamaba-ji xud-ra ba padsah-i



Ingilistan taqdlm dasta ast 'г-н полномочный министр шаханшахского 
правительства, резидирующий в Лондоне, вручил английскому королю 
свои верительные грамоты’.

79. 1̂ ^  Lj baiaji najl ba In
maqsud vasail-I ham fikr namfida am 'для достижения этой цели я даже 
придумал кое-какие средства*.

Д а в н о-п р о ш е д ш е е  в р е м я

80. aIaL*. ^  ^ j l I j L  4̂ p hama ей—ra
qaratgaran va duzdan panahgah-i xud saxta budand 'повсюду грабители 
и воры устроили свои убежища’.

81. оj j  j  j  viiL# L«
ma mat va mutahajjir va angust ba dahan sargardan manda biidim 
'мы остались остолбеневшими, пораженными в крайнг м изумлении и смуще
нии’, букв, с пальцем во рту —  жест крайнего изумления.

Б у д у щ е е  в р е м я

82. ^ L»j  ll^Lol Lj abadi-ji
amlak-i xallsa sajir-i manabl'-i 'ajidl zijad xahad hard 'благосостояние 
земель «халисэ» приумножит прочие источники доходов’.

Farrux guft: xajli xub,

batman xaham amad 'Фаррух сказал: очень хорошо, я обязательно приду’.
Наклонения сослагательное, условное и повелительное, а также 

неопределенное время морфологически не отличаются друг от друга. 
Во всех этих случаях употребляется одна и та же Форма глагола, 
состоящая из основы настоящего времени, личного окончания и Факуль
тативного префикса Ы. Различие будет, следовательно, чисто Функцио
нальным, зависящим от синтаксического употребления глагола и контекста.

Ciiaaycwoe в желательном паклонеппи

Форма желательного наклонения, весьма редко встречающаяся 
в современном языке п происходящая из старого сослагательного накло
нения, образуясь путем удлинения начального гласного в личном оконча
нии, употребительна теперь только в 3 л. ед. ч. ^  кип —  A l f  kunad 
гда сделает’. Чаще наблюдается желательное наклонение от глагола 

budan 'быть’, причем образование Формы идет не от основы



bas, а от более старой основы £  bu. Вместо buvad, однако, 
в результате стяжения получается Форма :>L bad "да будет’.

84. b L  j*  har ci bada bad "пусть будет, что будет’.

85. j>L> ^  ->Lo J>\ agar jad-as ba la"nat mabad
ba xajr ham mabad "если да не будет память его [помянута] лихом, 
то да не будет [помянута] и добром’.

Предложения последнего типа правильнее рассматривать как связоч
ные, так как в них zL  bad выполняет по существу Функцию предика
тивной связки при сказуемых. Связка эта может опускаться, как, 
наир., в приветствии:

86. [лЬ] Li subli-i suma ba xajr [bad] "доброе утро!’ 
букв, [да будет] ваше утро к добру.

Сказуемое в страдательном залоге

87. о^Ь ^  Lie I /̂^1 ^ d a r
zarf-i qarn-i axlr imtijazat-i "adlda ba acOnib dada suda ast "в течение 
последнего столетия многочисленные концессии отданы иностранцам’.88, j \  Li I j  kZjLbi* ^ L  u X L  j|) ,j j u
j.L © ba"d az cang tamam-i su"bat-i tioaratl va qunsulgarlha-ji
almani az xallc-i Fars bm% cida sud "после войны все германские 
торговые отделения и консульства из Персидского залива были убраны’.

sa"f va nisat-i о 
дух не наблюдался’.

j  jak cunln ruh-i pur
^  CJJ

az sa"f va nisat-T dida namimd "такой полный радости и ликования

Сказуемое н понудительном залоге

Теоретически любой персидский глагол может образовать Форму 
понудительного залога, но практически число глаголов, обычно при
меняемых в этой Форме, очень ограничено. Приводим наиболее распро
страненные.

90, о̂^̂  lJ 4 J L .  LI amma ingillsha matlab-ra
ba §ah fahmanldand "но англичане растолковали шаху дело’.

91. J ajLj  J-aAJ j S [oLi ^/о Ь] Ij J  L j  )j^e-> ŷx>yC

jak nafar mavsum ba Mlrza Riza il-ra [Nasir-ud-dln sah] dar haram 
ba qatl rasantd "один человек по имени Мирза Риза убил [букв, довел 
до убиения] его [Насир-уд-дин-шаха] в священном месте’.



26-

92. ^  o>Ĵ  О j  ^jiI
j^ Jy . ĵJ^» bjy** pas In slr-u xursjd ki ba kulah-iman 

caspanda Im imruz ba dard naxurad, kaj ba dard xahad xurd? 'итак, 
лев п солнце, которых мы нацепили [букв, заставили пристать] к нашим 
шапкам, сегодня не годятся, когда же пригодятся’?

Адъективные предложения

В адъективных предложениях сказуемым может быть имя прилага
тельное пли другая адъективированная часть речи, в особенности 
наречие, не имеющее Формальных отличий от имени прилагательного. 
Таким образом в качестве сказуемого может быть употреблена та же 
часть речи, что и для выражения определения. Последнее обстоятель
ство свидетельствует о Функциональном родстве и близости сказуемого 
и определения. Действительно, атрибутивные отношения, т. е. отношения 
между определяемым словом и его определением, могут мыслиться 
и как предикативные отношения. Это положение подкрепляется истори
чески наличием, напр. в среднеиерсидском языке, так называемых бес- 
связочных предложений, где подлежащее и сказуемое связываются 
Формально между собою так же, как определяемое слово со своим 
определением. Вместе с тем, на ряду с бессвязочными предложениями, 
в том же среднеперспдском языке существовали и связочные предложе
ния. В процессе развития языка второй тип предложения постепенно 
вытеснил первый тпп, и в новоиерсидском языке, но крайней мере 
в его современных литературных стандартах, связочные предложения 
как адъективные, так и субстантивные, получили подавляющий перевес. 
Тем самым и грамматическое выражение атрибутивных и предикативных 
отношений различается строго (ср. ниже, стр. 44). Главной Функцией 
предикативной связки является выражение представления о времени, 
которого неглагольное сказуемое само по себе в полной мере не может 
выразить.

В качестве предикативной связки, показывающей отношение настоящего 
времени, употребляется глагол-существительный:

Ед. ч. Мн. ч .

1 л. 1̂ am 'есмь’ Im 'есьмьГ
2 л. I ееси’ Jbl Id 'есте’

3 л. <1—1 ast 'есть’ j j )  and 'суть’

Глагол-существительный в синтаксическом употреблении в ново- 
персидском языке раздвоился. Формы am, I, ast, im, Id, and (‘^1 y l
‘jLiJ ‘j J  ‘^ )  ‘C - J )  потеряли свое реальное значение, стали лишь



глагольной связкой, в то время как для выражения представления 
о бытии, существовании, нахождении налицо вошла в употребление 
другая Форма, образовавшаяся из hast с прибавлением субъектных пока
зателей других лиц:

Ед. ч. Мн. ч.

1 л. hastam 'есмь’ hastlm 'есьмы’
2 л. hastl 'ecu’ hastld 'есте’
3 л. hast 'есть’ hastand 'суть’

Но в современном языке и этот глагол уже в значительной степени 
утратил свое реальное содержание и тоже теперь часто употребляется 
в значении только глагольной связки. Таким образом предикативная 
связка настоящего времени сейчас может быть выражена двояко:

1 Л. || аш || hastam ^ 1 1| lm ||hastlm
2 л. 11| hastl jb l |jjuJLi** Id || hastld
3 л. || ast j| hast and || hastand

93, ^  U ^c  Ij j I Iranlha 'umuman
mntavassit-ul-qama va gandumgfm hastand 'иранцы вообще среднего 
роста и смуглы [суть]’.

94, L i  « jolj djU» : kLjSLc

f°b»  j  jJLb* C ^ i j  ^  о ^  dahan-as
mlguft: «xanazad am», casm-as miguft: «kamtarln-i suma hastam», gardan-as 
xam mlsud va rast mlsud va mJguft: «xadim-i asitan-i suma-j-am» 'рот 
его говорил: «я ваш дворовый [есмь]», глаза его говорили: «я ваш 
ничтожнейший [есмь]», шея его сгибалась и выпрямлялась и говорила: 
«я слуга вашего порога [есмь]»’.

95, j  j i S  j l  C»)j^L  sadirat-i Iran
hamlsa az varidat-as kamtar buda va hast 'экспорт Ирана постоянно 
меньше его импорта был и есть’.

С другой стороны и глагол-существигельмый в своем реальном 
значении может быть теперь выражен и в той и в другой Форме:

96, (Л -л  u L ^  dar Islambul
baraji qallha-ji Iran bazar-i vasl'l hast 'в Стамбуле для иранских ковров 
имеется широкий рынок’.



97, о)j  Aw JL*i j ) az taraf-i simal sa rah ast 'с север
ной стороны имеются три пути’.

Связка является тем служебным словом в предложении, через 
которое оформляется предикативная связь и выражается зависимость 
сказуемого от подлежащего. Эта зависимость, однако, в персидском 
предложении не выливается в полное уподобление: сказуемой не при
нимает вместе с подлежащим Формы мн. ч., а предикативная связка, 
как уже упоминалось, не всегда согласуется в числе.

Функцию предикативной связки могут выполнять и так называемые 
вспомогательные глаголы, которые, соединяясь с именем или наречием, 
в большей или в меньшей степени теряют свое реальное значение. 
К таким вспомогательным глаголам в персидском языке мы можем при
числить:

1) для экзистенциальных предложений: глагол (j*y  Ъййап [осн. наст. вр. 
has] 'быть’. Отношения прошедшего пли будущего времени 

в связочных предложениях передаются соответствующими Формами этого
глагола: ^ у  J y L *  man masqul budam 'я был занят’; ьу  J ^ f  
"urg gurisna bud 'волк был голоден’; ьу ^s» \y  baccaha
xushal xahand bud 'дети будут веселы’. Здесь ^ у  budam, ьу  bud, 
zy  j ^ \ y  xahand bud только связки при сказуемых masoiul,

gurisna, xushal, а не сами сказуемые, так как такие
глаголы, как (j$ y  Lu ^ y  aJLwjT 'u ^ y  не больше, чем
фикция, ибо сказуемым могло бы быть одно имя прилагательное без 
связки. Однако нужно различать случаи, где глагол ( j$ y  непосред
ственно является сказуемым и, следовательно, Функционирует как знамена
тельный глагол, напр.:

98, ьу  Cj ]^L j * £ >  J-S J L  Aw sa sal qabl Farrux dar Tihran 

hud 'три года тому назад Фаррух был в Тегеране’.

99, ^  aT did ki kisa-ji zar-j zir-i
sar-as mibasad 'он увидел, что под его головой находится [букв, есть] 
мешок золота’.

Тут ьу  bud 'был’ и jlIL a* mlbasad 'есть’, 'находится’ —  сказуемые. 
Или в сложных глагольных Формах (plusquamperfect., conjunct, perf. 
и conjunct, plusquamperf.) вроде Л ^ у  ^ y  navista budld букв, 'вы 
были написавши9 ̂ т. е. «написали раньше чего-то другого, уже написали», 
jLdL A;i,b dasta basad букв, 'он есть имевший’, в значении «он вероятно 
имеет», «он может быть имеет», где наличие глагола i j^ y  имеет теперь 
лишь Формальное значение.

Форма настоящего времени mibasam и т. д. употребляется
также как связка вместо глагола-существительного 1̂ am и т. д. в тех



случаях, когда временные отношения не строго детерминированы, когда 
представление о времени и содержащееся в суждении утверждение 
или отрицание должны возникнуть в ослабленном виде:

100. у  Cj Z  guft: tu klstl? goft:

mard-i savdiigar-l mibasam Опросил: ты кто? ответил: я человек тор
говый [есмь]\

101. j UJlLa* j  aaLLlo diJ» tabaqa-ji duyyum mar-
duman-I bl 'atifa va havcl mzbasayd 'вторая категория —  люди безучаст
ные п крикуны [суть]’.

Эта же Форма очень часто заменяет глагол-существптельный при дис
тантном положенпп связки, т. е. при таком положении, когда связка отделена 
от сказуемого еще рядом других второстепенных членов предложения. 
Наличие в таких случаях Форм настоящего времени глагола ( j^ y  вме
сто глагола-существптельного объясняется, повидпмому, требованиями 
стилистического порядка и стремлением сохранить ритмичность речи. 
На нем тогда и ударение Фразы, в то время как в связочных предло
жениях с глаголом-существительным ударение Фразы на самом сказуемом, 
а связка не только не получает ударения, но в разговорном языке даже 
подвергается редукции и слабо артикулируется. Напр.:

102* ^  в О з  О J-oLi I
aj O jx L *  ^jic qarardad-i axlr samil-i pajman-i

f adam-i tahacum va pajman-i masvarat va pajman-i 'adam-i musa'adat 
ba tahacum-i ihtimall mihasad 'последний договор содержит в себе 
соглашение о ненападении, соглашение о консультации и соглашение 
о неноддержке возможной агрессии’ (сказуемое J-oLi букв, 'содер
жащий есть’).

Условное наклонение этого глагола в качестве связки вводит в ска
зуемый признак элемент вероятности, сомнения, предположения:

у  Ijj o f  man sanTdam ki biradar-i tu naxus basad 
'я слышал, что твой брат будто бы болен’, в отличие от достоверной 
Формы vl-J  у  _jj 4.Г man sanTdam ki biradar-i
tu naxus ast 'я слышал, что твой брат болен’.

В этом случае утверждается полная реальность связи между сказу
емым признаком и представлением о субъекте.

2) Глагол О jJL (осн. наст. вр. yL) Sudan (sav) 'делаться’, 'становиться’ 
для предложений, где в отличие от экзистенциальных предложений 
сказуемый признак показывается не статично, а в динамике своего 
осуществления. Как вспомогательный глагол Sudan уже давно утратил



свое значение «итти», «уходить», которое теперь еще можно усмотреть 
в таких сочетаниях, как jJL nazdlk sud 'он стал близкий’, 'при
близился’, 'подошел’, j i i  j j*  dur sud 'стал далекий’, 'удалился’, 'отошел’,
• или в сложном слове jlJ  amadusud 'приход и уход’ =  'посещение’. 
Но как связка глагол в отличие от глагола (jbyj содержит
в значительной доле элемент активности, а потому его соединение 
с пассивным признаком (именем) приближает такое сочетание к глаголу 
с возвратным значением. Ср. JyLLc masoiul budam 'я был занят’
и masopjl sudam 'я стал занят’. Последнее легко можно
было бы заменить глагольным оборотом «я занялся»; sJ y
gurg gurisna bud 'волк был голоден’, j>L gurg gurisna sud
'волк стал голоден’ =  'волк проголодался’; bac-
calia xuijhal xahand bud 'дети будут веселы’, j i  jJLply. 
baccaha xuslial xahand sud 'дети станут веселы’ =  'дети развеселятся’. 
Глагол примененный как связка, вызывает, следовательно, кроме
представления о времени возникновения сказуемого признака еще и пред
ставление о динамичности признака, о процессе его становления. С этой 
стороны сочетания глагола с пассивным признаком можно рассматри
вать как переходную стадию* от атрибутивного предиката к глагольному 
с пассивно-возвратным значением.

Наравне с глаголом iJjJL употребляется в аналогичной Функции 
глагол gastan и его дериват gardidan с общей основой
настоящего времени ĵ* gard 'кружиться’, 'вращаться’, 'оборачиваться’. 
Эти глаголы, не утрачивая своего основного значения, выступают как 
экиваленты глагола в его современном значении 'делаться’, 'стано
виться’. Ср. русский глагол «превращаться», пли «обернуться». Напр.: 
«Лебедь . . .  встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась» (Пушкин).

103. j a  d-oJB ojLij LyjJ j i  Sa'd tarka-ra bar
anha isara namtid, hama xar gardtdand 'Са'д указал на них прутом—  
все обернулись ослами’.

104.  ^  J* j La j u l e  a f s j  iS jt2* ^
sabzada zarbat-l bar dlv-I zad ki manand-i xijar-i tar ba du nlm gardld 
'шахзадэ нанес диву [такой] удар, что он, подобно свежему огурцу, 
распался [букв, обернулся] на две половины’.

105. о М  j  J jJ i*  j l  dirGz
'asr kulak va baran-i sadld suru’ gardida ast 'со вчерашнего вечера 
начались [букв, обернулась началом] буря и сильный ливень’.



106. J j O J  *̂4в ^  J  ^  -/*=°
duxtar ba saxa-ji gul nazar mikard va az safa va lutf-i an bahravar 
gardid 'девушка глядела на букетик цветов и наслаждалась [букв, обора
чивалась, т. е. становилась наслаждающейся] их красотою и нежностью’.

В связочных предложениях мы различаем два строя. Один строй, 
когда сказуемое стоит в конце предложения вместе со своей связкой,

наир.: ^  V T ab garm ast 'вода теплая [есть]’
man kamilan xursand hastam 'я совершенно доволен [есмь]’

и второй строй, где предикативная связка отделена от сказуемого второ
степенными членами предложения, составляющими в данном случае опре
делительную группу слов к сказуемому. В двусоставных предложениях 
сказуемое, следовательно, окажется тогда в голове зависимого состава, 
и в таком случае оно связывается со своей определительной группой 
через изафет или предлог. Напр.:

107. Ip оIj

JjC L * Cfl J i) ^  bara-ji asnajl ba haqlqat-i avza'-i 
Iran nlz bihtarln rahha asnajl ba avza' va nmnr-i iqtisadl-ji an mam- 
lakat ast 'для знакомства с истинным положением Ирана тоже лучшие 
пути — знакомство с экономическим состоянием и делами этой страны 
[есть]’ (сказуемое «Л- J  asnajl ast).

sur'at va cihat-i badlili marbut ba imdad va nazdlkl-ji xutut-i 
hamfisar ba jakdlgar mibasad 'скорость п направление ветров связаны 
с длиною и близостью изобар друг к другу’ (сказуемое 
marbut mibasad).

109. JbLc J J Ь*мР b bJb:
^ j S  J  Lc qaliban sad-I pangali ta sad-I bastad az huquq-i 

gumruki 'ajid-i vall-ji vilajat va^'ummal-i gumruk mlgast 'большей 
частью от пятидесяти до восьмидесяти процентов таможенных пошлин 
шли в пользу правителя области и таможенных чиновников’ (сказуемое

'ajid migast).

110 .

sahib mansab-i mazlnjr dar badv-i amr midtafit-i farjad-i cavan nasuda 
bud 'упомянутый офицер сначала пе обратил внимания на вопль молодого 
человека’ (сказуемое 0J ^  CJuJL multafit nasuda bud).

См. стр. 37, 38 о контактном и дистантном положении сказуемого 
в глагольных предложениях.



Субстантивные предложения

Возможность мыслить название предмета, т. е. имя существительное, 
как признак или совокупность признаков другого предмета, как название 
родового понятия, допускает возникновение предикативных отношений 
между двумя именами существительными, где подлежащим будет назва
ние конкретного предмета или явления, а сказуемым —  название родового 
понятия или название,1 которое сопровождается представлением о при
знаке или совокупностп признаков. Напр.: *1—I Jfcs>\ ^  rafiq-i man
ahangar ast 'мой товарищ кузнец [есть]’; (j gusfand
hajvan ast 'овца животное [есть]’.

В предикативные отношения может вступить и глагольное существи
тельное п субстантивированное слово. Имя существительное и субстан
тивированные слова, становясь сказуемым, свою зависимость от подлежа
щего проявляют только в частичном уподоблении. Они принимают такую 
же независимую Форму, как и подлежащее. Это будет выражено отсут
ствием перед ним предлогов и пзаФета, что п соответствует независимой 
Форме имейптельпого падежа подлежащего. Но предпцированное суще
ствительное как признак не принимает мн. ч. (ср. прилагательное и на
речие), напр.: Lo fna kargar hastim 'мы рабочие’ букв, мы
рабочий есьмы, хотя может иметь место и согласование .в числе, когда 
говорящий нарочито подчеркивает, что родовое понятие пли совокупность 
признаков, выраженных сказуемым, относится в отдельности к каждому 
предмету пли лицу из той их совокупностп, которая выражена мн. ч. 
подлежащего, наир.: j j |  U j L ^  ^  *+* liama-ji farzandan-i
man sarbazha and 'все мои сыновья солдаты [суть]’.

Если же в сказуемом указывается, что качество или свойство, при
писываемое субъекту, подобно, сходно или аналогично качеству или 
свойству другого субъекта, пли данное качество и свойство являются 
отличительным признаком, относимым к известному роду, то в сказуемое 
включаются такие слова, как: сил 'как’, ju jU  manand-i ' похожий’,

J-U misl-i 'подобный’, j l  az qabll-i 'вроде’ и т. п., или сказуемое 

употребляется с соответствующим предлогом:

111. by LL 01© Uf* surat-i duxtar cun mah-i till an
hud 'лицо девушки было как светящий месяц’.

112. [j[/S j] j [j  Л j \  dJUIjbc LjIj S. sarait-i mu'amala az 
qarar-i [ba qarar-i] zajl ast 'условия сделки, как следует ниже, букв, 
'условия сделки из постановления низа есть’.



113. с â LcLL sly* mavadd-i nizamnama bahamin 
tartib ast 'пункты устава в таком порядке [есть]’. См. еще № 242.

Наличие предлога в таких случаях следует рассматривать как способ, 
вносящий в сказуемый признак адвербиальный элемент.

Предикативная группа слов

В персидском языке мы встречаем еще особый тип предложений, не 
чуждый также и другим иранским языкам, генезис которого до сих пор 
не исследован и не установлен достаточно достоверно. Не предрешая 
вопроса окончательного определения природы такого рода предложений, 
мы допускаем возможность объяснить ее предицпрованпем законченного 
словосочетания, которое само по себе уже является двусоставным пред
ложением.

Возьмем, напр., предложение *1- J  *jlJ  qijmat giran ast
'цена дорога’ и попробуем привести его в связь с другим представле
нием, представлением о лошади asb. Простое сопоставление слов

) asb qijmat giran ast 'лошадь —  цена доропГ 
не образует еще необходимого грамматического единства, чтобы возникла 
взаимная связь этих представлений. 'Чтобы осуществить эту связь, 
имеются два пути. Либо представление о лошади « ^ 1  мы сближаем 
непосредственно с представлением о цене ставим его в зависи
мое от последнего положение и мыслим между ними объектное отношение, 
т. е., переводя на язык грамматики, слово употребляем в Функции 
приименного дополнения при слове Получаем тогда предложение

и  LX c ^ l  < 1 ^  qijmat-i asb giran a s t 'цена лошади дорогй,’. Либо 
сближаем как центральное представление о носителе признака со 

всей Фразой j l j f  qijmat giran ast, мысля ее как слож
ное представление о признаке в определенных условиях времени, т. е. 
стоящей в предикативных отношениях к . Вопрос в том, как грам
матически будет осуществлена в таком случае предикативная связь. 
Возможность одна —  определение слова косвенным падежом место
имения или местоименным суффиксом, через которые в таком случае
и будет выражаться эта связь. Наир.: u L X t u ^ ^ X U
asb qijmat-i й [qijmat-as] giran ast 'лошадь —  цена ее дорога’. Подле
жащее—  'лошадь’, что о ней утверждается? что u l X  
'цена ее дорога’. Следовательно, последнее словосочетание оказывается 
сказуемым и перед ним, как перед зависимым составом, возникает пауза, 
несколько более длительная, чем в обычного вида двусоставных предло
жениях.



Предикативные группы слов в современном литературном языке 
употребляются главным образом при имени существительном, так что 
связь со сказуемым осуществляется через местоимения 3 л., но в более 
редких случаях подлежащим могут быть личные местоимения 1 и 2 л., 
и тогда связь со сказуемым происходит при помощи соответствующих 
Форм местоимений <1—1 ^  man || xijal-am qdj-i digar
ast 'я —  мысли мои в другом месте’; <1—1 L i  ?шпа \\ ci xabar-
itdn asfi 'вы —  что за известие ваше?’, т. е. что с вами случилось? 

Предицировавию подвергаются как двучленные Фразы:
juL J u J  duxtar || dil-as tang sud 'девушка —  сердце ее сжалось’, т. е. 
девушка затосковала, так и многочленные предложения:

J)^»L duxtar || dil-as ba ahval-i
pisar bisjar bisuxt 'девушка —  сердце ее очень страдало [букв, горело] 
из-за состояния юноши’.

115. jlls j ^  s*-* j l  j l j Sabrnaz ||
as sanidan-i in suxan ra'sa bar andam-as uftad 'Шахрназ —  от слыша
ния этих слов дрожь напала на ее члены’.

116. L ~ri L4^ ]
[bacca] bar zamln uftad, digar- i || sar-as ba sang xurd 'одно [дитя] упало 
на землю, заплакало, другое — голова его ударилась об камень’.

117. ^  kC Li J  L Ij
. . . (^rj*** < lJL  j \  ba In ki ra 'aja dar Iran || halat-isan dar
"ajn-i sa'adat va xfisz ham bihtar as hdlat-i fi'li-ji mahbfis nabUd. . .  
'несмотря на то, что крестьяне в Иране —  положение их было даже 
в моменты благополучия и радости не лучше Фактического положения 
арестантов. . . ’

Предикативная группа может быть отделена от подлежащего введен
ным придаточным определительным предложением:

118. < !- ,)  j J  (xf Ur* jz  dartns || bar kuga ki sab
ajad ||sara-ji ii-st 'дервиш —  всюду где наступит ночь— его дом’, т. е. 
«дом дервиша в любом месте, где его застанет ночь» (поговорка).

119 . ^  J-*i JL  S.J j \  d f  J* aLJdL
j l  vjl <i>Lcjjlo Cjl j  «uLoJjjiJ

<1—1 oJLi <Ц* marls xdna-ji Hajdarijja-ji Niisimijja dar Fars || ki

az jak sal qabl ta'IIl biid|[dar паЩа-ji iqddmdt-i sihijja-ji hull va
q



mutavallijan-i mavqufa-ji an muqqadamat-i iftitah-i an az lnar qihat far a- 
ham sud 'больница Хайдарпйе-йе Назимипе в Фарсе, которая уже год 
как бездействовала, в результате мероприятий главного санитарного 
управления и заведывающпх его вакФнммп имуществами предваритель
ные средства к открытию ее во всех отношениях обеспечены’.

Наиболее простой способ перевода такого типа предложений на рус
ский язык состоит в том, что подлежащее мыслят как приименное допол
нение к центральному представлению предикативной группы и подставляют 
его в родительном падеже на место притяжательного местоимения. Тогда 
перевод последнего примера будет следующий: 'в результате мероприя
тий главного сапптарпого управления и заведывающпх его вакФными иму- 
ществамп, предварительные средства к открытию больницы Хайдарийе-йе 
Назпмпйе в Фарсе, которая уже год как бездействовала, во всех 
отношениях обеспечены’.

Иногда предикативная группа может связываться с подлежащим, 
как сказано выше, и через местоимение, стоящее в ином косвенном падеже:

120. Lo ^J <u {jj Ьул _j +a9 cS'
02>jj±J j L jak mard ||ki xajll faqlr bud || £га?г Ъа й guft ki ma

hala jak sal ast ki pulav naxurda Im 'один человек, который был 
беден, жена ему сказала: теперь уже год, как мы не ели плова’.

Такие случаи чаще встречаются в разговорной речи. При переводе 
этого предложения поступают аналогично тому, как сказано выше, 
с той разницей, что подлежащее здесь мыслят как глагольное дополне
ние в дательном падеже: жена сказала одному человеку, который был 
очень беден: мы. . .  и т. д. Вообще же употребление законченной Фразы 
в функции сказуемого другой Фразы в современном литературном языке 
встречается не столь часто и является, повидимому, теперь уже отжи
вающей Формой сказуемости.

Сложный глагол

Подавляющее большинство глаголов в современном персидском языке 
составляют так называемые сложные глаголы. Сложный глагол слагается 
из имени и чаще всего глаголов:

kardan [kun] 'делать’

vJ-y [ И  namudan [паша] 'показывать’, 'представлять’

[ер] dadan [dih] 'давать’

[ j b ]  dastan [dar] 'иметь’, 'держать’



u * j  [ u J ]  zadan [zan] 'бить’, 'ударять’
[ ^ L ]  jaftan [jab] 'находить’, Приобретать’

(jbjy* [j^i] xurdan [xur] 'есть’, 'съедать’

и др., причем глаголы kardan и ( j z y  namildan могут быть
в любом сложном глаголе заменены друг другом. Сложный глагол 
представляет собою но существу словосочетание, где первый элемент 
(имя) является дополнением ко второму (глаголу). Так, нижеприводимые 
глаголы означают:

taqslm kardan 'делать деление’

ĵ z y  guftugu namildan 'делать разговор’

c p b  nisan dadan 'давать знак’

dust dastan 'иметь другом’

J iy  tavallud jaftan 'получить рождение’.

Такого рода сочетания, возникая случайно в процессе мышления 
отдельных индивидов, в дальнейшее получают все большее распростра
нение в языке и, наконец, делаются привычными для всего говорящего 
на данном языке людского коллектива. При этом имя в такого рода слож
ном глаголе в значительной степени теряет значение дополнения и веще
ственное содержание и становится как бы знаменательной и модифицирую
щей частью сложного глагола, а глагол получает только служебное 
значение, значение глагольного признака, чем и объясняется в известной 
мере безразличное употребление глаголов п и * / ,,ли замена глагола 
{ js jf  в некоторых случаях глаголом ^;L ib в одних и тех же сложных 
глаголах.

Таким обрааом приведенные выше сочетания, приобретая значение 
глагола, означают:

i j s j f  taqslm kardan 'делить’
j z y  guftugu namQdan 'разговаривать’
^ p b  nisan dadan 'показывать’
^ - i . b  dust dastan 'любить’

tavallud jaftan 'рождаться’.

He следует, однако, полагать, что процесс превращения таких слово
сочетаний в сложные глаголы уже завершился настолько, что языковое 
мышление современного иранца уже не различает существующего между 
обоими элементами грамматического отношения и воспринимает сложный

з*



глагол как некое синтаксически неразложимое целое, подобно глаголу
vjjucl amadan 'приходить* нлп gudaxtan 'плавить*, и не ощу
щает семантики вспомогательного глаТола. Напротив, обе части сложного 
глагола воспринимаются каждая раздельно с учетом семантики как имени,
гак и глагола, и, скажем, глагол gus dadan 'слушать*, букв,
'давать ухо*, осознается именно так, а не как некий глагол «уходавать». 
Ощущение грамматического отношения между обоими элементами сложного 
глагола не пропадает совершенно, а только притупляется, а раз так, 
то и непосредственная связь между обоими элементами не так еще 
нерушима, как в указанных выше глаголах <jj*\ и где пер

вые их элементы I а и Г  gu, некогда модифицировавшие глагол, ныне, 
теряя непосредственную связь с глаголом, разрушают весь глагол.

В сложном глаголе имя с легкостью может принять мн. ч. и полу
чить определение, п тогда синтаксическое отношение между именем 
и глаголом и специфическое значение вспомогательного глагола вновь 
восстанавливаются в полной силе. Напр. глагол tahqlq kar-
dan 'делать исследование’ в предложении 1̂ \j ^
man m mas’ala-ra tahqlq karda am 'я исследовал этот вопрос* в зна
чительной степени утратил остроту синтаксического отношения между 
именем существительным и глаголом 1̂ 0 сведенным лишь к роли 
вспомогательного. Винительный падеж слова , так называемый
предикативный винительный, никакого выражения здесь не получил 
и нисколько не .мешает наличию второго винительного падежа, оформлен
ного послелогом Ij га для прямого дополнения.

Иное дело в предложении \ ^  ^  man dar

ta’rlx-i Iran tahqlqat-l kardam 'я в истории Ирана сделал некоторые 
исследования’. Здесь имя существительное во мн. ч., с неопре
деленным членом, и сразу же оно отчетливо воспринимается как дополне
ние, а глагол имеет уже значение не только вспомогательного
глагола. Имя в сложном глаголе может сопровождаться также и опре
делением: й dar In xusus tahqlq-I
'amlq karda ast 'он по этому поводу сделал глубокое исследование*. 
Или, напр., в сложном глаголе ^ у  pisrafl namudan 'делать
прогресс’ = 'прогрессировать’, 'преуспевать*: L* 0£JU>

I <py mamlakat-i ma plsraft-i sajan-T namuda ast 'страна наша 
сделала значительный прогресс’.

Из приведенных выше примеров можно притти к выводу, что соче
тание имя-н глагол только тогда в полной мере выступает в значении 
сложного глагола, когда оба элемента находятся в контактном положе



нии, т. е. непосредственно примыкают друг к другу. Если же имя 
сопровождается каким-нибудь определением и, следовательно, отделено 
от глагола еще хотя бы одним членом предложения, — назовем такое 
положение дистантным, —  то синтаксическое отношение между ними 
проявляется с большей силой и вспомогательный глагол приобретает 
снова свое реальное значение.

Особенно склонны занимать дистантное положение такие сложные 
п е р е х о д н ы е  глаголы, именную часть которых составляют имена 
действия, чаще всего арабский масдар и реже персидское глагольное 
существительное с суффиксом ^  —  -is. Имя в этой категории слож
ных глаголов может иметь при себе не только одночленное определение, 
по и многочленную определительную группу слов со включением в нее 
косвенных дополнений и даже прямого дополнения.

Сравним следующие примеры употребления в контактном и дистант
ном положениях сложных глаголов &  tark namudan [kar-
dan] 'сделать оставление, покидание, переставание’, resp. 'оставить’, 
'покинуть’, 'перестать’, 'отказаться’:

121. “ is* ĴДл1Л«|Л j  Ь? L L>  ̂ Ij La  ̂̂
Sijavus hala raftan-i xijaban-i Sin! va xijaban-i Muxtar-us-saltana- 

ra tark namiida ast 'Сиявуш теперь хождение [но] Песочному проспекту 
и проспекту Мухтар-ус-салтанэ оставил’ и

*i — ̂ Ĵ cuJaJLiJJ j  La? ^ L̂L*a ĴL»
Sijavus hala tarlc-i raftan-i xijaban-i Sin! va xijaban-i Muxtar-us-sal- 
tana-ra namiida ast 'Сяявуш теперь оставление хождения [по] Песоч
ному проспекту и проспекту Мухтар-ус-салтанэ сделал*.

Несомненно, что в первом примере в качестве сказуемого стоит 
сложный глагол tark namuda ast 'оставил’. Что ^
здесь не прямое дополнение предложения, видно из того, что показатель 
этого члена lj га (о нем см. ниже, стр. 55) относится к слову 
raftan 'хождение’ вместе с его определительной группой слов, почему 
он и поставлен в конце всей этой группы. Можно ли, однако, считать, 
что во втором примере сказуемым явится только глагол «JUJ о-у 
namuda ast 'сделал’ букв, 'показал’, 'проявил’, а имя существительное 

будет теперь уже прямым дополнением? Определяя члены предло
жения формально, мы, конечно, должны будем на этот вопрос ответить 
утвердительно, так как действительно слово iJp  связано теперь изафе
том со словом ^ sj и остальными членами, которые составляют единую 
определительную группу слов, относимую к слову iJ/J, и объектный 
показатель Ij  должен быть как будто также отнесен к нему же. Но 
формальный анализ членов предложения вряд ли в данном случае может 
определить синтаксическую Функцию слова . Решающим окажется 
логический разбор предложения. Ведь является глагольным суще



ствительным, заключающим в себе представление о действии п е р е х о д 
ном, которое по природе своей уже предполагает наличие какого-то 
объекта, так же как инфинитив ( js y  i J ^ . Если мы, выключив всю 
определительную группу, сократим предложение до слов л и

^  Sijavus hala tark namuda ast 'Сиявуш теперь оставление 
сделал’ и зададим вопрос: оставление чего сделал Спявуш?, т. е. на 
что распространилось это оставление, на что распространил свое действие 
глагольный признак, заключающийся в слове , то ответ как в пер- 
вощ так и во втором примере будет одинаков: объектом, на который 
целиком распространяет свое действие глагольный признак, является

То же самое мы можем констатировать и в следующем примере:

122. IjviJj*
O -J  cJL* ô L»J) mavzu'-i lulakasl dar macarl-ji abha-ji rlihran 
tavaccuh-i haj’at-i davlat-rii favq-ul-'ada qalb namuda ast 'вопрос про
кладки труб в руслах каналов [букв, вод] Тегерана внимание прави
тельства чрезвычайно привлек’ и

Слу cpL*J) J j i  J ’*
mavzu'-ilulakasT dar macar.i-ji abha-ji Tihran favq-ul- 

'ada fa /Ь-г tavaccuh-i haj’at-i davlat-ra namuda ast 'вопрос прокладки 
труб в руслах каналов Тегерана чрезвычайно привлечение внимания пра
вительства сделал’.

Здесь в обоих случаях сказуемым является сложный переходный 
глагол ( js y  c JL  galb namudan 'привлечение делать’ = 'привлекать’. 
Очень характерна при этом позиция наречия favq-ul-'ada
'чрезвычайно’ как обстоятельства образа действия. В первом пред
ложении, при контактном положении сказуемого, оно, как признак,
непосрественпо ему предшествует. Обычно обстоятельство образа дей
ствия и стремится встать как можно ближе к сказуемому. Во втором
предложении, при дистантном положении, оно остается стоять перед
именем действия c J L , тем самым указывая на его причастность
к сложному глаголу-сказуемому. См. еще N° 174.

При дистантном положении сказуемого прямое дополнение может 
и не быть включено в определительную группу именной части сложного 
глагола, а стоять отдельно, предшествуя ему. Имя сложного глагола 
в таком случае управляет косвенным дополнением пли через предлог или 
через изафет. Напр.:

123. . э /  (j j  <jl ( jJ j j  <ц>)̂  xaca pQl-ra tasllm-i an zan kard
'ходжа деньги вручил той женщине’, букв, ходжа деньги передачу той
женщине сделал.



Следует заметить, что направительный надеж (дательный) косвен
ного дополнения мог бы быть выражен здесь через предлог Ьа

{jj Ij j y t  <4,1̂  хаеа рШ-ra tasllm Ъа йп zan kard,
однако предложное управление чаще всего уступает место при дистантном 
положении сказуемого управлению через нзаФет, и косвенное дополнение 
становится определением именной части сказуемого, хотя имеются и такие 
сложные глаголы, которые при л юбо м положении сказуемого тре
буют предложного управления. К таким глаголам относится, напр.
I 0 ^ ]  ?uru" kardan [namudan] fделать начало’, "начинать’; "при
ступать’.

124. ^  j  Цл ^  j l  ^  ^  ^  1*1
^  *4 aqa sajx ^am ^am az guftaha-ji "All Riza
xan tars-u blm pajda namuda ba larzldan swrif namuda bud "Ага-шейх, 
постепенно все больше приходя в испуг от речей Алп-Рпза-хана, начал 
трястись’.

125. *4 J->Lâ  j \
pas az nlm sa"at-I liar du dar muqabil ham nisasta sunl' Ъа suhbat патй- 
dand "спустя полчаса оба, усевшись друг против друга, приступили 
к беседе’, букв, начало к беседе сделали.

126. UCjt* ism-i sahr-i Tun-ra
(abdil Ъа salir-i Fvrdavs namvdand "название город Тун переменили на 
город Фирдовс’, букв, название город Тун перемену на город Фир- 
довс сделали.

Ниже на стр. 59 указывается, что показатель прямого дополнения, 
послелог J j ,  может быть опущен. Это опущение может иметь место, 
как нри контактном, так и при д и с т а н т н о м  положении сказуемого.

127. ^  и**!*4, ^  J  л  4? Ы  tu-га ci bar an
dast ki xahis-i mukabara az man kunl "тебя что заставило желать спора 
со мною’, букв, тебя что заставило, чтобы ты желание спора от меня 
сделал.

Отрицательное предложение

Отрицание достигается препозитивным добавлением к сказуемому 
частицы отрицания <и па в глагольных предложениях или употреблением 
в связочных предложениях негативных предикативных связок. Последние,



слагаясь из na-*-ast (hast) •+-субъектный показатель, образуют следую
щие слитные Формы:

Кд. ч.

1
2
3

л. ; nlstam "не есмь’ 
J nlstl "не есп’

л. J  nlst 'не есть’

Мн. ч.
1 л. nistim гне есьмы’
2 л. nlstld "не есте’
3 л. nlstand "не суть’

Строй отрицательного предложения остается тем же, что и для 
утвердительного предложения, напр.:

128. у  leb 0b f  ojb d L  jak zarra-jl gunah bar zim-
ma-ji tu varid nlst "ни одна крупинка вины не лежит на твоей ответ
ственности’, букв, одна крупинка вины не есть прибывающая на твою 
ответственность.

129. ^  J ,  *э I ша п mail ntstom harfha— 
jitan-ra qabul kunam ря не склонен согласиться с вашими словами4, 
букв, я не есмь склонен [чтобы] я согласился с вашими словами.

130. aj j ^ l i  l ĵl anha dlgar qadir ba nazd-i 
man amadan nzstand "они больше не могут приттп ко мне’, букв, они 
больше не суть могущие к приходу ко мне.

Частица отрицания в соединении с глаголом всегда несет на себе 
ударение, напр.:

131. L Lh man harf-i tu-ra bavar wdmlkunam
fa не верю твоим словам’.

132. ^ у ^  j \  Ij ^ y  (j+*j Аякэ jak qit"a-ji zamln-i
maqam-i xud-ra az dast. ftdxahlm. dad "пи одного клочка земли своих 
жилищ мы не выпустим из рук’.

133. (jib)**'* Loi" ^ I ^  3
J j  j;*®» v^CL'Umman markaz-i asli va muhimm-i ^angha-ji Nadir- 

sah wabud va fi saxsan dar majdan-i cang huztir wadast "Оман не был 
основным и важным центром войн Надир-шаха, и он лично не присут
ствовал на театре военных действий’.

Кроме такой Формы отрицания в слитных предложениях существует 
еще Форма раздельного отрицания, где частица отрицания ставится 
перед подлежащими или перед приглагольными дополнениями (это отно
сится также и к именной части сложных глаголов) пли перед обстоятель*-



ствами, аналогично русскому «ни., н и ...» , но с тою разницей, что 
в персидском предложении в таком случае сказуемое уже не требует 
больше частицы отрицания:

134. i у* ^  j  ^  aJ па vl va па man mltava- 
nim suxan-I bigujlm "ни он и ни я [не] можем сказать слова’.

П р и м е ч а н и е .  Согласование скапуемого с несколькими подлежащими в разных 
лицах происходит в лице, имеющем преимущество перед другими, а именно' 
в 1 л. при наличии еще 2 или 3 л. и во 2 л. при наличии еще 3 л. См. также 
Лг 333. л

135. ^ Aj j  L»*.j ^оэ ^ j ) *, Lo L
na ba sahib-i In qasr asnajl daram va na ta kunQn daxil-i an sudam 
'я ни с хозяином этого замка [не] имею знакомства, ни до сих пор* 
в него [не] входил’.

136. kUSLo aJ ijXLo dJL aJ ^1 0 na nala mikard va na
(iz-I miguft 'он ни стона [не] испускал, ни чего-либо [не] говорил’.

При раздельном отрицании именных сказуемых или скаэуемых- 
сложных глаголов у одного сказуемого может отпадать связка или 
вспомогательный глагол. Напр.:

137. i l ljy> aJ Qbjf aJ na xab karda am na xurak 'я  и не*

спал и не ел’, букв, ни сна я [не] делал, ни еды.

138. ^LeJxj j у» j2> Aj ^  <,1**! J^el  ̂ Aj Aj б£
ittila'at-I ki ba dast mldihad na kamil ast va na dar xavr-i i'timad 
'сведения, которые он сообщает, ни полны [есть], ни достойны доверия’.

В повелительном наклонении на ряду с отрицанием па —  Iy j  J jL  
ma-ra rusva wakun 'не позорь нас’, —  употребляется также частица 

запрещения т а  ^Ь qam wwxur 'не горюй!’ При прибавлении частицы
отрицания к глагольным Формам с приставкою Ы последняя отпадает.

При отрицательном ответе на заданный вопрос, предложение может 
быть начато отрицанием aJ па или ^  aJ па xajr =  'нет’, с сохранением 
отрицания в сказуемом: Aj па мшшхйЬаш 'нет, не хочу’; а/

L па xajr, ta ba hal апсй wabudam 'нет, до сих пор

я там не был’.
Усиление отрицания достигается повторением частицы отрицания:

139. \ji ^  <ь <ь па, па, man In farmSjis-T

tu-ra «dmlpazlram 'пет, нет, с этими словами твоими я не согласен’, 
букв, нет, нет, я не принимаю это твое приказание.



Неопределенное местолмение g p  blc "что-либо’ в отрицательных
предложениях приобретает значение полного отрицания «ничего», «совсем 
не . . .» «совершенно не . . .» Напр.:

140. pS С Ал L g?-----? у  t U  a Z  I n

ci hads mlzanl? —  liic9 wdmldanam ci "arz kunam "ты из этого что до
гадываешься?— Ничего, не знаю, что мне сказать’.

141. ^  ^  ĵ *«**p musam-
mam bastl ki ism-i й-га bigujl?— na xajr, Me musammam nlstam "ты 
решилась назвать его имя? —  Нет, совсем не решилась’.

Местоимение g ?  может и самостоятельно представить собою одно
составное отрицательное предложение:

142. ? р — ?<L-J^  <u ci xabar ast? —  hlc\ "что случилось? —  
Ничего!’

Образованные с помощью сложные местоимения g p  hie kas 
^кто-либо’, j** g p  hie elz "что-либо’, p l j f  g p  hie kudam "какой-либо%
как уже упоминалось (стр. 9), в современном языке получили значение 
«ничего», «никто», никакой», «ни один»:

143. 0Jb^ bdAjT g p  .£)LJy> j A  dar in sab-i
havlnak hie kas dar kucaha dida wdmlsud "в эту страшную ночь никто 
на улицах не был виден’.

144. Ь g p  L i  suma Me clz-ra bavar wddarld "вы
ничему не верите’.

145. г | J j f  g p  Me kudam ba dard wdmlxurad "ни один
не подходит [не годится]’.

Наречие g p  Ыс vaqt "когда-либо’ тоже уже употребляется
только в значении «никогда»:

146. jsSLi jL ij vl-JJjc iLJjsrp ^  )JU.c

man mldanam ki biradar-i "aziz-am Me vaqt bar xilaf-i "adalat raftar 
ftdmikunad "я знаю, что мой любезный брат никогда не поступает 
вопреки справедливости’.

Неопределенный член (так наз. I единичности O jb j  ja-ji vah-
dat) в отрицательном предложении точно так же приобретает значение 
«пи один», «никакой»:



147. «I-iJjb Ul j - i  ^L~L> u paslman sud amma
paslmanl sqd-г wddast 'он раскаялся, но раскаяние никакой пользы не 
имело’.

Следует отметить еще разряд отрицательных предложений, где отри
цание выражает не столько нереальность глагольного признака, сколько 
представление о множественности и обилии связываемого со сказуемым 
объекта, причем перед объектом обычно ставится местоимение а? ci 
"что за’, а перед сказуемым —  относительное ki "что’, 'который’:

148. IpjMOk Л» I ji  dar In zaipina ci cizha hi
hikajat wdkard 'на эту тему какие [только] вещи он ни рассказывал’.

1 4 9 \ л  ififyr*4*
,J-0 aT I^oUj ) 4a ̂  J^J-cLc^l Aj Ll oylft 41)1 u M 3
j j ; > d f  ^  mulitaramln-i numra-ji avval-i sahr bam gah
mahz-i casJdan-i caj va kasldan-i qaljan-i mastl [mashadl] Hablb-ul-lah 
ba qahvaxana-ji 0 mljamadand va ci in'amha hi wdmldadand va ta 'a -  
rufha hi wdmtkardand 'уважаемые горожане первого сорта тоже иногда, 
ради [того чтобы] отведать чаю п покурить кальян мешхедп Хабпбуллаха, 
заходили в его кофейню и каких [только] подарков ему ни дарили, 
каких [только] комплиментов ни делали’.



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Предикативному отношению между носителем признака и его призна
ком, отношению, сопровождающемуся представлением о времени, противо
полагается атрибутивное отношение, мыслимое вне времени и вытекающее 
как нечто постоянное из самой природы данного носителя признака.

Предикативное отношение 

d L j b  sab tank bud рночь была темна’.

Атрибутивное отношение

v^Ljb sab-i tank  'темная ночь’.
Выразителем атрибутивных отношений является определение, обозна

чая свойство-качество и отвечая на вопрос «какой?»
В персидском языке мы встречаемся в основном с тремя категориями 

определений:
1) атрибутивными определениями, представленными, главным образом, 

именами прилагательными;
2) предикативно-атрибутивными определениями, выраженными при

частными формами глагола;
3) относительными определениями в виде предметных местоимений 

и числительных.
В известной мере атрибутивные отношения могут быть выражены 

также и именами существительными. Ср. атрибутивный характер при
именных дополнений на стр. 52, 54.

Определение может сочетаться с определяемым словом препозитивно 
и постпознтпвно. В первом случае атрибутивная связь не получает ни
какого оформления, во втором же случае она осуществляется через 
так называемый и з а ф е т ,  добавляемый к определяемому слову. Как 
уже указывалось выше, изафет, безударное i, повпдимому, исторически 
восходит к относительному местоимению hja 'который’. Определяемым 
словом в предложении могут быть слова как грамматически независимые.



так и зависимые, являющиеся носителем признака, т. е. подлежащее, 
приложение, именное сказуемое и дополнение. Никакого согласования 
определения с определяемым в числе не происходит. Определяемое 
может иметь несколько определений постпозитивных, и тогда все они 
между собою также связываются изафетами, образуя единую опреде
лительную группу, причем главное определение стоит обычно на пос- 

“леднем месте. Напр.:

150. uX j 0L~ casman-i dmnst-i sijakrang-i 0 'его
большие, черные глаза’.

151. objLil istibah-i sijasi-ji muhimm-i muxaliftn
'важная политическая ошибка противников’.

Сочетание определяемого с определением хотя и может быть раз
ложено синтаксически на отдельные члены, но по значению своему оно 
является неразложимым представлением о носителе признака п его 
признаке. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, так как оформле
ние некоторых грамматических категорий происходит с учетом этой не
разложимости.

Атрибутивное определение

Имена прилагательные в функции определений в литературном языке, 
как правило, ставятся после определяемого, получающего тогда, как
сказано, изафет: ab-i garni 'горячая вода’; j j JL kiili-i buland
"высокая гора’; ^  hava-ji sard 'холодная погода’.

Вместе с тем прилагательное может быть употреблено и препози
тивно: blcara diliatl 'бедный крестьянин’; ( j L>j ших-
tasar zaman 'незначительное время’. Но случаи препозитивного атрибу
тивного определения сравнительно редки. Оно сочетается с определяемым 
гораздо теснее, чем постпозитивное определение, и большей частью 
такое сочетание образует уже новое, сложное слово с иным значением.
Напр.: 0L— ab-i sijah 'черная вода’, но 0L— sijahab 'стоячая 
вода’, 'болото’; ^J .Г Sj L xana-ji garm 'теплый дом’, но <uL garm- 
хапа 'теплица', 'оранжерея’; ( j\J t  baha-ji giran 'дорогая цена’,
но ( j l j f  giranbaha 'драгоценны!!’.

Предикативно-атрибутивное определение

Предикативно-атрибутивное определение в противоположность атри
бутивному содержит в себе элемент известной активности (причастные 
формы глагола).. Эта категория определений может быть употреблена



только постпознтовно: j  О ̂  mardan-i qihandtda
va kardan 'люди опытный [букв, видавшие свет] и знающие дело’.

152. ju-.j  laiha-ji islah
suda ba tasvib-i maclis-i sflra-ji milll rasld ’исправленный проект былi 1 ’
одобрен меджлисом’.

153. L L j js  4a ^  ^jLaxulj da l^j-i ^
liT J J * J  va sabha ci dar tabistan va ci dar zimistan-i jaxbandan

ra 'aja kaslk-i istabl-i aqa bikasand 'а но ночам как летом, так 
и морозной [букв, льдом сковывающей] зимой, крестьяне караулят господ
скую конюшню’.

Относительное определение

Относительные определения можно разбить на две группы. Одна 
употребляется препозитивно и к ней относятся указательные местоимения:
jjJ  In 'этот’, <jT ап 'тот’, hamin 'именно этот’, haman
'именно тот’, cunln, (j L* cunan 'такой’, 'таковой’ и неопределен
ные местоимения: js> har 'всякий’, fulan 'такой-то’, d** hama 'весь’, 
'целый’, cand 'несколько’, iljiil andak 'немногий’, 'малый’,
candln, candan 'столькпй’, 'столько’.

П p и м с ч а я и о. Cand может употребляться и постпозитивно с так называемым 
jn-ji ta’rif при определяемом слове sfl'nt-T caiul 'несколько
часов’.

Другая группа употребляется постпозптпвно, к ней относятся поряд

ковые числительные J^J avval 'первый’, ^  duvvum 'второй’ и т. д.
К относительным определениям следует отнести и постпозитивный 

неопределенный член, —  долгое, не принимающее на себя ударения I, 
восходящее к среднеперсидскому aiva 'один’, —  так называемое ja-ji 
vahdat, т. е. I е д и н и ч н о с т и .  Неопределенный член и в персидском 
языке выполняет известную Функцию выделения одного предмета из 
совокупности однородных с ним, обособления одного индивида из общего 
числа представителей его рода. Он может быть присоединен как к опре
деляемому слову, так и к определению. Так, сочетание «некое приятное 
известие» по-персидски может быть передано двояко: xabar-a
xus и xabar-i xiis-г.

В первом случае неопределенный член находится непосредственно 
при определяемом слове и ассимилирует имеющийся пзаФет, а во втором 
случае он присоединен к определению. Последнее обстоятельство свидетель



ствует об упомянутой выше неразложимости по значению сочетания1 
определяемого с определением.

В качестве неопределенного члена может служить также употребляе
мое препозитивно числительное S .j jak 'один*: ^cLi iSL jak sa 'ir 'одпн-
(какой-то) поэт’; jak  dih 'одна (какая-то) деревня’.

Часто, в особенности в разговорной речи, могут быть применены 
одновременно оба способа выражения неопределенности: v£L jak
saxs-I 'одно какое-то лицо’; S*j jak vilajat-I 'одна какая-то об
ласть’.

В современном языке представление об единичности, привносимое 
неопределенным членом (в обоих его видах числительное «один»), уступает 
место представлению только о неопределенности. Это приводит к тому, 
что неопределенный член может быть употреблен и при множеств, числе:

154. ->Ь ^  JbL agar
bixahlm jak тахащ-г bisavad bajad jak pUlha-jl ham dad 'ежели мы 
захотим, чтобы были произведены какие-либо [букв, один] расходы, то 
нужно также дать какие-то [букв, один] деньги’.

155. ,jsSl*o ij -Z5 (jl
i j b  an sab hama clz muhimm bud; bar kas jak cunln iqdamat-i-
rd mlkunad iztirab darad 'в ту ночь все было важно; всякий, [кто] 
совершает некие [букв, один] такие предприятия, волнуется’.

В атрибутивные отношения могут становиться и сравнительная и пре
восходная степени имен прилагательных, причем первая употребляется 
постпозптивно, а вторая препозитивно:

tamam-i caraid ism-as-ra candln martaba ba hiinif-i durusttar tab' namu- 
dand 'все газеты несколько раз напечатали его имя шрифтом покрупнее 
[более крупным]’.

157. j j )  ^
mu'tabartarln sanad-I ki pTsInljan baraji millat ba jadgar guzarda and 
'авторитетнейший документ, который предки оставили на память народу’.

П р и м е ч а н и е .  От атрибутивного применения степеней сравнения нужно отличать 
их предикативное применение, существенно изменяющее синтаксическую 
конструкцию. Так, сравнительная степень в качестве сказуемого требует 
родительного падежа дополнения с предлогом j \  az.

158. oJea5L> Mb jl dS
jo l  у ^ 'Л лл* ^  $  bajn-i cam’ijjat-i ki har subli az pallahS-ji
viziirat-i mTLlijja balft miravand jak 'idda az sajirln xnstatar and 'среди толпы,



которая, каждое утро поднимается по ступенькам министерства Финансов, есть 
группа [люден] измученнее прочих’.

Превосходная степень как сказуемое, содержащая в себе элемент сравнения- 
требует родительного падожа дополнения в нзаФетной конструкции:

159. ЦуЛ ^  2
gimiin mlkunam Tibrim buzurgtarln-i $ahrba-ji Ir5n va qasanqtarln-i Tlnbii 
bSsad ’я полагаю, Тегеран вероятно самый большой [из] городов Ирана 
и самый красивый [из] них*.

О сравнительной степени в Функции наречия см. ниже, стр. 74.
Несколько определений при одном определяемом могут связываться 

также и союзом va (resp. и) или соединительной паузой:

У J ^   ̂ (ji j \  jP** У  0J %
JLL Ĵ y*~ Lc Ij  yi li) ^  'ilava bar Qa"far xan jak-i
az an sahzadaha-ji la tu 'add va la tulisa |pur fis-u ifada-ji tfijusarganl 
ham ba ma suvar sud "кроме ДжаФар-хана с нами сел также один из 
тех бесчисленных и бессметных, заносчивых и надменных туюсерганскнх 
шахзадэ’.

J J*i j[^o J c-b> j l  Ь ‘ Lc
j l j l  ^  j  ra ’Is-i idara-jiman adarn-i naznm-I bud | ahl-i zavq-u savqj 
darvis siffat | "aril maslak | suit masrab | ba hama astl | az cadal blzar j 
bl qajd-u bi azzijjat-u bl aziir "начальник нашего управления был чело
век деликатный, со вкусом и темпераментный, со свойствами дервиша, 
поведения мистика, со всеми ладивший, питавший отвращение к раздору, 
беспечный и безобидный и безвредный’.

Функцию определения могут выполнять не только имена прилагатель
ные и адъективированные слова, но также и отдельные предложные 
словосочетания, как это видно из предыдущего и следующего примеров.

162. с . 2ул ^  ^  aJLi
saliib-i qahvaxana ba sada-ji az tars larzan-l xud pursld: klst? "хозяин 
кофейни своим от страха дрожащим голосом спросил: кто там?’ См. также 
Ш  89, 388.

Определение при помощи предлогов L Ьа "с’ и ^  bl "без’ и соответ
ствующего имени существительного, как, напр. :>l^~ L ba savad "с гра
мотой’, т. е. грамотный, или ^  bf vafa без верности, т. е. невер
ный, вероломный, в современном языке приобрело уже значение слож
ного прилагательного, что видно хотя бы из того, что оно может 
-образовать степени сравнения вроде:

163. У ^  ^  Ьа hustar az tu kas-i-ra
surao] nadaram "рассудительнее тебя я никого не имею на примете’.



ДОПОЛНЕНИЕ

В предложении могут быть сближены между собою совершенно 
обособленные друг от друга представления для обозначения между ними 
множества разнообразных отношений, как то: пространственных, времен
ных, причинных и пр. В грамматическом смысле такого рода отношения 
составляют особую категорию о б ъ е к т н ы х  отношений, находящих свое 
выражение в д о п о л н е н и и .  Последнее, являясь названием зависимого 
представления, соответственно получает зависимую грамматическую Форму, 
и такой зависимой Формой являются косвенные падежи. Зависимость 
дополнения может быть непосредственной пли осуществляться через 
глагол; в первом случае дополнение будет приименным, во втором —  
приглагольным. Функцию же дополнения могут выполнять те же самые 
части речи и словосочетания, о которых речь шла выше в разделе 
о подлежащем.

Персидский язык, являясь по своему типу языком агглютинативно
аналитическим и, следовательно, не имеющим возможности склонять имя 
путем изменения Флексии, передает падежные отношения описательно 
при помощи изаФетной связи и служебных слов: предлогов, предложных 
наречий и одного послелога, иначе говоря, обладает только возможностью 
описательного склонения. Все возможные в персидском языке косвенные 
падежи, кроме объектного, могут быть выражены посредством предлогов.

J l az 'от’, 'из’ ст ta 'до’

j ba 'к ’, 'в ’, 'на’; 'посредством’ 1, 1;а 'с ’

Л bar 'на’, 'над’ dar 'в ’

Кроме того, для уточнения пространственных, временных и иных, 
передаваемых косвенными падежами отношений, вышеозначенные пред
логи могут сочетаться с соответствующими существительными, образуя* 
сложные предложные наречия. Ниже, пользуясь термином «падеж», мы 
всюду имеем в виду только описательный способ передачи соответствующего 
падежного отношения. Наиболее употребительны для этой цели следующие 
имена существительные:

birun 'внешняя часть’,

'внешняя область’

u~i pas 'зад’
• z* pust 'зад’, 'тыл’

% bala 'верх’

zir 'низ’
А. К. Аренде

pis 'перёд’

cihat 'направление’, 
'сторона’; 'причина1

& nazd 'близость’

balir 'доля’

olj _ rah 'путь’
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А ? palilu 'бок’ aqab 'след’

и ! paj 'след’ v T haqq 'право’, 'обязан
ность’, 'долг'

L pa 'нога’, 'подножие’ V L bab 'отношение’

sar 'голова’, 'начало’, 
'край’

mijcib 'причина’, 'по
вод’

nlj 'лицо’, 'поверх
ность’

taraf 'сторона*

У
til 'внутренность’ дкм>1д vasita 'посредство’

L ca 'место’ tavassut 'посредство’

Rird 'окружность’ vasTla 'средство’

0 ^ mijan 'середина’ darb 'дверь’, 'ворота’

Однако имя в этой Функции не превращается полностью в служеб
ное слово, а продолжает еще сохранять свое реальное значение. Отсюда 
становится понятной пзаФетная связь такого рода предложных наречий 
со следующим за ним именем в косвенном падеже. Ниже, в описании 
отдельных падежных отношений, будет показано, что собственно предлог 
в предложных наречиях может быть опущен и оставлено одно только 
имя, самостоятельно выполняющее в таком случае Функцию предлога. 
Такое явление свидетельствует о протекающем процессе превращения 
ряда имен существительных в служебные слова. Для некоторых имен, 
как, напр., и устаревшего этот процесс зашел уже
столь далеко, что они успели совсем утратить субстантпвпость, для дру
гих же процесс начался сравнительно недавно. Следует заметить, что 
предлоги могут также предпосылаться энклитическим формам местоиме
ний, обычно употребляемым в виде суффиксов для выражения притяжанил 
или косвенных падежей (родит., направит., объекта., исходи.) личных 
местоимений, чаще всего 3 л. ед. ч. Напр.: ^ j l  az-as pursldain
'я спросил его’; xastam has bigujam 'я хотел ему ска
зать’; : у  Oy>L> <̂ L jak dast libas-i mahut Ъаг-as bud
fna нем был суконный костюм’; aJLiyj 4.Г
C - l  jak mavzQ'-l ki hlckas dar-as clz nanavista ast. 'тема, на которую 
| букв, что в ней] никто ничего не написал’. См. еще Д° 414.

Однако такие сочетания характерны только для разговорного языка 
н в литературных произведениях они встречаются как исключение.

Мы различаем в персидском языке прямой падеж и шесть косвен
ных падежей: родительный, объектный, направительный, исходный или 
отложительный, местный и творительный. Прямой падеж —  именитель



ный —  мы здесь оставим в стороне, поскольку о нем уже шла речь при 
рассмотрении подлежащего, и обратимся к способам выражения косвенных 
падежей, в которых может находиться дополнение.

Родительный падеж

В родительном падеже находит свое выражение непосредственная 
зависимость приименного дополнения.

Такого рода грамматической зависимостью могут быть обозначены 
различные отношения между предметами и живыми существами. Со
образно с возникающими отношениями мы различаем следующие основ
ные разновидности родительного падежа:

родительный
»
»
»
»

падеж принадлежности 
» определительный
» субъекта действия
» объекта действия
» обозначения функции субъекта.

Родительный падеж занимает в персидском языке особое место в системе 
описательного склонения имени, резко отличаясь по принципу своего 
оформления от других косвенных падежей. В то время как последние, 
кроме объектного падежа, требуют того пли иного предлога, оформле
ние родительного падежа, поскольку выражаемые им выше перечислен
ные отношения можно суммарно охарактеризовать как определительные 
отношения, не отличается от обычного сочетания определяемого слова 
с определением при помощи изафета; н действительно, приименное дополне
ние, кстати сказать весьма распространенное в персидском языке, очень 
близко функционально с определением, с тою разницей, что пассивный при
знак (прилагательное), характерный для атрибутивного отношения, заме
няется здесь названием предмета, явления пли существа (существительным), 
мыслимых отвлеченно, как носитель совокупности присущих ему качеств 
и свойств, чем достигается указание на отношение определяемого слова 
к представлениям о качествах и свойствах того или иного предмета, 
явления или существа.

Родительный принадлежности

Родительным падежом имен существительных, являющихся названиями 
живых существ, обозначают тот индивид, которому принадлежит какой- 
нибудь предмет, напр.: dukkan-i kasib 'мастерская реме

сленника’, ^ LmO Xl« j tnfan^-i sajjad 'ружье охотника’. ^ ^  gulha-ji
xahar 'цветы сестры’.

Принадлежность может быть выражена также родительным падежом 
личных местоимений и возвратного местоимения, особых же притя-
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жательных местоимений для этой цели персидский язык не имеет: ^  
kitab-i man 'моя книга’, у  t ^ l  asb-i tu 'твоя лошадь’, j l  ^ ^ j L  bazll-ji О 
'его рука’, L  xanaha-ji т а  'наши дома’, Li. SIT galla-ji
suma 'ваше стадо’, Î Jl sandall-ji anhii 'их стул’.

П р и м е ч а н и е .  Принадлежность предмета может быть обозначена еще и присоеди
нением к названию предмета местоименных суффиксов, в данном случае испол
няющих роль притяжательных местоимении. Указанные выше примеры тогда 
звучали бы следующим образом: kitab-am, С-̂ ***>1 asb-at, b5zu-
jas, xanaha-ji mli п, galla-jitan, s an dal i-
jisaii.

Там же, где принадлежность должна быть выражена сказуемым утвердительного, 
отрицательного или вопросительпого предложения, иранец прибегает к описа
тельным Формам, как то: in cliqu iual-i man ast
’этот нож — мое имущество’, т. е. принадлежит мпе, мой;

U ^) JL o  In cuft kaf$ mal-i ^uma ast 'эта пара обуви — ваше имущество’, 
т. е. принадлежит вам, ваша; или: j \  ^ \  an qalam az 5n-i
man ast 'то перо из тех [которые] мои*; X)Uо ^

gusfandlin-i gurixta az lin-i mlilik budand 'убежавшие овцы были из тех 
[которые] помещика', т. е. принадлежали помещику.

О*'

Родительный определительный

Родительным падежом определительным, который можно было бы 
назвать также родительным падежом отношения е узком смысле, передаются 
возникающие между двумя существительными отношения, как то: отно
шение свойства или качества, дополняющего представления, отношение 
части к целому и совокупности к составным частям, или отношения 
пространственные, временные и причинные.

О т н о ш е н и е  с в о й с т в а  или к а ч е с т в а ,  д о п о л н я ю т , е г о  
п р е д с т а в л е н и я

<lUic xab-i oiaflat 'сон беспечности’; CJ L  halat-i za 'f
'состояние немощи’: j  Ц 1 izhar-i mihrbam 'выражение любез
ности’.

О т н о ш е н и е  ч а с т и  к ц е л о м у

^ J IL .  oj^c lo* hissa-ji ' umda-ji matalib 'значительная часть требова
ний’; ( j j j  ^L ic) a'za-ji badan-i insan 'члены человеческого тела’;

jx*  cand qati’a-ji ab 'несколько капель воды’.

О т н о ш е н и е  с о в о к у п н о с т и  к с о с т а в н ы м  ч а с т я м

dastacat-i suvaran-i kurd 'отряды курдских всадников’.
Последние две разновидности родительного падежа могут быть 

выражены также и при помощи предлога j l  az:



164. zyj j J L  «JLw &I j )  tjlyuol Isfahan daraea-ji avval az
abamijjat haiz bod "ИсФаган имел первую степень важности’.

При наличии _ше у управляющего существительного неопределен
ного члена, родительный падеж приименного дополнения передается 
через предлог j )  az (ср. русское «один из»): ( j bj j l  Ijl , "idda-ju as 
zanan "какое-то число женщин, группа женщин’; Lol ^  «Jj*J J j*I j l  ^  
dar maqma"-z as ahl-i luqat ya udaba "в некоем обществе словесников 
и литераторов’.

165. bjj Ijjl j l  :>ĵ  duzd qismat-г az asbabha-ji
й-ra burd вор утащил некоторую часть его вещей’.

Предлог j l  остается и при выражении неопределенности числитель
ным dL  jak: 4̂ L J  j l  jak  qismat az asbab "одна какая-то
часть вещей’; ^ j jI j l  dL  jak  dasta az artis "один какой-то от
ряд армии’.

166. J-te О bj[/fI ^ Ь j  °jb
^J L  j2 f U  j bj Lwj^a j  L Ô J

^  j l  SyZ* 'JbJjl aj lbj9 4.J j l  Ь^
L s r ^ l oj** ^1Ь>| j I  b ; j  Llwj^ j l  b j l  V̂ b j b b  iJ-fl
j j L  dar bara-ji cihangardl va tacirplsagl-ji Tranljan-i sahilnisln-i "alid-i 
islam masal zada mlguftand basrljan va xQzistanljan az tamam-i mar- 
dum dar talab-i sud dQrtar ravand, qiman ki bar kas az canib-i masriq 
ba Faroiana andar savad va az canib-i Sus-i Aqsa dar ajad nacar jak  
tan az ahl-i Basra ja  az mardum-i Xuzistan ja az ahall-ji H lra dar anca 
bijabad "относительно скитания по свету и занятия торговым ремеслом 
прибрежных иранцев эпохи ислама, возводя в пословицу, говорили, [что] 
басрпйцы и хузпстанцы в поисках наживы ходят дальше всех людей, 
так что всякий, кто с Востока нрпбудет в Фергану или приедет из 
Дальнего Суса тот неминуемо найдет там кого-нибудь из жителей Басры 
или людей Хузпстана или из населения Хпры’.

О т н о ш е н и е  п р о с т р а н с т п е н н о е

^ j l j ^  dar vasat-i majdan "на середине площади’; ^
ojT bar bala-ji kfih "на вершину горы’.

О т н о ш е н и е  в р е м е н н о е

J J  avval-i sab 'начало ночи’; gy* j*  dar mavqi'-i 'azlmat
'в момент отъезда’; lf"*A J L  0L« _> j r t i z - i



blst-u jakum-i Urdl Bihist mah-i sal-i hazar-u slsad-u hast-i samsi 
*в день 21 урдп-бпхишт месяца 1308 солнечного года’.

О т н о ш е н и е  п р и ч и н н о е

aL J j j  ba-vasita-ji sardl 'вследствие холода’; ba
mucib-i hukm-i mahkama 'на основании приговора суда’; 
ba hukm-i qanun 'в силу закона’.

П р и м е ч а н и е .  Во многих случаях определительный родительный падеж может быть 
заменен соответствующим относительным прилагательным, т. е. приименное 
дополнение заменено определением, напр., вместо: «XJU^o mam5lik-i Urupa
'страны Европы* — jCJU-x» mamalik-i unipnjl 'европейские страны*;

parcaha-ji vatan 'ткани отечества*— 
plircaha-ji vatanl 'отечественные ткани’.

Все же в персидской речи определительный родительный падеж суще
ствительных распространен гораздо больше, чем в русском, и при переводе 
он чаще всего заменяется более свойственным русскому языку относи
тельным прилагательным. Напр.:

J jj  vahid-i pul вместо 'единица денег’ —  'денежная единица’;
J u »  vizarat-i cang вместо 'министерство войны’ —  'военное мини
стерство’; i  pasm-i sutur вместо 'шерсть верблюда’ —  'верблюжья
шерсть’ и т. и.

Родительный субъекта действия
£

j y с L® о  Ljj« ta'dijjat-i ma’murln 'притеснения чиновников’; 
turktazl-ji muoifil 'нашествие монголов’.

Родительный объекта действия

Ц ,*  ^JljjJ j pazlraji-ji muraza 'прием больных’; j j i  ^  j * j .~o

sajd-i mahT dar bahr-i xazar 'ловля рыбы в Каспийском море’;
J>j\* in'iqad-i qarardad-i ticaratl 'заключение торгового дого
вора’; istixrac-i ma'adin-i Qaracadaq 'эксплоата-
ция рудников Карадага’.

Что же касается таких сочетаний, как: (j\j*I jy liS  kisvar-i Iran.
-Л'r ?a^r "̂  Tihran, ™d-i Karun jl^JI ^  kuh-i Alvand

и т. п., то изаФет в них продолжает еще сохранять свое былое, как 
полагают, значение относительного местоимения и не обозначает родитель
ного падежа. Таким образом в переводе на русский язык эти сочетания 
значат не 'страна Ирана’, 'город Тегерана’, 'река Кару на’ и 'гора



Эльвенда’, а 'страна [которая] Иран’, 'город [который] Тегеран’, 'река 
| которая] Карун’ и 'гора [которая] Эльвенд’. Это имеет место не только 
в сочетаниях собственных и нарицательных названий географических 
объектов, но и во всех других случаях, когда какое-нибудь имя суще
ствительное мыслится только как имя собственное, напр.:

sirkat-i Kala 'общество «Товар»’; djaLr'j capxana-ji Ittihadijja

'типография «Союз»’; o L c ^ l  ruznama-ji Ittila 'at 'газета «Из
вестия»’.

Следует упомянуть еще о не слишком распространенном в книжном 
персидском языке, заимствованном из арабского языка способе сочетания 
определяемого и определения, а также способе выражения родительного 
падежа через простую аппозицию с определенным членом J l  а1 (так

называемый арабский изафет): ^ ^ y J )  Jjyr* tahvll-us-sams 'поворот 
солнца’, 'солнцеворот’; Ь )|1 dar-ul-insa 'дом Писания’, 'секретариат’;

ojlsii) J L  mal-ut-ticara 'имущество торговли’, 'товар’; 1 u lh *
mlzan-ul-hararat 'мера температуры’, 'термометр’.

Необходимо, одпако, заметить, что такого рода словосочетания в пер
сидском языке по большей части уже превратились в сложные слова 
и воспринимаются как термины, так что говорить о них более уместно 
в отделе словообразования персидской грамматики.

Объектный падеж

Объектный падеж, оформляемый послелогом \j га, в современном 
литературном языке является прежде всего выражением п р я м о г о  
дополнения, означая, что указанное в глаголе действие непосредственно 
переходит на объект.

Кроме того, этот же падеж при непереходных глаголах может озна
чать: 1) что действие совершается ради или для объекта; 2 ) что 
(у объекта) находится в обладании или у него (ради него) существует 
субъект суждения.

Таким образом объектный падеж заключает в себе: 1) все случаи 
винительного падежа после переходных глаголов (прямое дополнение); 
2) дательный падеж после некоторых глаголов, означающих действие, 
только направленное в сторону объекта; 3) родительный падеж причины 
и 4) дательный падеж принадлежности, отвечая на вопросы: «кого?», 
«что?», «кому?», «чему?», «для или ради кого?», «у кого?»

Объектный падеж в значении винительного (прямое дополнение)

167. j U J  \ j j£ z  0J ^  ?axs-I marlz ?nda
du/ctur-ra ihzar namOd 'некто, заболев, вызвал доктора’.



168. ij J i :.'J* J U  Tuz
manand-i sab tar gardld, Isan jakdigar-ra gum kardand 'день померк, 
как ночь, они потеряли друг друга’.

169. ^ i c  ^  lSУ**0
• • - о j*  У?^>\ ^ UjL"U Ism a'll-i buzurg,
sahansah-i Safavl, vaqt-I qijnm kard ki Iran-ra muliik-ut-tavaif-i tatarha 
ya turkmanha ba sfirat-i asafanglz dar avarda . . . 'великий Исмаил, с е Ф е - 
видский шаханшах, поднялся тогда, когда татарские и туркменские' 
Феодалы привели Иран в печальный вид. . . ’

Все, что вначале было сказано о возможном грамматическом выра- 
жении подлежащего, относится в равной степени и к дополнению. Те же 
субстантивированные части речи, мыслимые как подлежащие, могут, 
разумеется, быть мыслимы и как дополнение. Разница состоит лишь 
в том, что в первом случае имеет место прямой падеж, а во втором 
косвенный, и нет поэтому нужды в этом смысле иллюстрировать все 
случаи дополнения примерами. Но интерес представляет оформление 
сложного прямого дополнения, состоящего из двух или более слов. 
В предыдущем разделе об определении мы заметили, что сочетание 
определяемого слова с определением является сочетанием неразложимым 
по своему значению. Эта неразложимость в персидском языке подчер
кивается тем, что послелог Ij га, являющийся отличительным признаком 
прямого дополнения в сочетании определяемое -н  определение ставится 
после определения, а если определений несколько, то после последнего 
из них:

170. i r«v J L  j i  ta’rlx-i

ma bfijist-I ЬаЪ-i duvazdalmm-ra az sal-i hazfir-u slsad-u liaft bijaoiazad 
'наша хроника должна была бы начать главу XII с 1307 года. . . ’

171. 4̂ * 'JUoL* I |ЯIV J  L*
<pb I d a r  sa —i hazar—u

nuhsad-u lnfdah amrikajlhfi manand-i bacca-ji Ы tacriba sijasat-i musta- 
qill-i xud-ra az dast dada mutl'-i dlplumasl-ji BiritanI gardldand 
fB 1917 году американцы, как неопытное дитя, утратили свою неза
висимую политику и подчинились британской дипломами’.

В состав такого неразложимого по значению сочетания в качестве 
прямого дополнения в предложении может входить и Функционально 
сходное с определением п р и и м е н н о е  д о п о л н е н и е :

172. U*L> o f  in quti-ji hibrtt-rtc
ki ba suma midiham ba fi bidihld 'эту коробку спичек, которую я вам 
даю, передайте ему’.



173. IjO L L i t l j  ĵ LL»Lm  j  le^^JLe o L j l f
^^ajL. j l  muharabat-i daimi-ji sallblha va musulmanan

qarlb-i du qarn rah-i Samat-ra az ahammijjat-i sabiq-as andaxt 'посто
янные воины крестоносцев с мусульманами почти на два века лишили 
путь через Сирию прежнего его значения’, букв, выбросили из преж
него его значения путь Сирии.

174; J .^ s  Ь u i  J * о? j l  ^  L,
)j u J i j *  (j*yj sahib rnansab ki az bar xastan-i nalaha-ji

paj-dar-paj mavzu'-ra fahmid, hukm-i kdfi Mdan-i damdan-ra dad 
'офицер, который из непрерывно подымавшихся стонов понял положение, 
отдал приказ прекратить бег’, букв. Офицер, который из поднятия непре
рывных стонов понял положение, отдал 'приказ достаточности бега.

В состав сложного прямого дополнения могут входить одновременно 
и о п р е д е л е н и е  и п р и и м е н н о е  д о п о л н е н и е :

175. I jd j ls f l  ^Lo Î ^  {J}**

l j+  оjjb  j l  fitrat-i muoiul ba manzala-ji
dlvar-I ta 'b lr mlsavad ki avza'-i guzasta-ji Iran-ra, az davra-ji vapastar-i 
xud jakbara cuda saxt 'монгольское междуцарствие приравнивается [букв, 
истолковывается в значении] стене, которая одним разом отделила 
минувшее состояние Ирана от последующего периода’.

176. ĴLux> kI j I^j Ij  Ijduyko ^jil
*j l j ^ c  In matlab afzajis-i 'azim-i sadirat-i 'alid-i safavijja-rd bar varidat 
musallam midarad 'это обстоятельство делает бесспорным большое пре
вышение экспорта эпохи сеФевпдов над импортом’.

Группа слов в Функции дополнения допускает также п предложные 
сочетания:

177. jS"*® Ij Cj Ij +P Ь ^ iiU  j l  ^ о % 1  ijy**3 ^  -J*

<1̂ -3 j l  I j vSL
j j ! j  j  dc[^e c «»«»j ^  o^jjl OjL/tf baman

mavqi' ki qusun-i islaml az Xanigln ta Hamadan-ra musaxxar mlsaxt, 
jak dasta az quva-jl 'usmanl nlz dar Azarbajcan Savcbulaq-ra az dast-i 
rusha blrOn avarda ba samt-i Магана va Tabriz riijavar mlsavand 'в тот 
самый момент, когда мусульманское войско завоевывает от Ханикина 
до Хамадана, отряд турецких сил тоже, вызволив в Азербайджане из 
рук русских Соуджбулаг, наступает на Мерагу и Тавриз’. Прямое 
дополнение «от Ханикина до Хамадана» мыслится здесь субстантиви
рованно, как известная территория.



178. J-o -Ĵ *0**
. .  _yxi^c j L  dJuli k L J  J j Ij I Ь Ij Jj ** j l  xaca Naslr-i
TusI ki axirln haklm-i buzurg-ist ki ftcruoj-i 'ulum-i qabl az muojitl-ra 
ta avail-i tasallut-i an taifa baz muntasir mlsaxta. . . 'ходжа Наспр из 
Туса, являющийся последним великим ученым, который распространял 
свет [существовавших] до монголов наук до начальной поры господства 
этого народа. . . ’

179. j  ̂ j  j l  i— j l j p ^
j i iL  (J\ j  jJL Daqlqi sa 'ir ast ki bazar bajt az Sak-
nama-rd nazm kard va dar cavanl kusta sud va an kar natamam mand 
'Дакики —  поэт, который сочинил тысячу двустиший Шахвамэ и был убит 
в юности, а то произведение осталось неоконченным’.

180. IjdjU j*  {j j Jl J i b  1э) ^ U H a c I  Aqa haqq-i ddxil Sudan
dar xdna-ra darad 'Хаджи-Ага имеет право входа в дом’. См. 237.

Сложное дополнение может состоять и из сочетания слов при помощи 
союзов:

181. 1̂*-* £ у** Ij fcjyjj-» Аа j  j  I ĵf J j j  ba'd az an d  sud-ic
ci msud-ra sarh natavanain 'после этого я не могу разъяснить, что случилось 
и что не случилось’. Здесь в качестве дополнения не совсем обычная 
для литературного языка субстантивпзация глагола в 3 л. прошедшего 
времени. Все сочетание приобретает значение сложного слова, почему 
союз ^ произносится кал; краткое безударное п. Ото относится и к сле
дующему примеру:

182. ^  {j>\ J j j  у  man хйЪ-и bad-i in
kar-ra ba 'uhda namlglram 'я не беру на свою ответственность хорошее 
и плохое этого дела’, т. е. я не отвечаю за последствия этого дела.

Субстаетпвпзации и превращению в объект могут подвергнуться 
и законченные словосочетания в виде чужой прямой речи, афоризма, 
изречения, стихов, Формулы и т. п. Приводим пример, где прямым допол
нением служит начальная строфа тасниФа:

183. ЬТ
IbybjZ yb li* jo t  >̂y=y U JoT

.J-uib J ^ l ^  Ij aja duxtaran-i ki baca-ji surudha-ji
mill! (sifr)

cun djad ta cfm djad td bar cinad gavharha 
gavharhd-jas naftsha-jas mahbubhd-jas-ra



га bixanand ci 'alaqa ba Iran xahand dast 'девушки, которые вместо 
национальных гимнов стали бы распевать (стихи):

Когда же, когда же придет он, чтобы забрать жемчужины, 
Жемчужины свои, свои драгоценности, своих возлюбленных,

разве будут иметь какую-нибудь привязанность к Ирану?’
. Первое )j  в примере относится только к прямому дополнению, 

заключающемуся в стихах, а второе 1j  эти стихи целиком делает 
прямым дополнением придаточного предложения.

Если в слитном предложении несколько прямых дополнений, связан
ных между собою союзом ^ va (перечисление), то послелог lj ставится 
только после последнего дополнения.

pisaran-as ' ttlama va Jmkama va hwiarmandan va san'atgaran-ra pis az 
liar qatl-i 'am ba urdu gird avarda ba xak-i Muqulistan va Xita 
mlfiristadand. 'Чингиз и его сыновья перед каждой всеобщей резней 
собирали в орду ученых, врачей, искусных людей и ремесленников [и] 
отправляли [их] в Монголию и Китай’. См. также № 337.

Послелог )j  объектного падежа в значении винительного может 
быть опущен, и тогда прямое дополнение имеет такое же нулевое 
падежное оформление, как и подлежащее. Опущение lj может произойти, 
однако, только в таком случае, если строй предложения не допускает 
смешение субъекта и объекта. Существующее мнение, что lj опускается 
при объекте неопределенном и обязательно налицо при объекте опреде
ленном, в многочисленных случаях оказывается неосновательным, так 
как часто этот послелог находится при неопределенном объекте и, на
оборот, отсутствует при определенном, как, напр., в следующих предло
жениях, где неопределенность объекта подчеркивается наличием неопре
деленного члена:

185. lxJJ I j  diL* Lj pisar
raft; ta ba dar-i xana-jl rasld, furud ainada zan-l-ra dar ancfi did 
'юноша пошел; дошел до дверей одного дома; остановившись, он там 
увидел какую-то женщину’.

1 8 6 .  ^1э ĵ jL)j2> Jjl J~* Ij a J L l j

jak nafar talaba ba mallah-I dar zuraq nisasta viasafat-г az darja-ra 
taj mlnamudand 'один семинарист с каким-то матросом, сидя в ладье, 
проехали некоторое расстояние по морю’, букв, расстояние моря.

Наоборот, прямое дополнение, даже определяемое придаточным пред
ложением, может подчас не иметь послелога Iу.



1 8 7 . j h ) j  j -э &S u~jJ Uy*** *^Сг*^=*
j  Lyjoi®j oLiu L«^ (ji^Jaj <u>m̂  . d<ul̂  aS xabar-i karakat—i

qusfm-i rus ba taraf-i Isfahan namajandagan-l ki dar anca budand vadar 
iiamOd ki calsa-jl karda d a s ta ' dasta ba taraf-i Kirmansah rahsapar 
savand "известие о движении русской армии в сторону ИсФагана выну
дило депутатов [меджлиса], которые там находились, устроить заседание 
[п] группами пуститься в путь в сторону Керманшаха’. См. также 250 
и 304.

Объектный падеж в значении дательного

188. jbL  )J> tu-ra bajad guft "тебе надобно сказать’.

189. j - J  ) jL i  stma-ra mlbajist amad 'вам надобно было
прпттп’.

190. w o l  [» | ^  LX-aP ) dar in hangam-i 
sab darvlwa  hacat-i ab rasld "в зту ночную пору дервишу пришла 
нужда’.

191. 0 ^  оЬ" J SjJ Loi.0; djlXL Jy*
. ^ jLa* S . S  IjJ? aj ^ L i U  nnr-i tanha cirao]-i turl-ji
buzurg-l jagana rahnama 1 ud va gah gall riisnajl-ji utiimubll-i rabirln-i 
nasinas bp mahall-ra kumak mlnamGd "свет толыю одного большого 
калильного Фонаря был единственным путеводителем, и иногда незнакомым 
с местностью прохожим помогало освещение какого-нибудь автомобиля’.

192. oja£ j  фу**9 kS ^-  oLtfl
o j^ l ^ L ^ au-JLo^s j \  davlat-i

Iran baraji tasvlq-i varzandagan va bast-i daira-ji varzis yak 'idda-ji 
sinafari az futbalistha~ji xud-rd igaza-ji "azlmat ba Xurasan dada ast 
"иранское правительство для поощрения спортсменов и расширения 
спортивного круга дало разрешение на поездку в Хорасан группе из 
тридцати своих Футболистов’.

Объектный падеж в значении родительного причины

193. A* bpV® guftand: harf-i mardum-ra ci
mlkunl? "они сказали: что ты будешь делать ради [из-за] разговоров 
людей?’.

194. i j f  ^у=> Ijo^xĵ c ĵ j I In martza-ra ci xahl kard? "что 
ты будешь ради отон больной делать?’.



1 95. Jj ^Lj О * /  ̂  9 ^1 gLi Seth
su’alat-i gunagun az yaj karda tamam-ra cavabha-ji munasib sanld 'max 
задал ему разные вопросы и на все [букв, ради всего] услышал под
ходящие ответы’.

196. j  j s
. . .4.Г saxs-i-ra, dar Ingilistan hikajat mikunand ki baqadr-I 
ziidbavar va xusbln bud k i . . . 'об одном человеке [букв, ради одного 
человека] в Англии рассказывают, что он был настолько легковерен 
и оптимист, что. . . ’

К  этому же значению объектного падежа относятся выражения, 
носящие ныне явно адвербиальный характер: )jLaJ> qaza-ra 'судьбы 
ради’, 'случайно’; JjjliJ) itlifaq-ra 'случая ради’, 'случайно’; 
rastl-ra 'правды ради’, 'поправде’; J j)j£  xudii-ra 'бога ради’.

Объектный падеж п зпаченпи дательного прннадлежпостн

197. ! [/■* j  с   ̂L 1у<в та-га, jad ast va tu-ra faramusl
‘у меня память есть, а у тебя забвение!’ т. е. я помню, а ты забыл!

198. j j U  О у  Ij^L e  sajjad-rii quvvat-i tlr andaxtan
namand 'у  охотника не оставалось силы выстрелить’.

1 99. СиЯФ J  b o  Li Hulagu xan-ra
eahurdah pisar budand va haft duxtar 'у Хулагу-хана были четырна
дцать сыновей и семь дочерей’.

В последних трех значениях объектного надежа, т. е. кроме вини
тельного, послелог lj не м о ж е т  б ы т ь  о п у щ е н .  Следует иметь 
также в виду, что в современном литературном языке объектный падеж 
в этих значениях но сравнению со значением винительного падежа встре
чается более или менее редко. Частота их употребления падает в топ же 
последовательности, в какой они изложены выше, и последний, 
объектный, в значении дательного принадлежности в настоящее время 
в литературной речи уже ощущается как архаизм.

Направительный падеж

Направительный падеж служит для выражения представления об 
объекте при глаголе, в сторону которого направлено действие глаголь
ного признака. В отличие от объектного (винительного падежа), где 
глагольный признак полностью распространяется на прямое дополнение, 
в направительном падеже обозначаемое глаголом действие непосред
ственно не затрагивает самого объекта, не достигает его, и характер



ной для данного падежа является только н а п р а в л е н н о с т ь  действия гла
гольного признака. Направительный падеж, следовательно, не только 
целиком соответствует русскому дательному падежу, но Функция его 
значительно шире, так как, отвечая на вопросы «кому?» «чему?», отве
чает также на вопрос «куда?» в широком смысле слова, т. е. «к кому?», 
«к чему?», «на кого?», «на что?», «в кого?», «во что?», «до кого?», «до 
чего?» Передается этот падеж при помощи предлога Ьа, который 
может писаться как раздельно, гак и слитно с именем:

200: y j u « L i aj J y  qavl ba snma midiham "даю [к] вам слово’.

201. vi-if jJL* mu"allim ba tifl-I guft "учитель сказал 
[к] одному ребенку’.

202. :>L jL iJ  ^  rafiq ba man nisan dad "товарищ [ко]
мне показал’.

203. sjZ  oLS :>y <jT an saxs ba sa"at-i xud nigah
kard "тот человек взглянул на свои часы’.

204. у  ajL а.» ba xana-ji tu mijajlm "мы придем в твой дом’.

205. :>Ls) ojSx* JG L y  Husang ba xanda dar uftad "Хушенг 
впал в смех’, т. е. Хушенг стал смеяться.

206. ь /  «Лр1о) J u jy *  aJ^IT gulula ba pa-ji sarhang isabat 
kard "нуля попала в ногу полковника’.

207. opirris-i ab ba gus rasul "журчание воды 
дошло до уха’, т. е. послышалось журчание воды.

208. ju ~ , ^ jy li  ^ 1  In qanun ba tasvib-i
maclis-i snra-ji milh rasld "этот закон достиг до одобрения Собрания 
Национального совета', т. о. этот закон был одобрен Собранием Нацио
нального совета.

После глаголов j lb j  raft ап "пттн\ "уходить’ н amadan "итти’, 
"приходить’ предлог aj перед дополнением часто, особенно в разговорном 
языке, опускается.

209. aI ^ I  М*" pursldam: kuca mlravl?
guft: miravam t.avlla "я спросил: куда [букв, какое место] ты идешь? 
он сказал: я иду [в] конюшню’. Предлог aj опущен перед словами:и / и



210. <iiU aT yaqt-T ki amadam xana 'когда я пришел
[в] дом’, т. е. домой, вместо djlie ^jl*1 аГ

211. ^о\ C jjIjlo farda dldar-at xaham amad вместо
O jl jb jb  ba dldar-at 'завтра я приду ва свидание с тобой’.

212. â j .* ^  аГ vl^l J L  J L J  imsal sal-i dujjum
ast ki man madrasa mlravam [вместо ba madrasa] 'в атом году
уже второй год как я хожу в школу’. См. еще J\° 318.

Предлог bar в направительном падеже указывает обычно ца 
направленность движения вверх или поверх чего-либо, но может иногда 
и своей служебной Функции совпадать с предлогом aj ba:

213. Ij^lL p lio  oj-i sjlj  ^Ijl rtiz-i
digar Dilaram bar Sahrnaz varid suda pajoiam-i bann-ra mlrasanad 'на 
другой деньДиларам, войдя к Шахрназ, передает ей извещение барыни’.

Для указания предела действия глагольного признака служит пред
лог Ь ta, который либо ставится перед предлогом aj, как, напр.:

214. ^  ^  manxil ba manzil ta ba Isfahan
rasldlm 'идя от привала к привалу, мы дошли до ИсФагана’, лпбо пере
дает отношение направительного падежа самостоятельно, без предлога aj:

215. jlJjuoI A jU ^j j L f Ь o^^!L bi-l-axira Ла kanar-i jak 
rudxana amadand 'в конце концов они дошлп до берега одной реки’.

216. i j L ^ j pursan pursan misavad raft 
fa Cln 'спрашивая, можно дойти до Китая’ (пословица, аналогичная рус
ской «язык до Киева доведет»).

Очень часто для уточнения характера направленности лействпя 
предлог aj может быть заменен предложным наречием ^ [^ j baraji 'для’, 
'ради’ или могут быть образованы многочисленные предложные наречии 
путем присоединения к предлогу aj соответствующих имен существи
тельных. Наиболее употребительные нз этих существительных уже 
упомянуты на стр. 4 У и 50.

217. у  ^  j L y  j.o  man sad tnman baraji tu raldiliam 
fn дам тебе [букв, для, ради тебя | ото туманов’.

218. сДа-Д  aIst* ^ L j aJLu> mn'allima duxtarak-ra ba pa-ji
taxta talabld 'учительница вызвала девочку к доске’, букв, к подножию 
доски.



219. CJ ba rnji an du kitab jak
kitab-i dlgar nihad 'на те две книги [букв, на лицо тех двух книг] 
он положил еще одну книгу’.

220. s j f  ^ j\CL oJLol dihati ba рЦ-i qazl amada
sikajat kard 'крестьянин, придя к судье [букв, к перед судьи], пожа
ловался’.

В подобного рода предложных наречиях собственно предлог <и может 
быть опущен совсем и оставлено одно только имя в той же служебной 
Функции:

221. : у  aJUj у * I cIz”! casm-as rafta bud 
'что-то попало в его глаз’. См. еще Ля 16.

222. у *  dJLib I j t J f  madar kasarra bar
dasta rii-ji mlz guzast 'мать, взяв миску, поставила [ее] на стол’.

223. laskar-i dusman samt-i 
maoirib barakat mikard 'вражье войско двигалось на запад’ вместо

'по направлению на’.
В таких случаях, когда отсутствует предлог dj, который собственно 

и является выразителем направительного падежа, падежное отношение 
дополнения изъясняется природой самого выраженного в глаголе дей
ствия. Так, наир.:

224. pls-i qazl raft 'он пошел к судье’ (направит-
пад.), но pis-i qazl Istad 'он стоял перед судьей’
(ыестн. пад.).

225. у *  i j j j  IjdJk kasa-ra rnji mlz gnzastam 'я  поставил
миску на гтол’ (направит, над.). *

226. f j j j  blcara rG-ji dusak-i kuhna
xiiblda bud 'бедняк лежал на старом тюфяке’ (местн. над,).

Иногда, в особенности когда требуется подчеркнуть направленность 
действия во-внутрь чего-либо, вместо предлога aj ba возможно 
употребление предлога у  dar, который является основным предлогом 
для обозначения местного падежа («где»?, а не «куда?»):

227. оlj Sj U ma-ra dar xiina-ji xud rah bidib 'пусти
меня в свой дом’.

228. j j |  j  у ?  ojL ojL sahzada firman-ra
para para kard va dar ab andaxt 'царевич разорвал Фирман и бросил 
в воду*.



229. .aLil оL? j-> bacca-ji xurdsala dar cah uftad 'мало
летнее дитя упало в колодец’. См. также № 314.

Однако на ряду е этим можно встретить и другой, более «правильный» 
способ обозначения этого падежа, несколько архаичный для современного 
литературного языка: :>Lil j j J I 0[si Osi bacca-ji xurdsala ba
cab andar uftad 'малолетний ребенок упал в колодец’. Здесь самый 
глагол «упасть» снабжен предлогом-наречием «во-внутрь», «в», а перед 
дополнением стоит обычный для направительного падежа предлог <и. 
Замена предлога предлогом j -э в первом примере, новпдпмому, про
изошла путем перенесения предлога-наречия j j j )  =  j ь от глагола 
к дополнению. См. еще Лгя 166.

П р и м е ч а н и е .  Направительный падеж в персидском языке могут требовать 
и сочетания с некоторыми глаголами, выражающими состояние, а также 
сочетания с глаголами-связками существования и становления.

230. g.U.Xrw.1 Эо dbU ^bU *. у  dar idlira-ji cliparxana Ьа

pTsxidmat-I ihtijli^ diirand 'в управлении почтовой станции нуждаются в служи
теле’.

231. у  ^ b  ) 1 о ы  tabi at-i
man xnu'tad ba in zahr-i kusauda va mufsid-i bajat. suda ast 'моя натура 
привыкла к этому убивающему и портящему жизнь яду’. См. еще 
№.Ye 108, 130, 2Г>1. *

Местный падеж

Синтаксически зависимый от глагола объект, внутри пли снаружи, на 
поверхности или в пределах которого осуществляется действие глагольного 
признака, оформляется в местном надеже. Таким образом местный падеж 
отвечает на общий вопрос, гд е  обнаруживается действие пли состояние, 
выраженное глаголом, и этот общий вопрос «где?» можно еще разложить 
hi ряд частных вопросов: «в ком?», «в чем?», «на ком?», «на чем?», «под 
кем?», «над чем?», «около кого?», «около чего?» и т. и.

Обозначается местный падеж вообще предлогом j s  dar [более старая 
Форма j jb l  andar], соответствующим русскому предлогу «в», напр.:

232. j*  j  IjJbk j j J S j  Iskandar kaoiaz-ra xand 

va dar clb panban kard 'Искандер прочитал письмо и спрятал в кармане’.

233. *yj j L  j z  ^ l i  qazl dar bal-i curt zadan bnd 'казий
находился в состоянии дремоты’.

234. ^  Js>j> j  JjJLJ <JL d*s> ^ ^ 1  4^*0 mazanna-ji abrlsum
hama sala dar tanazzul va taraqql bud 'цена на шелк ежегодно находилась 
в понижении и повышении’.



235. d - i b  a*j U d llL o  firuza-ji Iran
day mamalik-i xarica mustan-ji zijad dast "иранская бирюза имела много
численных покупателей в заграничных странах’.

236. u ^ J  j  u l ^ f ai’da dar Tihran
xalilm bud va al-an dar Karac mibaslm Завтра будем в Тегеране, а сейчас 
мы в Кередже’.

Но как можно представить из приведенных выше частных вопросов, 
на которые отвечает местный падеж, все разнообразие пространственных 
отношений, выражаемых этим падежом, не может быть передано одним 
предлогом сохраняющим в основном, как уже сказано, значение рус
ского «в». И действительно, для обозначения местного падежа с уточнен
ной характеристикой пространственных отношений широко используются 
соответствующие предложные наречия, часть из которых нам уже известна 
но направительному падежу. Разница будет состоять только в том, что для 
местного падежа в предложном наречии предлог <и уступает место пред
логу

237. j  ^  LenLûe ^ ^
J d ;  \j acdad banda ki iranl va musulman-i

muta"assib budand tavaqquf dar zvr-i bajraq-i acnabl-ra nang va "ar 
danista. . .  "мои предки, которые были иранцами и Фанатичными мусуль
манами, сочли бесчестьем п позором пребывание под знаменем иностранцев’.

238. j
utaq-T bud xajll kiicik, dlvfirha-jas ablrang va dar bfda-ji taqcaha 

raf dast, 'комната была очень маленькой, стены ее [были] голубого цвета, 
и вверху стенных ниш она имела полки’.

Аналогично тому как при направительном падеже предложное наречие 
может терять свой основной элемент, выражающий направленность глаголь
ного признака, сохраняя в качестве служебного слова одно только имя, так 
и при местном падеже может быть опущен предлог j^ . Тогда и здесь 
падежное отношение будет обнаруживаться характером самого управляю
щего глагола:

239. I j  ci nlmkasa zir-i kasa ast? 'что за полу-
мисок иод миской?’ (поговорка в значении «какова подоплека дела?»).

240.  . . . о IJ j l  ^
s&xs-I ki раЫй-ji badavl nisasta bud u-ra masxara karda g u ft. . .  "человек, 
который сидел рядом [букв, сбоку] с бедуином, издеваясь над ним, сказал.. . ’

241. ьДаДшФ j  yj dS' Lo bija
binisln ki dar bar surat tu va biradar-at nazd-i man "azlz hastid 'иди,



садись, потому что во всяком случае ты п твой брат для [букв, вблпзп, 
у] меня дороги’.

Местный падеж передает также и временные отношения, т. с. отве
чает на вопрос, к о г д а  обнаруживается действие глагольного признака.

242. j l  j 2> L j

. . . ^ j j [ / i  £jjI varidat-i Iran dar nlma-ji qarn-i axir va maxsusan dar 
'ahd-i masruta az In qarar bnd 'импорт в половине последнего столетия 
и в частности в эпоху конституции состоял в следующем’.

243. ju ~j  j I Го г* ^  j z  jLaar») qannn-i inhisar
dar nuhum-i xurdad-i hazar-u sisad-u cahar ba tasvlb rasid 'закон [о] моно
полии был одобрен 9 хурдада 1304 года’.

244. ^  о "  j ^  j l  j j j  о Ь »

d J J u *  2JLL v£L dm' haman rUz nazdlk-i oiurUb dar jak-I az xanaha-
ji guzar-i Taql xan ham jak silsila-ji vaqai 'mlgast 'в тот же день, около 
заката, в одном из домов переулка Тагп-хана происходил ряд происшествий’.

245. aJ [^  djJaJLJl . .  ^ l i l  Jjr* iJfjb? d-ic j2i
dar rnz-i calnirum-i marg-i Mihln 'Iffat ba taraf-i manzil-i aqa-ji 

F . . .  us-saltana ravana gardld 'на четвертый день смерти Михин Иффит 
отправилась на квартиру г-на Ф . . .  ус-салтанэ’.

246. z j L j  0 JLlcl ^  d x L  dar cunln sa'at-i
muhis kas-I ba u i'tina-jl namlkard 'в такой ужасный час никто не 
обращал на него внимания’.

При передаче временных отношений предлог часто опускается:

247. ^  C -cL  sa'at-i du hazir mlsavam 'я явлюсь 

[в] два часа’.

248. ju i j l  j *j aSLJii j  *—CL~ cahar
sa'at-u blst daqlqa ba'd az zuhr xatm sud 'собрание закончилось в 4 часа 
20 минут пополудни’.

249. . . .  [j*.—>LlT î****>5 cJ
sal-i guzasta hangam-I ki qalam dar dast girifta In kitab-ra navistam . . .  
'в прошлом году, когда я, взяв в руки перо, написал эту книгу. . . ’

250. CSjL  1ГИ jL~ а*!^  tlpl**
j J L j l j fL  dlgar imtijaz-i istixrac-i ma'adin-i Qaracadaoi bud



ki sal-i hazar-u slsad-u sanzdah ba sirkat-i ma'adin-i rUs vaguzar sud 
"еще монополия на разработку рудников Карадага, которая в 1316 году 
{хиджры] была предоставлена русскому горнопромышленному обществу’.

П р и м е ч а н и е .  Указание времени суток в современном языке уже, как правило, 
совершается без предлога.

Исходный падеж

Если глагольный признак удаляется, отражается от объекта или исходит 
из него, или этот признак протекает в д о л ь  объекта или ч е р е з  него, 
то грамматическая зависимость такого объекта в предложении выражается 
исходным падежом, отвечающим па общий вопрос «откуда?» и в частности 
на вопросы «от кого?», «от чего?», «с кого?», «из кого?», «из чего?», «вдоль 
чего?», «41 рез что?». Это падежное отношение обозначается предлогом j ) az:

251. ^  jS* <ц» j)J*C j \  hala az man
Mi’al makim va biguzar ba fikr-i xud pardazam 'теперь [от] меня не 
спрашивай и позволь мне заняться своими мыслями’.

252. j b  U 'J  ^ j  u*) in asbab-ra biglr va
dast az sar-i ma bar dar 'забери эти вещи и прими руку от нашей головы’, 
т. е. не приставай к нам.

253. S' ^ bj az asb pijada
suda ba tifl ba darun-i 'im arat harakat kard 'спешившись с лошади, он 
с ребенком двинулся во внутрь здания’.

254. j l  L pas ba zahmat
az zamln bar xasta ba taral-i dar davld 'затем, с трудом поднявшись 
с иола, он побежал к двери’.

255. . . . o J ^ b  йу* j l  яя slna-ji ma<jriih-as
xfm ba zamln caklda. . .  'из его раненой груди кровь канала на землю. . . ’

256. {j*• j _/*- Uyt j
va cnn sar az ab blrun mlkardam baccaha sar va surat-i man cub mlza- 
dand 'когда я высовывал голову из воды, дети дубасили меня по голове 
и лицу’.

257. Ал**ь5>! <L*u*jJd] j  j i  4л,— L̂e-> b jj L̂jJ ^ jb

'abirln bam anha-ra ba xavf-i tamam nigarista az kanar-i 
dlvar alrista ahista dfir mlsudand 'прохожие же, оглядывая их с великим 
ужасом, потихоньку удалялись вдоль края стены’.



258. J ^ b  JI <wp vali
an ruz hama az darvazaha-ji muxtalif-i majdan daxil mlgardldand 'однако 
в тот день все входили через разные ворота площади’.

259. у \  J j j \  L  vaqt-т ki ma
az pul-i kUcik-T mlguzastlin сагх-i utn bisikast 'когда мы переезжали 
через небольшой мост, у автомобиля сломалось колесо’.

Исходный падеж может означать также и нрпчпнные отношения:

260. j \  pisarak az tars-i madar gurlxt 'маль
чонка от страха [перед] матерью убежал’.

261. j )  aS&jj Lo^" ^_^c (j\ an mardum-i

taqrlban barahna az sarmfi bl tab mlgardldand 'те люди, почти голые, 
от холода обессилевали’.

262. ^  Ь у̂**л*« о̂ ллль̂  î QJLZ j  j L)̂ 9  о̂Др !
J*i j ) b a  musabada-ji anha farjad-I az sa'af kaslda sipas ba sur'at 
az pallagan sarazlr sud 'при виде них он, вскрикнув от восторга, быстро 
затем спустился вниз по ступенькам’.

Этот же падеж выражает также п временные отношения, в которых 
указывается, с каких пор пли с какого момента протекал т или протекал 
сказуемый признак:

263. : у  oj^ j j c  j i  oU fl vahid-i pul-i Iran az 'abd-i
qadjm nuqra bud 'денежная единица Ирана с древних времен была 
серебряной’.

264. j ^
:y  i'tibarat va baravat-i tigaratl az qarn-i avval-i bi^rl mabajn-i
tu$§ar-i inusulman ma'mfil bud 'кредит и коммерческие переводные 
векселя практиковались среди мусульманских купцов с первого века 
хиджры’.

265. у -'“fl ^  4 сД-^ J  b* сД*?
tigarat-i Iran az cand sal ba In taraf pajvasta dar taraqql buda va bast 
'торговля Ирана уже несколько лет как [букв, от нескольких лет в эту 
сторону] постоянно развивалась и развивается’.

Несколько реже в литературном языке исходный падеж в своем зна
чении приближается к русскому предложному:

266. (j 'j (j\ 'Ji j i*  cand kalima az an zan bisinav 'послушай 
несколько слов о той женщине’.



267. man az lia ât_a? Plirsidam гя спросил об его 

состоянии’.
Следует также отметить еще употребление исходного падежа в сочета

нии j l  az taraf-i fco стороны’ при глаголе в страдательном залоге,

напр.:

268. jL o ^f j i l t ,  jjL»* jU eLjbT  J f  оjL I  ijJL j l  az taraf-i
idara-ji kull-i sihhijja-ji Azarbajgan dastur sadir gardld fco стороны 
главного санитарного управления Азербайджана была издана инструкция’.

269. j l  <Со1л«оЦзи» J  <Lolc , -ft
c l i z a  bar tibq-i plsnihad-i vizarat-i favSdd-i 

' ammava  ti^arat dar sana-ji hazar-u duvlst-u nuvad-u hast nizamnama 
az taraf-i baj’at-i davlat tasvlb [gardld] 'поэтому согласно предложению 
министерства общественных польз и торговли устав был утвержден 
со стороны правительства’.

В этих случаях исходный падеж в своей Функции очень близок к значе
нию творительного инструментального падежа. Так, в приведенных выше 
примерах слова «со стороны» могли бы быть без изменения смысла предло
жения заменены предложным наречием ba-vasita 'посредством’, а по- 
русски дополнение просто выражено в творительном падеже, т. е. «глав
ным санитарным управлением Азербайджана» и т. д. или «устав был 
утвержден правительством».

Творительный падеж

В отличие от тех косвенных падежей, где глагольный признак обнару
живает в том или ином виде и степени свое влияние на объект, твори
тельный падеж означает независимое от глагола представление, являю
щееся как бы проводником и пособником действия, выраженного глаголом, 
и определяющее его специфичность и способ, которым оно проявляется. 
В этом случае мы имеем творительный падеж приглагольный. Творитель
ный падеж может означать также имя существительное, мыслимое совме
стно с каким-либо друшм именем, как дополнение к нему, и в таком случае 
это будет творительный приименным.

В персидском языке различаются две главных разновидности творитель
ного падежа: 1) творительный падеж социативный или творительный 
совместности, как приименным падеж; 2) творительный падеж инструмен
тальный или творительный орудия, как приглагольный падеж. Обе разно
видности падежного отношения находят свое выражение при помощи пред
лога L Ьа.



Творнтельпый соцнатнвный

270. C M ji  «*L-ŝ U j i j z  L davlat-i cm fradarbar-i
xilafat munasabat-I nadast 'китайское правительство с двором халифата 
не имело никакой связи’.

271. I j  ^1 L L J iar* dLjjj
j i ,  j lc l  rabita-ji ticaratl-ji musulmiman ba Hind az sadr-i islam va 
avan-i tasarruf-i Iran aoiaz sud 'торговая связь мусульман с Индией 
началась с возникновения ислама и времен завладения Ирана’.

То, что соцнативным творительным падежом управляет не глагол, 
а имя существительное, обнаруживается лучше всего в тех случаях, 
где глагол согласуется во множественном числе с подлежащим, имеющим 
дополнение в названном падеже:

272. • . Ajl j j  uL/lr*^ j-* ^
duxtar. . .  ruxfit-i xud-ril badal k a r d . . .  va ha dn kanlzan ra v iin a .. .  
stuland ' девушка. . .  переменила своп одежды. . .  и с двумя служан
ками . . . отправились\

273. j j  j l i l  j S  JajLo j j j

^lp(j t 9̂>o dAtuuiJ I j-f ^  Li zuhr-l TUZ—1
м/dalmm-i §avv<il Isma'il xan, zabit-i Sabankara, dar utaq-l az 'imarat-i 
xud ba du pisar va Mrddar-as nisasta masoiul-i sarf-i nahar budand 
'в полдень 13 шавваля Исмапл-хан, полицейский пристав Щабанкары, 
с двумя своими сыновьями и братом, сидя в одной из комнат своего 
дома, обедали’.

Творительный инструментальный

Инструментальный падеж означает не только Физическое орудие, 
являющееся проводником и пособником выраженного в глаголе действия, 
по и всякое невещественное орудие в широком смысле слова, а равно 
и способ действия:

274. L by» ojy^ j2> ij

kSj J
ustad-i ii hangar tika-ji buzurg-i iikan-I-ra ki dar kiira-ji 

liaddadl surx karda bnd ha gaz blrun avarda ruji simian guzast va 
^agirdha liar jak ba cakus-i buzurg an-ra mlkOftand 'кузпечный мастер, 
в!>1тащпв клещами большой кусок железа, который он раскалил до
красна в кузнечном горне, положил на наковальню, и подмастерья, 
каждый, били но нему большими молотами’.



275. I oj 1 ojl L j£jj> ijfjL
^ C a <suL^_, <u* L JLj* ^jC taraf-i dlgar du nafar ba arra-ji

buzurg-l dar каг-i arra kardan-i avar-I mlbasand; jak-i digar ba matta 
va kamana surax inlkard 'в другой стороне два человека большой пилой 
пилят бревно; еще один буравом л лучком сверлил дыры’.

276. d l^ f  L Qalalat ru-ji xud-ra ba
cadur girifta bud 'Джелалят лицо свое покрыла чадрой’.

277. ^ cULi Ь O i 4 ^ a[-o
♦JUj ^  sahib mansab-i gardalud zahir gardida ba sadn-ji xasin-i 
nizaml-ji xud guft: ci xabar ast? 'запыленный офицер, появившись, 
спросил своим суровым солдатским голосом: в чем дело?’

278. ^А (О в V̂ lj L ij Vw»l̂ L-ol {y^J
ijj  o L o j I  rafiq-i tanfimand-as mlxast iztirab-i darfinl-ra ha jak xanda-ji 
masnfiM az mijan barad 'его дородный товарищ хотел внутреннюю 
тревогу скрыть искусственным смехом’.

279.  . . . j j j Lĵ o j j b j J j  ^AA^JdJ^ L <xf 0 -oU^| asxas-I ki ba 
kasallsT zindaganl mlnamajand 'лица, которые живут прихлебательством’, 
букв, лизанием мисок.

Творительный падеж может передаваться также и при помощи 
предлога <ь Ьа:

280. :>):> ojLy> cavan dubara ba rasm-i
nizarni salam-I dad 'молодой человек вторично военным обрядом отдал 
честь’, букв, отдал приветствие.

281. ^  О^Ь о "  KSJy^t ilj*  Qavad sar-i ba
tavr-l nafl harakat dada gnft: xajr. 'Джавад, отрицательным образом 
мотнув головой, сказал: нет’.

282. b j f  Ь ^рЦ,) J^i dj^.* maclis-i suvvum
muva$ih sud avza'-ra ba mnha^arat muntabl kard 'третий меджлис стал 
лицом к лицу [перед тем, чтобы] положить конец ситуации исходом’.

Между конструкцией творительного падежа с L и <и есть, 
однако, существенная разница, заключающаяся в том, что предложные 
сочетания с <и приобретают адвербиальный характер, и некоторые, 
часто употребляемые, сочетания с предлогом <и уже превратились 
в предложные наречия. Так, сочетания и ^  j y к» в при

веденных выше примерах весьма близки к русским наречиям «по-



военному)) и «отрицательно». К этой же категории следует отнести

и наречия Ьа-хйЬт Хорошо’, ba-zudl 'быстро’, ba-ta’annr 
"медленно’ и т. п.

Особо стоит творительный падеж в пассивных оборотах речи. В них 
этот падеж выражается с помощью предложных наречий dkJ^ j ba-

vasita, Li^») ba-tavassut, ba-vasila 'посредством’, 'при посредстве’,
"при помощи’, связываемых с дополнением изафетом, причем самый

показатель падежа, предлог <ь, иногда при слове может опускаться, 
аналогично тому, как это имеет место в падежах направительном 
и местном.

283. Ixtis ^ 1^1^ jJ Lw

jJu dJ,JJ) dar sal-i hazar-u slsad-u duvazdah karxana-ji
rlsmanrisl Ъа-tavassut-i marhilm Murtaza Qull xan Sanl"-ud-davla igad sud 
"в 1312 году [хиджры] покойным Муртаза Кули-ханом Санп'-уд-доулэ 
была создана прядильная Фабрика’.

284. . . . 5у tit л*С I Vi -*1 t j ^  j Liatj^<oj у 1 -*— SljaSat—1 
axlr-i Birltanl ki Ъа-vasiia-ji kumpanl-ji naft igra misavad 'последняя 
политика Англии, которая проводится нефтяной компанией. . . ’

285. jjSjXyc s jlj  da.jL j  ba'z-I zuriif va
parca tavassut-i [предлог опущен] hulandlha varid mlgardid "некоторая 
часть утвари п тканей ввозилась голландцами’.

Страдательный залог, однако, в персидском языке распространен мало. 
Приведенные пассивные обороты являются скорее достоянием современного 
канцелярского языка, живой же язык избегает громоздкой конструкции 
пассивных оборотов и предпочитает им более простые обороты в дей
ствительном залоге.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Сказуемое, выражающее действие или состояние субъекта, может 
сопровождаться обстоятельствами, определяющими время, место, причину, 
цель и способ действия-состояния. Равным образом и имя прилагательное 
в роли определения может сопровождаться особыми показателями степени 
выражаемого им качества-свойства. Функцию такого определяющего 
признака для признака выполняет наречие. В персидском языке эта 
часть речи не имеет особой формы, если не считать заимствованных

арабских наречий в виде застывших косвенных падежей вроде:

тасЪйгап 'поневоле’, 1 qasdan 'преднамеренно’, 'нарочито’,



bi-n-nisba "относительно’, "сравнительно’, J d L  bi-1-kull "в общем’,
min ba"d "впредь’, aJLJ) fi-l-cumla "вообще’, "anqarlb

"вскоре’, IJ l̂** ma"ahaza "все-таки’, и т. и., а также k b  faqat "только’. 
Напр.:

286 . Ij ^ ac I jjl  d*b jlaa k b  faqat cand dafpa fi-ra 'ubwran
dlda am "я видел его только несколько раз мимоходом’.

Синтаксическая адвербиализация

Помимо ряда слов, употребляемых сейчас только в значении наречии, 
как, нанр., { jy f!  aknfin "теперь’, j hanuz "еще’ (т. е. «до сих пор»), 

har giz "когда-либо’ (в негативных предложениях "никогда’), ojlj+v 
hamvara "постоянно’, (jу  сйп "как’, hamcfin, hamcu "подобно’,
dLul Tnak "и вот’, ап  "да’ и других, с и н т а к с и ч е с к о й  а д в е р 
б и а л и з а ц и и  могут подвергаться:

1. Имена существительные и прилагательные и некоторые место
имения в нулевой форме: ^u© subh "утром’, zuhr "в полдень’,

tabistan "летом’, ^ j pas "следовательно’; сюда же можно 
отнести арабские существительные с определенным членом: ^У1 al-an

"сейчас’, diJ) al-batta "конечно’, "несомненно’; sard "холодно’, j j JL 
buland "высоко’, pijada "пешком’, ^  muhkam "крепко’, dlgar 
"вновь’, "еще’, gj> hie "никак’, "ничуть’.

2. Имена существительные с неопределенным членом: gali-I
"иногда’, rQz-l "однажды’, bar-1 "однажды’, "раз’ и во множе
ственном числе LpJ j j  lTizlia "днями’, l^JL salha "годами’. ^

3. Имена существительные в косвенных падежах (с предлогами 
и послелогом Ij): Lb j l  az qaza "случайно’, J j L  j:> dar sabiq "прежде’,

^ j ) dar In nazdlkl "вскоре’, ba-xusus "особенно’,
"специально’, ba-opijat "крайне’, "весьма’, ba-zfid! "быстро’.
dls^L ba-"a$ala "поспешно’, Ij j J L  pajlz-ra "осенью’, sabha-ra
"по вечерам’, "вечерами’.

4. Имя прилагательное в сравнительной степени персидской и араб
ской: bistar "больше’, "большей частью’, J l S  каш tar "меньше’,
"редко’. aoilab, aksar "большей частью’.

5. Причастные формы глаголов: pajvasta "постоянно’,
pursiln "спрашивая’, j  uftan-u xlzan "падая и подымаясь’.

6. Количественно-именные сочетания: j L  jak dil "единодушно’.
<^~lj jak rast "напрямик’, 0jL  ^  du bara "вторично’, du nlm
"пополам’. '



7. Повторы: <w> <й~:> dasta dasta "группами’, "отрядами’, ^  ^
favg favg "толпами’, vSL jak jak "по-одному’, ^  ^  kam kani 
"понемногу’, jA> j j JL buland buland "очень высоко’, aSJ>j  rafta rafta
"медленно, постепенно’, u ! ^  davan davan "бегом’ и т. п.

8. Словосочетания в косвенных падежах: ^ ^ j  jI  az гй-ji 
lahqlr "презрительно’, j z  dar bar surat "во всяком случае’.

j j i j ba qadr-i maqdur "по силе возмояшости’, ba hadd-i
imkan "в пределах возможности’, <ь . . . ba hlcvagh . . .па "никоим

образом’, <ь . . . j L  ba hie hal . . .па "ни в коем случае’, ,J k  
ba tavr-i kulll "полностью’, <1^U, jy^> ba tavr-i rizajatbaxs
"удовлетворительным образом’, bar ci zOdtar "как можно
скорее’, pU aJLscIj  ba "agala-ji tamam "весьма спешно’ и т. п.

Адвербиализация некоторых пз приведенных категорий слов настолько 
распространена и обычна как в книжном, так и в разговорном языке, 
что в отношении их можно говорить уже не столько об окказиональной 
адвербиализации, сколько о постоянном превращении их в наречия, хотя 
возможность адвербпализовать предложные сочетания, в особенности 
подобные приведенным в последней группе, иногда затрудняет отличение 
обстоятельства от косвенного дополнения.

Грамматическая завпсимость обстоятельства как второстепенного 
члена предложения внешне никак не проявляется. В этом смысле оно 
по сравнению с другими второстепенными членами стоит обособленно 
и не имеет даже строго определенного места в порядке членов предло
жения, хотя можно наблюдать, что чаще всего обстоятельства распола
гаются в двусоставных предложениях либо в голове предложения, 
перед подлежащим, либо между обоими составами, либо непосредственно 
перед сказуемым, а в односоставных —  в голове предложения или перед 
главным членом. При наличии пескольких обстоятельств сначала идет 
обстоятельство времени, за ним обстоятельство места и прочие обстоя
тельства, но и этот порядок может быть произвольно пзменеп. Только 
наречия качества привязаны к определенному месту, а именно находятся 
всегда перед прилагательным (пример № 261). Если прилагательное 
является определением, то, при наличии при нем обстоятельства, изафет 
определяемого слова сохраняется, и тут, следовательно, определение 
и обстоятельство как его признак составляют-' неразложимое по зна
чению целое.

287. aj ^  j tjujto с  о I ^j Lwo ^ ) © Ifl;
о nagah az mijan-i anbuh-i gama"at gavan-I 

za"if-ul-bunijja va sanln-i "umr-as ba blst naraslda ba paj xast "вдруг



из гущи толпы поднялся тщедушный молодой человек не старше 20 лет% 
букв, годы его жизни не достигали двадцати.

288. j l  ^V°
suhh-i zUd az xab bldar bar xasta va ba xana-ji Husajn .'All raftand 
'ранном утром, пробудившись от сна, пошли в дом- Хусейна Али’.

289. \j aĵ 3 jrz*^ j  vjl 4 .^ 1  Л Л >
L L , J <~*C- Ij j  dlgar jak-i az vazaif-i kadxuda an bud

hahdr va pajiz zamln-i qarja-ra gihat-i zira 'at bajn-i ra'iija qismat 
mlnamfid 'еще одна из обязанностей старосты [заключалась] в том, что 
весной и осенью он распределял между крестьянами землю деревни для 
обработки’.

290. . . . , j b 1* «,_j\^L\ ^

mukarrar sanida am Sahrnaz xanum dar zimn-i izhar-i malalat mlgujad. . . 
'я многократно слышал, что Шахрназ-ханум вместе с выражением 
досады говорит. . . ’

291. ^  Ij  kamar-i mardanagl-ra mvhkam
dar bast 'он туго подвязал пояс мужества’.

292. ^  0jL*:> duhfira xanda savad 'пусть его вторично
прочтут’.

293. . . . о$у£ \ J ^  !j  X
tang-i Tnrkan-ra hain (jali-i тафйгап pijada va fjah-i suvara taj 
namfida. . . 'ущелье же Туркан прошли подчас поневоле пешком, под
час верхом. . . ’

294. j * 'J J i iJ i  kS'JIj j S i

j l  [* jjj  Hnsang raj-i Parvlz-ra pasand
mlkunad va sabana varid misavad, sa yuz dar sahr ast, ruzha az xana 
birOn namijajad 'Хушенг одобряет мнение Парвиза и приезжает вечером, 
три дня находится в городе, днями не выходит из дому’.

295. «JL.XL Ij^li 4/  j j .  aj farzand
ci sud ki tamam-ra sakit nisasta bud! 'что случилось, сын, что ты все 
[время] сидел молча’. См. также А'йЛ'я 34 и 80.

296.  ajI» 1 ^ Lgw ^  j **'■**.* Cj* vJ xijal-i
man bistar dar Slraz nazd-i madar va sair-i alil-i xana ast 'мысли мои 
большей частью в Ширазе у матери и прочих членов семьи’.



297. . . . ^jlarlic Aj Jj j j

pas az raftan-i anha kadxuda xandan ru-ra ba "All xan karda guft. . . 
'"после их ухода, староста, смеясь, повернув лицо к Али-хану, сказал. . . ’

298. L L ^  о  «—XU I
j i i  j I j i  ^ jL -o  j*  j  oJ-i O j U  Isma"Il xan ham lang langan
у a dusnam gtijan ba pisarba-jas varid-i "imarat suda va dar raxtxab-i bimarl 
diraz sud "Исмапл-хап же, хромая и ругаясь, вошел со своими сыновьями 
в дом и растянулся на постели болезни.

Повторы

Повторы в функции наречий составляют не слишком многочисленную 
группу в литературном языке. Они свойственны преимущественно 
эмоциональной речи и имеют целью либо интенсифицировать признак, 
либо вызвать представление о медленном и постепенном его проявлении, 
либо придать признаку дистрибутивный характер. Повторяться могут все 
знаменательные части речи вплоть до личных Форм глагола.

Медленное проявление признака

299. £>3J kar-as ham ham ravnaq girift "дело его

мало-по-малу расцвело’, букв, приобрело блеск.

300. aj aI^ p) barf ahista aliista
sunl" ba uftadan mlnamtld "медленно начинал падать снег’. См. еще Л«.* 257.

301. Ь j.1 j - i s t v b J  arbab
did xurd xurdщ In saxs kOcik sud sud ta tamam sud "хозяин видел, что 
понемногу тот человек становился все меньше и меньше [букв, стано
вился становился маленьким], пока не вышел [весь]’.

302. aXL)1 j ]  J  AOj Ul Ь Cj ^ T ^  b ^

. .  .v— b ^  Ь Ь оLxl-» jJ\jj (Jjj bud

ki pa bar cm pci bar cm ba taraf-i aqa sajx rafta va pas az an ki 
muddat-I zavl zavl nigah-i xud-ra ba u duxt ba sada-ji larzan guf t . . .  "вот 
почему он, медленно переступая, направился в сторону ага-шейха и, не
сколько времени остановив на нем свой изумленный взор, сказал дро
жащим голосом...’ zavl zavl "изумленно’ —  повтор интенсифицирующий.



интенсификация признака

303. L il+sj pursan pursan mlsavad raft
ta Gin "расспрашивая, расспрашивая, можно дойти до Китая’.

304. |Ojj) i)* man damn davan rafta pidar-am
avardam "побежав бегом, я привел отца’.

305. <, с, *»*«-*> J Loj^rj I j^J  ̂L*—!
o j j i  j l  XJ Длш % garci asnad-i rasml baraji In ta"ylzat

dar bajn nlst vail qusta qusta dar ba"z-J az garaid dlda mlsavad "хотя 
официальных документов для этих возмещений не существует, однаког 
тщательно поискав, в некоторых газетах можно увидеть. . . ’

Дистрибутивный характер признака

306. j Luxj®̂ о 1 *Гл.>Ic jf  Le-> nama-
jandagan calsa-jl karda dasta dasta ba taraf-i Kirmansah rahsapar sudand 
"депутаты, устроив заседание, группами пустились в путь в сторону Кер- 
маншаха’.

307. осЛ*** 4С 1. J ) 3dJLuu3 sanda-
llba-ji dastadar-i carml qirya qirga dar gusaba clda suda "кожаные кресла 
кружками были расставлены по углам. . . ’

ПРИЛОЖЕНИЕ

Среднее место между предикативным и атрибутивным отношением 
занимает отношение аппозиционное. Это зависимое отношение возникает 
между двумя сопоставляемыми существительными или между местоимением 
и существительным, когда одно из них мыслится не как предмет, существо 
или явление, а только как свойство-качество пли комплекс свойств- 
качеств, как признак, присущий данному предмету, существу пли явлению. 
Подобное отношение мы уже встречали выше у приименного дополнения, 
Функционально сходного с определением. Разница между приименным 
дополнением и аппозицией состоит, однако, в том, что приименное допол
нение принимает падеж, подчиняясь управлению господствующего над 
ним слова, независимо от падежа самого управляющего слова, в то 
время как приложение согласуется в падеже с управляющим словом 
и с этой стороны оно приближается по своей роли к сказуемому. Харак
терным для атрибутивности приложения в персидском языке является то, 
что оно употребляется постпозитивно, примыкая к управляющему слову, 
и вместе с ним составляет неразложимое по значению сочетание со всеми 
присущими этому явлению особенностями, выше уже отмечавшимися. Пре



дикативность же приложения выражена тем, что оно связывается с гос
подствующим словом не изафетом, как определение, а соединительной 
паузой, аналогично паузе между независимым и зависимым составами 
двусоставного предложения. В качестве приложения могут быть употре
блены как отдельные слова, так и словосочетания.

308. cl— 1 j 2* у  u j  zan baraji tu\<^avan-l\
dar Tihran faravan ast 'жен для тебя, молодого человека, в Тегеране 
в изобилии’.

3 0 9 . . . .

girjan guft,
Ь  vjj plra zan | daja-ji Farrux j

. .  'старушка,' кормилица Фарруха, плача сказала. . . ’.

310. .j J Sysbyc j i  ham a
mlxahand az man | mavqiid-i za 'if | nigahdarl va parastarl kunand 'все 
желают смотреть и ухаживать за мною, слабым созданием’.

311.  J  tk_f^3~L/S ^  ̂  ***? ^  Ll̂O LullU*
dj Ij j y \ s r ~  ^  dloxu Li { j  V>j ^  l_/j)

u b il j  b^I bisjar muta’assif am ki dar mavqi'-i
i;asn-i hazarsala-ji Firdavsl | zinda lcunanda-ji nam-i Iran va zaban-i 
/’r7m|clz-l ki sajista-ji maqam va nam-i an suxanvar basad namlta-
vanam ba plsgah-i udaba va su'ara-ji Iran taqdlm kunam 'я очень со
жалею, что в момент тысячелетнего юбилея Фпрдовсп, оживптеля имени 
Ирана и персидского языка, я не могу преподнести литераторам и поэтам 
Ирана что-либо достойное места и имени этого мастера слова’. См. также 
Ш  51, 169, 273.

Приложение к именному сказуемому может быть иногда вынесено за 
предикативную связку:

...owJ^I j  sfircl-jiman Hamza nam-I bud | 'arah | ki az dOstaq-i
Baqdad gurlxta va ba Iran amada 'кучер наш, был некто по имени 
Гамза, араб, который бежал из багдадской тюрьмы и прибыл в Иран’.

То же с приложением к дополнению при именном сказуемом:

313. u^°j  u L r  ° ^  j

jL L i .  j  gardis va gardisgah-i
ahall-ji Tihran dor In zaman bistar mutavaggih-i du xijaban ast | xija- 
ban-i Ldlazar va xijdban-i Annrijja 'гуляние и прогулочные места теге
ранского населения в настоящее время большей частью тяготеют к двум, 
проспектам, проспекту Лалезар и проспекту Ампрпйе’.



СТРОЙ ПРОСТОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ИНВЕРСИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

В простом распространенном предложении второстепенные члены 
следующим образом могут непосредственно относиться к главным: к подле
жащему—  определение, приименное дополнение и приложение; к сказуе
мому глагольному —  дополнение прямое и косвенное и обстоятельства; 
к сказуемому именному —  определение, приименное дополнение и прило
жение. Кроме того к определению может относиться обстоятельство каче
ства. Подлежащее и сказуемое в двусоставном предложении располагаются 
в начале и конце предложения, прямое дополнение, как правило, предше
ствует косвенному, определение постпозитпвно, реже препозитивно, прп 
определяемом слове, обстоятельство перед подлежащим, между обоими 
составами предложения или перед сказуемым. В прилагаемой таблице схем 
простого нераспространенного и распространенного предложений даны 
стандарты их строя в персидском литературном языке. Однако в эмоцио
нальной речи, по причинам аффектации, в целях нарочитого ударения на 
•одном слове в словосочетании для привлечения на него внимания собесед
ника пли читателя и по разным иным интонационным причинам, пли в поэзии 
в угоду размеру эти стандарты очень часто нарушаются, главные члены 
предложения с обычно занимаемых ими мест переставляются на места второ
степенных членов и наоборот, и создается иной, отличный от стандарта 
строй предложения. Происходит так называемая инверсия членов предложе
ния. Насколько различны и многообразны причины, порождающие инверсию, 
настолько многообразны разновидности самой инверсии. Мы ограничимся, 
однако, приведением только нескольких примеров инверсии, характерной 
для не слишком аффектированной речи, но в то же время не чуждой также 
и книжному языку.

xajll didam asxas-i-ra ki muta’assifana pul-i mamlakat-ra burdand dar 
xari<j va isti'dad-isan ba andaza-jl kani bud ki az sallia hie nasudand

ПРЯМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕ СКАЗУЕМОГО



С Х Е М Ы

ПОРЯДОК ЧЛЕНОВ*

Примерные литературные стандарты для двусоставных предложений 
ПРОСТОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

С в я з о ч н о е

Связка Сказуемое —
1

Подлежащее

Глагольное

Сказуемое Подлежащее —<

ПРОСТОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Связочное

Глагольное

Сказуемое — Определение — Подлежащее - с

Сказуемое ]—| Прямое дополнение j — Определение — Подлежащее

Сказуемое Косвенное дополнение Прямое дополнение Дополнение
приименное Подлежащее —<

Сказуемое Определение Дополнение
приименное Определение Прямое дополнение Определение Дополнение

приименное Подлежащее —<

Сказуемое j — j  Прямое дополнение — Подлежащее — Обстоят, места — Обстоят, времени

Сказуемое Определение Определение Прямое дополнение Обстоятельство места Определение Дополнение
приименное Подлежащее Обстоят, времени —<

Сказуемое Обстоятельство 
образа действий

Косвенное
дополнение

Определение Прямое
дополнение

Обстоятельство
места

Обстоятельство
времени Определение

Дополнение
приименное Определение Обстоятельство

качества
Подлежащее Определение —<

Сказуемое — Дополнение — Приложение — Подлежащее —<

Сказуемое j — | Определение — J  Приложение — Прямое дополнение Подлежащее

* Для удобства пользования схемами при сиптаксическои раэборе текстов, порядок членов предложения указан применительно к письму арабским шрифтом, т. о. справа налево в направлении стрелок.

Аренде



'я много впдел лиц, которые, к сожалению, увезли за границу государ
ственные деньги, а способностп их были до такой степени малы, что за 
годы они ничем не стали’. Обращает на себя внимание применение предлога 
dar: burdand dar хащ . Ср. этот же оборот в № 414.

315

I Liu L

КОСВЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕ СКАЗУЕМОГО

sagirdan
j j  jL i j  ^ il^JL pisraft-i tahsll va taraqql-ji

basta ast ba vaz*-i tadris-n suluk-u raftar-u ztisxalqi-ji 
miCallim nisbat ba Isan 'успех учебы и развития учеников зависит от 
метода преподавания, обхождения, поведения и добронравия учителя по 
отношению к ним’.

316. < u u u J  La dJLjJL*» j  L Cj*' ^  ■jp*'
nahija-ji bahr-i Xazar ki vaqi' ast bajn-i darja va silsila-ji qibal-i mur- 
tafi'a-ji Albmz 'бассейн Каспийского моря, который расположен между 
морем и высокой горной цепью Эльбурс’.

317. juJu vSLT slJj* jbL  дГ fb-jjiistj ,Ju*« ^  li)
v^LT dj j s  aqa-ji sajjid Ja'qub tavzlh dadand ki bajad

davlat kumak-i fikrl bikunad dar In qismatha na Icumalc-i 'amali 'г-н сейпд 
Якуб разъяснил, что правительство должно оказывать идейную помощь 
в этих областях, а не практическую помощь’.

318. j L i J ; ^  ^  ) j l ^  j A  L  Kavkab, Kavkab! bija
in baccaha-ra bibar manzil-isan 'Ковкеб, Ковкеб! Иди, сведи этих детей 
к ним домой’.

319. о ^  ^
Amir xan ba du nafar az rufaqa та jak xanum mlxahand biravand 
Zarganda 'Эмир-хан с двумя товарищами и одной дамой хотят поехать 
в Зергендэ’.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПОСЛЕ ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ

320. J l̂ ju* J J f o  j \j A o b i -  j w  luXl sakana-ji
Abadan-ra ahali-ji sahrha-ji muxtalif-i Iran taskil midihand 'население 
Абадана составляют жители разных городов Ирана’.

321 . ^  t ^ j j  l ju  Lv*«^j JL*
j J  dar zarf-i In sad sal-i axir Turkistan-ra riis
girift та Afoianistan dar taht-i nuffiz-i ingills dar amad 'в течение этих 
последних ста лет Туркестан захватила Россия, а Афганистан подпал под 
влияние англичан’. См. еще № 169.

А. К. Аренде 6



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕННОГО СКАЗУЕМОГО ВЫНЕСЕНО ЗА ПРЕДИКА
ТИВНУЮ СВЯЗКУ

322. I i jX X *  u [/jI Iran mamlakat-Ist zira'ati "Иран —  
страна земледельческая’.

323. j  niard-I bfidam liallaq va
kar-am hallagl va panbazani 'был я трепальщиком, а дело мое чесанием да 
трепанием хлопка’.

Характерно опущение связки у второго из двух сочиненных предложе
ний. См. Ай 389, а также позицию приложения в црпмерах АГйАй 312 и 313.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ЗА СКАЗУЕМЫМ

324. о j  JiC ^  1 jj  I

Uj L  laiha-ji ixtijarat barajl kumlsjun-i 'adlijja-ji maglis ki mafmul va
muqarrar buda ast sabiqan 'законопроект о полномочиях для юридической 
комиссии меджлиса, которые были обычны и установлены прежде’. 
См. в АяАгй 330, 334, 335 , 336 примеры инверсии в слитных предложениях 
при наличии союзов ^ L .. .L и ..  .01^



В пределах простого распространенного предложения однородные в син
таксическом отношении члены могут соединяться между собою союзами ̂  va 
V , Ь ja, I  ^  va ja  'или’, L . . . L  j a . . . j a  'либо. . .либо’, . . ^> 
ham. . . ham, ^  ^ ^  ham. . .  va ham 'и . . .  и’, 0\ ^  . . .  0 xah. . . xah
'хоть. . .  хоть’, ' к ак . . .  так’ 'или . . .  илп’, . . .  d* ci . .  . ci 'как . . .  так и’, 
а также соединительными паузами. Члены, приведенные между собою 
в связь указанными способами, оказываются либо сочиненными, либо сопод
чиненными. Первый случай относится к слитному подлежащему, второй к ска
зуемому и второстепенным членам. В слитных предложениях союзы не 
только просто связывают однородные члены предложения, но и являются 
выразителями подобия грамматической Функции. Так, при наличии несколь
ких дополнений в одном и том же падеже предлог ставится только перед 
первым. Поскольку же второе связано союзом с первым, а третье со 
вторым, то второе должно быть по падежу подобно первому, а третье 
подобно второму:

325. ^  ^  ^  ba-yasita-ji gahalat va bl
'aqli va sadalavhl 'вследствие невежества, глупости и наивности’. Ср. 
также слитное дополнение в винительном падеже с послелогом lj в 184.

j  может обозначать старый иранский союз и, не имеющий самостоя
тельного ударения, и заимствованный из арабского языка союз va. Союз п 
сплетает между собою два слова значительно теснее, чем союз va, и соче
тание при помощи этого союза чаще всего объединяется в одно предста
вление, напр.: jL  3 kar-n bar 'работа и ноша’ = 'дела’, 'занятия’;

У <*->) ah-u havil 'вода и воздух’ =  'климат’; J  gan^al-u qavqa
'крик и гам’ =  'шум (производимый толпой)’ и т. п. Поэтому соединенные 
при помощи этого союза пары слов следует рассматривать скорее как сот- 
l>osita copulativa, чем как слитные члены предложения. Однако этот же 
союз употребляется при перечислении множества однородных членов. 
Ср. союз и в числительных. Что касается соединительной паузы, то 
она измеряется количеством времени, необходимым для артикуляции 
союза va.



326. i ^ L L *)j j  j  Ipo^° Lpd̂ iap
QyjC vj^  _^LLo ^  sabha | ruzha | haftaha | mahha

guzast va man afkar-и 'avatif-м ihsasat-w masa'ir-i xud-га ba mah“ 
btib-i mallh masqul karda. . . 'проходили ночи, дни, недели, месяцы, а я, 
заняв свои мысли, склонности, ощущения и чувства прекрасной возлюб
ленной ..

327. J  Lj IaJLc A.Lojjj 0̂***
j l o j  Ьр/**ы U?) л fdar ahd-i Sah 'Abbas]
aramina-ji Isfahan qaliban ba sarmaja-ji davlat ja  rigal va buzurgan-i Iran 
safarha-ji dur-w diraz ba xariga mikardand '[в эпоху Шах-Аббаса] исФа- 
ганскпе армяне совершали дальние и длительные путешествия преимуще
ственно с капиталом правительства или государственных людей и вельмож 
Ирана’.

328. z j f  ojL  MashadI 'Abbas varid
suda salam kard va guft 'Мешхеди Аббас, войдя, поздоровался 
и сказал

329. b)j[ j \  L <p Ajb L L ja  bikus ja  dana dih ja
az qafas azad kun 'либо убей, либо зерна дай, либо освободи пз клетки’.

330. j L j  L . .

\ S x ^  lsI* ^ ^  л
madrasa-ji San Lfi’I va madaris-i dlgar-i urf ipaj l . . .  ja baraji ravag-i 
zaban-i urfipajl va kustan-i zabiin-i farsl bfida ast, jci baraji tarvlg-i 
mazhab-i 'isavl 'школа Сен-Луп и прочие европейские школы. . .
существовали либо для распространения европейских языков и убиения 
персидского языка, либо для распространения христианского вероучения’.

331. 2>L̂aifcAj ĵ j \ L , J^-o kjIs^  (J*
dlgar man dar atraf-i qabul va jci radd-i In plsnihad clz-l namlnavlsam 
'больше я о принятии или отклонении этого предложения ничего не 
напишу’.

332. j j j k \  ^  *j o ji^  ^  Uj ; qaza ham xanda zad ham afar!и 
guft 'судьба и улыбнулась и сказала: браво!’

333. w ^ jb  о ^  у  u U  папа can, ham tu
ham папа OJulam Husajnl gusvara darld 'матушка милая, и ты и матушка 
Гулям-Хусейни имеете серьги’.



85

334. ОсЛ̂  1»|L 4^ j  |̂1>
hala raj mlglrlm ki ham takllf-i suma mu'ajjan savad bam takllf-i 
landa 'теперь проголосуем, чтобы и ваша обязанность определилась 
и моя обязанность’.

335. j L  KjSjSLo [fij I j j l  Jbjl^ ^ j L  d — c1*j^| ^j I оJ-clj ^
ol^ q L j I j j l  д “iii“1 dS* ̂  ^  у a qa'ida-ji In

vilajat cunan ast ki baz-i darand, fi-ra raha mlkunand, baz bar sar-i 
har ki nisast й-га padsah mlkunand xah oiani xah faqlr 'и обычай 
этой страны такой, что есть у нпх сокол, его отпускают, на кого сокол 
сядет, того делают царем, хоть богатого, хоть бедного’.

336. _yj з  o)^ j \j *
d ,ш1 ^  J->li In qarar xah mabnl bar radd-i Trad basad va xah
mabnl bar qabiil mustaqillan qabil-i istlnaf va tamlz ast 'это постано
вление, будь оно основано на отклоненнп протеста или на его принятии, 
непосредственно подлежит апелляции и кассации’.



Вопросительное предложение в персидском языке не отличается особым 
синтаксическим строем от утвердительного предложения. Главным и в боль
шом количестве случаев единственным признаком этого типа предложений 
является вопросительная его интонация. Вместе с тем вопросительное 
предложение может еще характеризоваться:

1. Наличием в начале его наречий — Ll aja и J i t  magar "разве’, "ли’.
2. Наличием в нем: а) вопросительных местоимений of ki "кто?’

и ci "что?’ (последнее также и в значении «что за», напр. «Л—) ^ 1
In ci barf ast "это что за речи?’) с редко встречающимся множествен
ным числом [*S kiha и ciha—  Lyi) anha klha hastand
"кто они?’. Оба эти местоимения с предикативной связкой образуют 
слитные Формы klst и cist; (мн. ч. kudam.

r l j f  kudn m jak. UZ  p l j f  kudam jak-i, kudam-I "который?
какой?’; б) вопросительных наречий £  ku, ku<?a "где?’ "куда?’, L ĵ>l 
az kuQfi "откуда?’, ^  kaj "когда?’, cira "почему?’ (собств. "чего ради?’), 
js*  cand "сколько?’, citavr, ciguna "как?’ "каким образом?’
Последнее может применяться также в значении прилагательного «какой?» 
«какого рода?»

3. Окончанием предложения словами aJ L ja па, а также ^  L ja 
xajr "или нет?’

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ

337. ? jb j b  j  L i  suma savad-i xandan va
navistan-ra darld? "вы грамотны в чтении и письме?’

338. ?«JLJ (j*Xo j  'jiuiLcj9 jjj\ In farmajis sahlh va matin 
ast? "это приказание точно и твердо?’

339. L iJ  j l  suma az InQa ba Slraz mlravld? 
"вы отсюда поедете в Шираз?’ См. еще № 389.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВОПРОСИТЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ

340. ?Jj L . о " 5'  М aja kas-i baraji tarlim-i т а  
mTjajad? "придет лп кто-нибудь нас научить?’ букв, для нашего обучения.

341. ? J j IjL© J-* dja dar
muqabil-i "isq baraji ma.v$fid-I muqavamat mumqin ast? "разве для какого- 
нибудь создания возможно сопротивление любви?’ См. также X?. 8.

342. jkl» J j m a g a r  az hamln
innTiz namltavan surii" ba kar kard? "разве нельзя приступить к делу 
с сегодняшнего же дня?’

343. ? Ал l_ I ^  Д̂*®1 Ls I Ч»̂ Л
xiib aqa Karbalajl magar daramad-i suma dar In sal va anif ciqadr 
ast? "Ладно, Ага Кербелайи, сколько же [составляет] ваш приход 
в этом и предыдущем году?’

344. ?<pL iljliJl Ал ĵŜ o ^Xls j i  [^л d m  dar fikr liasti ̂
magar ci ittifaq uftada? "почему ты задумался, разве что случилось?’ 
См. также Лй 406.

345. â L l IjL-i дГ if*  ^1 an mard ki guftld
suma-ra sinaxta last? "тот человек, который вы сказали, вас узнал, кто?’

346. ?JJ:> p l j f  leudam du dalil? "какие два довода?’

347v ?0j ^ i  y f  ̂  y f  o J ^ y f  U) amnia giijanda leu va leu sinavanda? 
"но где же оратор и где слушатели?’

348. ? j.o  hamdlgar-ra kaj xalilm did? "когда

мы увидим друг лруга?’

349. ? ^ i L ;  ^yj  af aL  bali ki mustasar budam, d m  
nabasam? "ну да, я был советником, почему бы мне не быть?’

350. ?«JL.J дjyL  aJJ jli-o Li ba nazar-i suma mu§ar-
ilajh dgiina adam 1st? "по вашему мнению вышеназванный какой [какого 
рода] человек?’

351. jJb L CjyLlit Ал дГ ^  ^ ja y ^  j 3

L* Aj^Xl I jL̂ J I



xusus-i kar-I ki karda Im ci ba xatir-at mXrasad, ba pidar-u madar-am 
ci bigujam va nazar-i tavagguh-i anha-ra cigima ba ganib-i maqstid-i 
xls galb namajam 'что тебе мнится по поводу дела, которое мы свер
шили? что я скажу моим родителям и как привлеку их расположение 
[взгляд расположения] к своему намерению?’

352. ?<ь L jll jLp)^i J^oL j l  az In plsni-
had maqsud-i matluba basil xahad sud ja  па? 'от этого предложения 
желанная цель будет достигнута или нет?’

353. L Lsijl £ | p ̂  L
? ' Iffat ba iztirab-i tamam pursld: citavr sud fahmldl u Inca-st ja 
xajr? 'ИфФат с сильным испугом спросила: как случилось, [что] ты 
понял, здесь ли он пли нет?’



Из безличных предложений, относящихся к разряду односоставных, 
мы ограничимся здесь упоминанием трех групп:

1. Группы безличных предложений с безличным глаголом.
2. Группы связочных безличных предложений с экзистенциальной

связкой ast или с соответствующими Формами глагола budan 'быть’ 
в той ж е Функции и со связкой становления признака, передаваемой 
глаголом sudan 'делаться’, 'становиться’.

3. Группы глагольных безличных предложений с личным глаголом. 
Формой выражения безличности во всех случаях является 3 л. ед. ч.

К первой' группе относятся в первую очередь сочетания с безлич
ными глаголами 1) jljL bajad 'нужно’, 'должно’ и bajist resp.

bajist-I, resp. mlbajist 'нужно было [бы]’, 'должно
было [бы ]’, застывшими Формами от bajistan 'долженствовать’
н 2) j jL i sajad 'допустимо’, 'возможно’, 'может быть’, 'стбпт’ —  тоже 
застывшей Формы от sajistan 'подобать’. Этп безличные глаголы
являются почти всегда частью составного сказуемого, в котором вторая 
его часть представлена в Форме усеченного инфинитива:- j^L bajad 
did 'нужно посмотреть’; C J y  bajist navist 'нужно было написать’;
а также в Формально безличных оборотах вроде v l- if  jbL  J jL i suma-ra

bajad guft 'вам нужно сказать’; jlJ  [/* tu-га mlbajist amad 'тебе
нуяшо было притти’. См. главные предложения в примерах 154 и 431.

Прибавление к безличному глаголу частицы <и па придает ему соответ
ственно негативное значенпе: jl*Lj  nabajad 'нельзя’, nasajad
'невозможно’, 'не стбпт’.

П р и м е ч а н и е .  Нужно отличат), употребление упомянутых выше безличных глаго
лов в личных предложениях, где они во второй части составного сказуемого 
требуют согласованного п липе сослагательного наклонения. Последнее ука
зывает, собственно говоря, на наличие двух предложений — главного и прида
точного, однако, поскольку в современном языке подчинительный союз д £  
ki ’ч т о ’ (’чтобы *) в этих сочетаниях уже больше не обязателен и чашг 
отсутствует, то было бы всего правильнее такие предложения рассматривать 
как переходную Форму от ело i ного предложения к простому. Напр., предло
жение



354. р Л Л  ^ -о Ц з  * л -cULolki ^ > lk x  дЛ  ^хлЬ U  ma b a jad  ki mutabiq-i
nizAmnlima va qavanin r a f la r  k u n lm  'мы нуж но, чтобы поступали согласно 
уставу п законам’ обходится совершенно свободно и без союза дЛ  ki: 
^ Л Л  ^ j o b  U . что окажется весьма близким
к русскому 'мы должны поступать’ и т. д. То же самое с предложением

355. uXAjo о> }  pidar-am sa hazar-u dah snlii
mlbiijist bidibad 'отец мой должен был дать три крана и десять шахи’.1

К безличным же глаголам, допускающим образование безличных 
предложений, аналогичных приведенным выше, относятся утерявшее 
личное окончание ( j \y  tayan, resp. mltavan, resp. bitavan
'можно’, 'можно бы’ от ' мочь’ (см. Лч 386) mlsavad от

sudan тоже в зпаченип 'мояшо’. И тот и другой глаголы возможны 
в негативной Форме ( j\y ^  namltavan, namlsavad 'нельзя’.

Группа связочных безличных предложений вроде: d —l (jC^o mumkin 
ast 'возможно’, d —1 badlln-st 'разумеется’, ma'lfmi
bud 'было ясно’, oJ^LLe musahada mlsavad 'наблюдается’, jJL j !>
qarar sud 'было постановлено’ и т. п. требует придаточного предложения, 
в котором сообщается главный Факт сложного предложения, причем 
союз аГ ki опять-таки может быть опущен, наир.:

356. jlo Lyj I аГ d —l титЫп ast ki anlia
jakdlgar-ra naxahand did 'возможно, что они не увидит друг друга’.

357. d i e  cd*X l d —I badilii-st
ki In sikast-i kucik bidun-i 'illat ham nabud 'разумеется, что это 
маленькое поражение было не без причины’.

358. d J  ma'urn bud bic xabar-I
lianuz narasida ast 'было ясно, [что] никакого известия еще не прибыло’.

359. j \ J j [ £

<1d )  ^ jL l i

<X.f d AL *L(ji* jy"

jU ? f  musahada mlsavad sijasat-i BiritanI 
In ast ki nisbat ba kargaran-i Irani fisar та azijjat faraham sazad 
'наблюдается, [что] политика Британии заключается в том, чтобы по 
отношению к иранским рабочим осуществлять гнет и мучительство’.

360. jUoU d a  ^>L у  Л~ j [ /* qarar sud bar du
namajanda ba ham muraija'at namajand 'было постановлено [чтобы] оба 
представителя вместе возвратились обратно’.

1 «Кран» — мелкая серебряная монета, «шахн» — медная монета.



361. J.L j[^>\ izhar sud varid-i dastur savim "было 
заявлено: приступим к повестке’.

Третью группу безличных предложений образуют главным образом 
словосочетания с глаголами dastan "иметь’, ^jjLoJ amadon "итти’,
"приходить’ или rasldan "достигать’, "доходить’. Союз аГ ki,
связывающий их с придаточным предложением, и здесь может отсут
ствовать.

362. ?vL J jjL/fl df sjlz  Ll aja vaqi"an
sihhat darad ki In karha-ra Irani karda ast? "действительно ли верно 
[букв, имеет верность], что эти дела сотворил иранец?’

зс з . J l i  р Ы  у  4  ̂ ci zarar darad tu xud iqdam
namajl "что за беда [букв, что за беду имеет], [что] ты сама примешься 
за дело’.

364. n j j ,  j l >L* Ьа nazar mijajad
ki nazarijjat-i zapunlha qabul nagardad "кажется [букв, приходит во 
взгляд], что мнения японцев не будут приняты’.

Следует отметить еще особую группу предложений, с Формальной 
стороны являющихся двусоставными личными с подлежащим и сказуемым, 
воспринимаемых, однако, безлично. Сюда относятся такие сочетания,

как jy*»  tasavvur mlravad "идет воображение’ в смысле «думается», 
jLtJJ) intizar mlravad "идет ожидание’ в смысле «ожидается»

^  j L l J  iktimal-i kulll mlravad "идет полная возможность,
в смысле «весьма возможно» и т. п.

365. у 1 Ы  intizar miravad 
ki cand farvand kastl-ji dlgar varid savand "ожидается, что прибудут 
несколько других кораблей’.



СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Законченные словосочетания в виде различного типа простых пред
ложений, внутренний строй которых рассматривался в предыдущих 
параграфах, могут быть представлены в персидском языке не только 
изолированно, но, как можно было уже убедиться на многих приведенных 
выше примерах, сочетаться также друг с другом, образуя собою 
отдельные речевые комплексы, обычно условно именуемые сложными 
предложениями. Сочетание совершается при помощи средств, уже отчасти 
известпых по слитному предложению, т. е. союзов и соединительных пауз. 
Однако количество союзов, привлекаемых для образования сложного предло
жения, значительно богаче и в функциональном отношении многообразнее, 
чем для слитного предложения. Это обстоятельство объясняется тем, 
что в слитном предложении имеет место по существу только один вид 
соединения однородных членов предложения, при только одном синтакси
ческом отношении между ними, тогда как между сочетающимися пред
ложениями существуют две основных категории отношения со многими 
разновидностями, обусловливающими как структуру всего сложного пред
ложения в целом, так и характер отдельных, составляющих его закон
ченных словосочетаний. Обе категории отношений легко могут быть 
обнаружены при помощи известного приема перестановки сочетающихся 
предложений, в результате чего возможны два случая: либо отношение 
между сочетающимися предложениями не переменится, либо между ними 
появится иное, новое отношение. Напр., два связанных союзом ^  va V  
предложения:

356, [jJL] c jLsI ^ j L <j LU 8ubh namajan sud va aftab
padldar [sud] 'наступило утро и показалось солнце’.

После перестановки обоих предложений они продолжают сохранять 
между собою все то же отношение, имевшее место до перестановки:

o b U  ^у© ^  [j^i] j l j J J i  aftab padldar [§ud] va subh namajan
sud 'показалось солнце и наступило утро’. Измениться может только пред
ставление о последовательности действия во времени. Иначе дело обстоит 
с сочетанием предложений:



357. J ib  J £  agar ba <ja-ji u budam, kar-i
dlgar mlkardam 'ежели бы я был на его месте, то я поступил бы иначе* 

и fbyj J>\ agar kar-i dlgar mlkardam, ba ca-ji
n budam 'ежели бы я поступил иначе, то я был бы на его месте’. 
В этом случае то, что до перестановки являлось условием, после нее 
стало возможным следствием, и наоборот, то, что было возможным след
ствием, после перестановки стало условием. Произошло, следовательно, 
изменение синтаксического отношения между сочетающимися предложе
ниями и в то же самое время все сложное предложение в целом приобрело 
иной смысл. Отношение и смысл можно было бы, однако, сохранить при 
перестановке, изменяя только стиль предложения, если не отделять первое
предложение от союза J t \  agar 'если’: ^  ^1 J^\ j L s
kar-i dlgar mlkardam, agar ba ga-ji u budam 'я поступил бы иначе, 
-если бы я был на его месте’. Отсюда можно сделать заключение, что 
в одном случае предложение может быть отделено от своего союза (_,) без 
последующего изменения синтаксического отношения и смысла, а в другом 
случае отрыв предложения от начинающего его союза (^Л) влечет 
за собою возникновение иного отношения и наделение сложного предло
жения другим смыслом. Значит и роль союза в сложном предложении 
неодинакова. В первом примере союз j  Функционально не отличается 
от того же союза в слитном предложении, где он связывает однородные 
члены предложения. Союз же J?\ во втором примере в смысле тесного 
единения со своим предложением имеет много общего с предлогом при 
зависимой Форме имени. Исходя из этого, первую категорию отношения 
между предложениями и принято называть с о ч и н е н и е м ,  а союз, через 
который оно осуществляется,—  с о ч и н и т е л ь н ы м  союзом,  вторую же 
категорию отношения— п о д ч и н е н и е м  и соответствующий союз— под
ч и н и т е л ь н ы м .  Характерно при этом, что в большом ряде случаев подчи
нительный союз, находясь в голове подчиненного предложения, начинает 
сложное предложение. Все наличные в персидском языке союзы и выпол
няющие Функцию союзов слова и словосочетания можно подразделить 
на названные две группы.

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ И СОЧИНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Кроме указанных на стр. 83 соединительных союзов слитного пред
ложения, для сочинения предложений могут применяться также и п р о т и 

в и т е л ь н ы е  союзы □  amma, J b  vail, j Q j  valikan, likan 'но’, 
'однако’.

Примеры сочинения предложений см. 75, 147, 400 и бессоюзного 
сочинения —  103, 168. После паузы сочинение предложений может



быть произведено также п при помощи союзов и союзных слов: Ijy** 
ma'ahaza 'тем не менее’, 'все-таки’; bazham 'все же’, 'опять же’;

y j  nlz 'также’; pas, jju ba'd 'потом’, 'затем’; ^  (j\ an ham 'при

том же’; j*  dar zimn 'вместе с [тем]’; у *  magar 'разве’; va 
ilia 'а  не то’ и др., причем союзы ^  и y j  стоят обычно после подлежа
щего идущего за паузой предложения: ^  jL  baz ham tikrar

namudam 'все же я повторил’; U y *  ma'ahaza qablan
clz-l namlgujam 'тем не менее я заранее ничего не скажу’; L i  L ^  ^  

man ham ba suma hamsahn hastam 'я же ваш земляк’.
Сочинение предложений посредством соединительной паузы (бессоюзное 

сочинение) часто совершается при причастной Форме сказуемого первого 
предложения, напр.:

§ab bud, bad va tufan sum' suda | tamam-i sakinln-i sahr ba giisar-ji 
xazlda bfuland 'была ночь, поднялся [букв, поднявшись] ветер и буря, 
все жители города попрятались по углам’.

369, oJ-i o{j jIs jy f  L  j :  dar
jak-I du $a giriftar-i Tlat-i sar-i, rah swda | fmha-ra luxt kardand 'в одном- 
двух местах они попались (букв, попавшим!) придорожным кочевникам, 
их раздели’.

370, <Ulc j & |  ^ L ^c  ^

uT J, LsL j  Ljĵ awu AmJ о i j j  1 |j   ̂ ^
nazdlk sudan-i urdfi-ji Iran va 'UsmanI ba Hamadan afkar-i 

'amnia-ji pajitaxt-ra ba hajacan avarda | kablna-ji Sipahsalar saqit va 
kablna-ji Viisfiq-ud-davla ganisln-i an mlsavad 'приближение иранской 
и турецкой армий к Хамадану возбудило (букв, возбудивши) общественное 
мнение столицы, кабинет Сппахсалара падает и его место занимает кабинет 
Вусуг-уд-доулэ’.

При сочинении предложений часто опускается вспомогательный глагол 
сказуемого предшествующего предложения, в особенности, если в после
дующем предложении сказуемое имеет тот же вспомогательный глагол. 
На месте же опущенного глагола возникает пауза. Напр.:

371, j>wf ^
aksarijjat-i maglis inani' | [онущ. sudand] va ba vnriid dar dastilr raj 
dada sud 'большинство меджлиса протестовало, и было вотировано за при- 
ступлеппе к повестке дня’.



372, 1JJif' ^  Oj[*~ j l  Ĵ~j J Uy**3 b j j f
l^l ^ guruh-i qusun-i rus pas az $ang-i Sava

ba taraf-i Qum rafta sahr-ra mutasarrif | [опущ. misavand] va anha nlz 
ba du dasta taqslm misavand 'отряд русской армпп после сражения 
у Савэ, отправившись в сторону Кума, захватил город, и он [отряд] 
тоже разделился на две группы’.

Сказуемое второго из двух сочиненных предложений может быть 
опущено, если оно является повторением сказуемого первого пред
ложения:

373, з  mj xui  i^  ruz-I
biguzast va sab-I ham | [опущ. biguzast], sab-I ba sar amad va ruz-I 
ham [опущ. ba sar clmad] 'день прошел и ночь тоже, ночь кончилась 
и день тоже’.

ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ И ПОДЧИНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Подчинение предложений, как сказано, осуществляется через по
средство подчинительных союзов.

Соответственно характеру подчиненного предложения названные союзы 
можно подразделить на следующие группы:

Союзы изъяснительные

d f  ki 'что’, чтобы’; d f (^ 1 )  J \  bacaji an (In) ki 'вместо того 

чтобы’; <& ( ^ J )  u l  Ujy-У* bidun-i an (in) ki 'без того чтобы’.

Союзы цели

d f ki ‘чтобы’; U ta, L" ta ki ‘чтобы’; (j j I) J l  ^I_h baraji 
an (In) ki 'для того чтобы’.

Союзы прпчппные

аГ I zxra ki, J ^ j  Zlra 'потому что’, d£l^ cun ki, cun , 

'так как’, o f  (^ 1 )  J i  baraji an (In) ki, d f  (oO  ^ 1  <1-^ Ы  j l  
az (ba) Qihat-i In (an) ki 'оттого что’, 'вследствие того что’, ^  j l

az anga-jl ki 'оттого что’, (dlLl) ba muQarrad-i an ki (In ki)
'только потому что’, d  ̂ ci 'потому что’.

Союзы следствия

o f  ki 'так что’, candan ki 'так что’, d f ba qism-I ki

'так что’, ba qadr-I ki, ^ hadd-I ki 'до того, что .



Союзы уступительные

т Л  agar ci 'хотя’, дГ (^1) (jl L> Ьа an (In) ki 'несмотря на то- 
что’, j*  bar cand 'хотя’, L ba vugud-i 'несмотря на’, L
йГ(^»1) ba vugfid-i an (In) ki 'несмотря на то, что’.

Союзы условные

^  I {J?) agar (gar) 'если’, 'если бы’, bar gab 'если’, 'коль’,
'коль скоро’.

Союзы временные

дГ ki 'когда’, 'как только’, 'как’, дГ vaqt-I ki, дГ 
hangam-I ki 'когда’, 'в то время как’, aXL*p hamln ki 'как только’, 
'едва только’, дГ dar sfirat-l ki 'тогда как’, дГ dar
hal-I ki, aJo) JU  (_,) (va) hai an ki 'между тем как’, IJ ta, д^ b ta ki 
чюка’, 'покамест’, 'покуда’, дГ Lj ta vaqt-I ki 'пока’, 'до тех пор 
пока’, дГijio j j l  az zaman-I ki, of j l  az mavqi'-I ki 'с тех пор как’, 
(дХ1>1) aXj T j l  J-o qabl az an ki (In ki), дГ (^ ))  (Jl j l  pis az an (In) ki 
'до того как’, 'прежде чем’, (aXLI) aXj ! j l  j *j ba'd az an ki (In ki) 'после 
того как’, aXL) {Jas^  ba mahz-i In ki 'лишь только’, (aXL)) aXjT 
dar 'ajn-i an ki (In ki) 'в тот самый момент как’.

Союзы пояснительные

ja'nl 'то есть’, дГ (^)) ^ I Ai па In (an) ki 'не то чтобы’.

Союзы сравнительные

aXjj j L tavr-I ki, aXjj L̂jT an tavr-I ki, aXjj L̂» ba tavr-I ki 'так как’, 
(ub®) (j?+* hamln (haman) tavr-I ki 'точно так как’, (Jl jujL

^  (i>?D manand-i an (In) hi, дГ Q̂ jJ) ĵ| J i .  misl-i an (In) ki 'подобно 
тому как’, Ljf guja 'словно’, 'будто’.

После паузы в речи подчинение предложения может быть совершено
при помощи нижеследущих союзов и союзных слов: (jl an vaqt
'тогда’, (jl j l  pas az an, (Jl j l  ja j ba'd az an 'затем’, 'потом’, 
дГ «i-J j j J  in ast ki, дГ ^ j) in bud ki 'вот почему’, iiLo) Inak
'и вот’, pas 'следовательно’, xulasa 'одним словом’, 'короче
говоря’ и др.



Рассматривая перечисленные выше группы союзов, можно заметить, 
что во всех них самостоятельно или в сочетании с другими союзными 
словами участвует союз дГ ki. В этом союзе, сохраняя свое значение, 
слились пехлевийские союз и наречие места кй 'что’, 'чтобы9, 'так что9, 
'где’, наречие времени ка 'когда9 и относительная частица кё в смысле 
'который9, 'что9, 'кто9. Отсюда известная универсальность вовоперспдского 
df  ki аналогично русскому «что», которое является по существу подчи
нительным союзом, общим для подчиненных предложений, и его спе
циальное значение определяется либо контекстом подчиненного предло
жения, либо другими союзными словами, с которыми он бывает связан.

Наличие в составе сложного предложения подчиненного предложения 
предполагает, разумеется, также и наличие другого предложения, от 
которого оно синтаксически через подчинительный союз зависит. Сложное 
предложение из одних подчиненных предложений немыслимо. Отсюда 
п р п д а т о ч п о е  предложение и предложение г л а в н о е .  Придаточные 
предложения можно подразделить: 1) на такие, которые относятся не
посредственно к отдельным членам главного предложения и должны своим 
содержанием определить его подлежащее или дополнение или дополнить 
его сказуемое или главный член, если главное предложение является 
односоставным; отсюда о п р е д е л и т е л ь н ы е  и д о п о л н и т е л ь н ы е  
придаточные предложения; 2) на такие, содержание которых должно 
являться причиной, следствием, целью, условием, сравнением, пояснением, 
обстоятельством времени п т. д. для заключающегося в главном пред
ложении суждения или вопроса. Отсюда п р и д а т о ч н ы е  предложения 
п р и ч и н ы ,  с л е д с т в и я ,  цели,  у с л о в и я ,  с р а в н е н и я ,  п о я с н е 
ния,  в р е м е н и  и т. д. Первое в стандартном литературном строе 
сложного предложения, как правило, следует непосредственно за соот
ветствующими членами главного предложения; вторые частью предше
ствуют, частью следуют за главным предложением.

Придаточное дополнительное предложение

Этот разряд -придаточных предложений подчиняется при помощи 
изъяснительного союза дГ ki 'что9, не имеющего самостоятельного 
ударения и произносимого в беглой речи слитно с предыдущим словом, 
так что после пего может возникнуть очень короткая пауза. Напр.:

374. аГ j  о j l
a b  dJL jL  sa'ir-I baraji jak-I az umara qaslda-jl saxta
bud va jaqln dast ki an amir mablaoj-t ba й sila xahad dad 'какой-то 
поэт для одного из эмиров сложил оду и был уверен, что этот эмир 
даст ему в вознаграждение некую сумму9.

А. 1£ Аренде ^



3 7 5 ,  О L i  Jb d f  i j  j L l s  j L  ^ J e x t s

j ^ , L ^  Fath-'AlI xan-i Qagar-ra mlsinasld lei dar fitna-ji afojan ba 
miCavanat-i §ah Tahmasb-i sdni bar xast 'Фатх-Алн-хана Каджара 
вы знаете, что в афганскую смуту он поднялся на помощь Шах- 
Тахмаспу IP.

376. aJ j * jb lic  'j+lxt j j \ j*  d f  ( jV S g ?  blc giman 
namlkardam lei dar in hudiid Ъа cunin 'aqaid muvaqih savim 'я  совер
шенно не полагал, что в этих краях мы встретимся с такими убе
ждениями’.

377, j ^ i b  ^Jbj ilL  oŵ -̂ c dS nmldvar am

ki dar 'aqida-ji pak-i vatanparasti sabitqadam baszd 'надеюсь, что вы 
будете тверды в святом убеждении патриотизма’.

К дополнительным придаточным предложениям отнесем и такие, где 
сказуемое главного предложения, выражающее внутреннее состояние 
субъекта (желание, возможность, долженствование, решимость, пред
положение и т. и.), требует глагола или предикативной связки^в сослага
тельном наклонении.

378, j i ) c j LJ I4 o^ji^ l j**̂  mardum rafta
rafta 'iidat karda biidand ki malijjat bipardazand 'люди п о с т е п е н н о  щ ш - 
выкли платить [букв, привыкли, чтобы плати.т\ налог’.

379. Jj  О L/j j  [/^1 *г ^
banda xajll majl dastam lei mazmun-i maktub-i ahrar-i Burazqan-ra 
bifahmam 'я очень желал узнать [букв, желал, чтобы узнал] содержание 
письма рыцарей Буразджана’.

380. I L * . c d f j ^
d+$ harnln qadr multafit va hfisjar basld ki finan-i ixtijdr-i 

xud-ra ba dast-i hama kas nadihtd 'будьте настолько осмотрительны 
и благоразумны, чтобы бразды своей воли не отдавать [букв, б у д ь т е  

настолько осмотрительны и благоразумны. чтобы нс отдали] в руки 
каждого’.

В трех приведенных выше примерах сказуемое придаточного пред
ложения можно рассматривать скорее как вторую часть составного 
сказуемого простого распространенного предложения, аналогично тому, 
как упоминалось под Л'йЛя 354 и 355 касательно сочетаний с безличными 
глаголами.



Подчинительный союз аГ дополнительных придаточных предложений 
может быть опущен, однако соединительная пауза в этом случае между 
главным и придаточным предложениями сохраняется:

381 . J J > s l c  j
xfib kar-I kardal va xajll 'aqil mibasl | xud-at-ra ba man rasamda Id 
гты хорошо сделал и очень разумен [опущ. что] добрался ко мне’.

382. 0Ь, с  Iл»ij
davlat-i ingills baraji xatir-i Hindustan majl nadast| 

Muhammad sail Harat-ra biglrad 'английское правительство ради Индии 
не желало [опущ. чтобы] Мухаммед-шах захватил Герат’.

383. 1j Ip<u>L jb ju iJ  ^ l j  Ul aqa razl nasudand
man m qamalia-o'd bixaram 'хозяин не согласился, [опущ. чтобы] я купила 
эти платья’.

Такое опущение подчинительного союза аГ может иметь место не 
только в дополнительных придаточных предложениях, но н во всех 
других видах придаточных предложений, где этот союз употребляется

Придаточное определительное предложение

В современном персидском языке не имеется относительного место
имения «который», осуществляющего в других языках относительное 
подчинение о п р е д е л и т е л ь н ы х  или иначе р е л я т и в н ы х  (относи
тельных) предложений. В качестве союза для них служит все тот же 
союз а5̂  который, как мы видели выше, хранит в себе также значение 
относительной частицы. Но, как частица, это <& не может быть поставлено 
в падежное отношение к другим словам, а потому косвенные падежи отно
сительного местоимения передаются описательно при участии личных 
местоимений 3 л. ед. и мн. ч. В таких определительных предложениях, 
где подлежащее тождественно с названием предмета, являющимся под
лежащим главного предложения, где, следовательно, в русском языке 
«который» стояло бы в прямом падеже, личного местоимения 3 л. не 
требуется и союз в этом случае приобретает, на ряду со служебной 
функцией, вещественное содержание, аналогичное содержанию русского 
(«что» в оборотах вроде «пулемет в кустарнике, что южнее Фольварка 
Фелыптин». В тех же определительных предложениях, где имеется 
свое подлежащее, где в русском языке «который» стояло бы в косвенном 
падеже,, там соответственно будут находиться описательные косвенные
падежи личных местоимений fi, ^  vaj 'он’ п ^jLiu) Isan, lyJ I anha, 
реже L̂ o) inha 'они’, а для неодушевленных предметов в ед. ч. еще



и указательного местоимения ап гтот\ имеющего здесь релятивное 
значение. Вместо них могут быть употреблены также и местоименные 
суффиксы 3 л. -as и ^jLi—  -isan.

Как уже было сказано, определительные придаточные предложения 
относятся непосредственно к подлежащему или дополнению подчиняющего 
предложения и следуют сразу же за ними. Поскольку литературный 
стандарт строя предложения требует постановки сказуемого в конце его, 
то определительное предложение в большом количестве случаев окажется 
включенным в подчиняющее его предложение, хотя возможно также 
п следование за сказуемым этого предложения.

Имена, к которым относятся определительные придаточные пред
ложения, в подавляющем большинстве случаев принимают в • конце себя 
безударное Т, так называемое «I определенности» или по-персидски О ^Li) 
ja-ji isarat 'I указания’. Функционально это I не отличается от изафета, 
поскольку оно так же* как пзаФет, связывает с определяемым словом 
определение, представленное в данном случае в виде целого предложения.

Определительные предложения с прямым падежом

384. o J ^  dS' j  L j|
'imarat-i sahr va diraxtan-i xusklda-ji 'urjan-I Ы dar harakat 

budand dlda mlsud 'городские здания и оголенные, сухие деревья, которые 
[букв, что] колыхались, были видны’.

mlgOjand ?^jI Ij oj i  с. j
iHbah-I Id dar zir-l diraxt bud ba xurOs-T ki ba jak dasta-ji muro] dar 
rilji saxaha-ji bnland budand guft: xabar-i taza-ra sanlda id? 'говорят, 
лиса, которая [букв, что] находилась под дереном, петуху, который 
[букв, что] со стаей кур находился на высоких ветвях, сказала: вы 
слышали новость?’

Определительные предложения с косвенным падежом

386. ^ L oI d f bjb l ju ls *1

j- iL  { J  j(s+ j  о filat-i Iran-ra mltavan ba sakl-i musallas-I
farz kard lei azla'-i an bar qastagi pajda Jcarda va markaz-i an musattah 
bawd 'Иранское плато можно представить [себе] в Форме треугольника, 
стороны которого [букв, что стороны его] приподнялись, а центр 
которого [букв, центр его] плоский’.

387. о^Ь iu \ jj\  0j \ j  d f  duxtar-I hi Ша й-га
ba savhar dada budand. . . 'девица, которую [букв, что ее] недавно 
выдали замуж. . . 9



388. Cjjjj j  jjlyij A& ^^P4.aj

J ^ j tapaha-ji sinl hi anlia-ra 'umiiman rzg-i ravan
mlgvjand taskll-i ristaha-ji Ъа An\-i cand kllumitr midihad Песчаные 
холмы, которые [букв, что их] вообще называют летучими пескпми, обра
зуют цепи длиною в несколько километров’.

^  [j U  £ ^jljboLj j I U  an  hads mlzanid In
xijaban hi dn-rd xijaban-i Amirijja mlgvjand xijaban-Ist ba safatar va 
buzurgtar az xijabanha-ji dlgar? 'Так, вы думаете, этот проспект, который 
[букв, что его] называют Проспектом Амирийе, является проспектом
опрятнее и больше других проспектов?’

390. «1—1 \̂ ^Хил9 J 1 лш> ljA«*< l«e йУ diU xana

lei та dar an suhnd darim bisjar qasang va muhkam ast 'дом, в котором 
[букв, что о нем] мы проживаем, очень красив и прочен’.

391. ^  и*9?*** ^  LpjjAXufjjk
j Jl^ c vjl L j Uh s« dar karvansaraha daftar-i
maxsus-l ba karvansaradar sipurda bud hi qami'-i mu'dmaldt-i tug^dr 
Ъа jahdzgar dar an sabt misad 'в каравансараях он поручил содержа
телям каравансараев специальную книжку, в которой [букв, что. . .а ней] 
регистрировались все коммерческие сделки купцов друг с другом’.

В примере № 391 определительное предложение к дополнению 
главного предложения следует после его сказуемого.

392. j y p  l^il j \  d f  J  j i  У? (JiI

d ^ f  jA l*  in rud nlz pur ab [опущ. ast] va sabab-i hasilxlzl-ji 
nuqat-l hi az dnha 'zibur mihunad gasta ast 'эта река полноводна и при
чиной плодородия местностей, через которые [букв, что через них] 
протекает, стала’.

393. juJ-L У~уъ Ij ^р ^
«JULb j«pl^i d* suma agar jak nafar dust, dasta basld hi gali-i, 
ham bd й xtis basld ci zarar xahad dast 'вы ежели бы имели друга, 
с которым [букв, что с ним] иногда развлекались, то никакой беды 
не будет’.

В определительном придаточном предложении, имеющем отдельное 
от главного предложения подлежащее, вместо относительного место
имения в косвенном падеже может быть повторено в косвенном падеже 
подлежащее главного предложения:



394. jy* l  *Г jLe Cj L î j L*u**â Ij
iJLlLuwo yb £j j L dar Balucistan du bab madrasa vucud
darad ki im m -i ma'w)'ifl-ji Balucistan marbut ba in du madrasa mlbaqad 
"в Балючистане существуют две школы, с которыми [букв, что. . .  
с этими двумя гиколами] связаны просвещенческие дела Балючпстана’.

Союз *1, а вместе с ним и местоимение 3 л., в определительном 
предложении могут быть опущены с сохранением паузы на месте союза. 
В особенности это явление имеет место в разговорной речи.

395. by) J jl  CfJ m aw al kafs bud|w<m pustdam 
"это была первая обувь, [которую] я надел’. См. также № 155.

Уступительпое придаточное предложение

Следующие за уступительными придаточными предложениями главные 
обычно начинаются с противительного союза:

396. sy**f ^ ^  j * {jQ y sL*d
agar ci nazarijja-jisan salnh ast, yallkan dar Inca nabajad zikr-as bisavad 
"хотя их мнение правильно, однако здесь не должно быть упоминания 
о нем’. См. еще № 305.

397. j  & }j
j-eL® j Jj» JbL bar cand nil va salcm* dar Xuzistan ba "amal
mijamad ma"azalik clt-u nll-u sakar-i hind nlz ba Iran mijamad "хотя 
индиго и [тростниковый] сахар производились в Хузистане, тем не менее 
в Иран также прибывали индийские ситец, индиго и [тростниковый] 
сахар’.

39 8« j   ̂^LJL> *̂**му) Сь) ^

Ujj*) j j J  &JJ by*.j jfcfp OjUr» i—-J
tU^lb liar cand, ba tavr-I Id navistlm, 'ahd-i xulafa-ji rasidin sijasat-i 
mustaqim-г nisbat ba himajat-i tiqmat dar kmm nabfid, ma"ahaz& amr-i 
bazargan! ravnaq-i rOzafzun dast "хотя, как мы писали, в эпоху право
верных халифов твердой политики в отношении покровительства торговли 
на деле не было, все-такн торговое дело день ото дня развивалось’.

399. j Ixf U lc  J j l  у by) Ijy* aXL|L
. . . by* j l l )  jb  . . ba in ki axir-i burq-i Qavza bud va
avval-i sab ojaliban hanar-i baojca minisastam, vail an sab. . . dar 
utaq-i xud nisasta. . . "несмотря на то, что был конец месяца джавза



[мая] и Польшей частью в начале вечера я сидел на краю сада, но 
в тот вечер. . .  я сидел в своей комнате. .  . ’

Уступительный союз может находиться также и после подлежащего 
придаточного предложения:

400. '-С? {j! tjL***!*©) j -э jlZa
baoj-i an saraj liar eand hi dar fasl-i

dmistan bi barg va 'urjan bad vail jak nav'-i taravat-i dlgar dast 'сад 
того дома хотя зимою был без листвы и оголен, но имел какой-то 
другой вид свежести’.

Условное придаточное предложение

Сложные предложения с входящим в них условным придаточным 
предложением весьма разнообразны в смысле глагольных Форм как при
даточного, так и главного предложения. Употребление той пли иной 
глагольной Формы определяет и оттеняет характер самого содержащегося 
в иридаточном предложении условия, его реальность и выполнимость, 
а также степень уверенности говорящего в выполнении условия. В общем, 
условные предложения можно разбить на две основные группы, относя 
к первой группе такие предложения, где условие выражено только как 
предположение, на самом деле остающееся пли оставшееся невыполнен
ный!, и ко второй группе —  такие предложения, где условие реально, 
а обусловленное действие осуществится более или менее уверенно. 
Остальные разновидности условных предложений в той пли иной степени 
примыкают к первой или второй группе. Все условные предложения 
начинаются союзами j f \  agar 'если’, 'если бы’ и 0l h a r  gall 'коль 
скоро’, 'если’, хотя эти союзы могут находиться также и после подлежа
щего придаточного предложения. Придаточное условное предложение 
отделено от главного паузой.

I группа «если бы»

Сказуемое и в придаточном и в главном предложении, как правило, 
в Форме прошедшего несовершенного времени:

401. ^  5̂ ^  j  J -*5 {j* man agar
midastam | qand-u caj ja  ravoian ba suma midadam 'если бы я имел, 
я дал бы вам сахару и чаю или масла’.

Одно из сказуемых может также быть в Форме простого прошед
шего времени. В особенности это относится к глаголу ( J 'быть’.

402. w A j  -*}*??*
^j S j> agar Baxtijar buzurg mibud va jar-i man mlsud | djgar mulitaf



nabudam ki jak nafar kargar biglram 'если бы Бахтияр был взрослым 
и стал моим помощником, то я бы больше не нуждался [в том], чтобы 
нанимать работника’.

403. j )  jl»j ^1 j f \  agar ba qa-ji й
budam, ba'd , z In kar-i dlgar mikardam "если бы я был на его 
песте, то после этого поступил бы иначе’.

Прошедшее несовершенное время реже заменяется в обоих предло
жениях или только в одном простым прошедшим с так называемым 
«Т повествования», наир.:

404. Lhj !j  Cjj  О ^
agar liaqq-i tasbili dastam-i\sm zan-rfi sam' mixandamr 

zlra xud-ra gudaxta ask hamlrlzad 'если бы я имел право сравнения, 
то назвал бы эту женщину свечой, потому что она, расплавляя себя, 
проливает слезы’.

П группа «если»

Сказуемое в придаточном предложении в условном наклонении, 
а в главном в будущем времени:

405. l j ^
agar in Шг-i muhimm-ra bikunad | muhaqqaqan ism-i xud-ra $avidanl 
xaliad hard 'если он совершит это большое дело, то несомненно увеко
вечит свое имя’. Ср. также № 154.

Вместе с тем в главном предложении может заключаться вопрос:

406. j s L© Syz, ^  j \
<L-ib agar Tcudah-l, agar xurdsal-i az madar gum savad | madar-i vaj 
ci hal-I xaliad dost? 'если ребенок, если малолетнее [дитя] у матери 
потеряется, каково будет состояние матери?’

В значении будущего времени в главном предложении может быть 
применена также и Форма настоящего времени:

407. J ia C/ii а.» ^ | suf/u/r agar 
bixahad lcuhan-г xud-ra biblnad | gardan-i vaj misikanad 'ежели верблюд 
захочет посмотреть на свой горб, шея его сломается’ (пословица).

При условии, кажущемся говорящему несомненным, в придаточном 
предложении условное наклонение уступает место повелительному нли 
изъявительному наклонению.

408. j S j :>l J>\ agar патЫапг|jad Ыдгг 'если ты не
знаешь, научись!*



409. u } j£ s  L Jy*--- J ^ j ^ o  j l  j ! \
agar az man mitarsld. . .  | qavl midiham ixtilaf-I ba dlgarto nadasta 
bosam 'если вы меня боитесь. . .то даю слово, я не отличаюсь от 
других’.

При полной уверенности в осуществлении условия, говорящий пред
ставляет его как бы уже выполненным и вместо условного наклонения 
в придаточном предложении употребляет прошедшее время:

410. ,̂/LoJu j  S  ^  I j  xC' jjL

I agar baz gast va abidbqam'i-ji xud-rd bl kasr-u 
nuqsdn taJivil namiid | an vaqt ci xahi guft 'если он вернется [букв. 
вернулся] и сдаст [букв. сда.г\ свой отчет без нехватки п недостачи, 
тогда ты что скажешь?’

411. [Aŝ ]  J>\ agar muvafaqat
sud | Ыс, va ilia [laiha] miravrd ba kiimlsjun "если достигнуто согла
шение—  то ничего, а не то [проект] отправится в комиссию’.

Может случиться также, что в одном сложном предложении соче
таются ' условные придаточные предложения, относимые к I и II группам.

412. J b L  JLaj o /J L  j J U c <^^3 ^ j L oyJ J l
J ^Y jjl  э agar lira ba In qijmat mimand ja  bala- 

tar miraft, agar lira bafd bijajad va arzantar savad | dlgar nigranl nisi 
'если бы Фунт стерлингов оставался при этой стоимости пли повысился бы, 
если затем Фунт станет падать, то тревоги уже больше пет’.

Кроме того J I может быть употреблено не столько в значение 
условного союза, сколько в значении уступительного союза:

413. ^ j JLj J  j  j y f  j +j J ]  rastj, agar plr sudlm[
kur-u kar nasudlm fправо же, если мы [и] состарились, то [все же] 
не ослепли и не оглохли’.

Придаточное предложение времени

Предшествуя главному предложению, временные придаточные предло
жения связываются с ним посредством соединительной паузы:

414. j l  d-Х̂ л̂
J i j l  iXLy ( jy ls  ^ 1  vaqt-i hi sadir kunanda ml-

xahad az sarhadd qins-ra sadir Jcunad va bibarad ba xa/riq |b& mufib-i 
In qanun navista az-as mlglrand fкогда экспортер желает переправить 
через границу товар и увезти в иностранные государства, то на осно-* 
вании настоящего закона от него берут письменный документ’.



415. j  _jj ^L) pjl^^yo {JJJ Uy^
f j j L° Jb±^ b ^  °йп йкпйп casm rUji ham miguzaram | ajam-i
pur masaqqat va sarasar-i zahmat-i zindaganl-ji xud-ra ba xijal mijava- 
ram 'когда я теперь закрываю глаза, то мысленно вижу дни моей 
жизни, полные невзгод и тягот’.

416. ,*oLs| оlj У> subhj/wmin hi aftab tioj
sad | rah nftadlm 'утром, как только солнце бросило первый луч, мы 
тронулись в путь’. См. еще Ш& 249, 256.

В тех случаях, когда придаточное предложение времени следует за 
главным, а это имеет место там, где в придаточном предложении изла
гается главный из Фактов, сообщаемых сложным предложением, подчи
нительный союз приобретает значение союза 'когда’, 'как’:

417. u b y  i j l j  L  4/  Zjj nazdlk-i zuhr bud|&i
та varid-i Quean mdlm 'было около полудня, когда мы прибыли 
в Кучан’.

418. j - J  ^ I j -o o f  dar hamln guf-
tugii l)0dim|fci sada-ji zang ha gm amad 'мы как раз об этом раз
говаривали, когда до ушей донесся звук звонка’. См. также № 177.

П р и м е ч а н и е .  Союз д £  временного придаточного предложения может быть иногда 
опущен:

419. Хэь хйЬ ei sud | dusja-ra dldid? ‘Хорошо, что же случи
лось, [когда] вы увидели дело?’

В том же значении союз &S может встречаться заключенным в при
даточное предложение, стоящим перед его сказуемым или главным членом, 
если оно односоставное:

420. j+x?i j  <4 ba Taqris hi
rasidand | ntfimubll ba taraf-i rast plcid 'до Таджриша когда доехали, 
автомобиль свернул вправо’.

421. ^I ^  Li*-» Ij  с,«с^ ĵJ az xab hi
bar #ds2|sa 'a t cahar-u nlm-ra nisan mldad 'от сна когда он восстал, 
часы показывали четыре с половиною’.

dar gar hi varid $ttd|baraji ibtlja'-i kitab-l ba taraf-i utaqca-ji riizna- 
maha raft 'на вокзал когда прибыл, он для покупки какой-нибудь книги 
пошел в газетный киоск’.



Союз в различного тппа придаточных предложениях

Поскольку строй прочих видов придаточных предложений не содержит 
в себе особенностей и специфика предложений зависит лишь от наличия 
в них соотвествующих союзов, то в рамках настоящего пособия нет 
нужды на них останавливаться. Ограничимся только еще несколькими 
примерами, где все тот же союз а/, приобретая различное значение, 
определяет тип придаточного предложения.

Прпд&точпос предложение целп

423. Lila jj Lju S jf
is*j у Muliammad 'A ll sifaris kard ba 'ajal-i xud ki A'zam xanum-ra
ba gardis-i Qulfa va abraf bibarad 'Мухаммед-Алп поручил своей жене, 
чтобы она свела Азам-ханум погулять в ДжульФу и окрестности’.

Тот же тип предложения с опущенным союзом 4S:

424. J^l  ̂ Aj L «**«.! ^  L*» 1J 1

j j U  Irac-ra muddat-i cahar sal ast ki ba madrasa-ji San Lu’I
guza§ta and [опущ. ki] tahsil namajad 'уже четыре года, как Иреджа 
поместили в училище Сен-Луи, [опущ. чтобы] он учился*. См. также 
ДйДя 46, 53.

Придаточное предложение причины

425. с,,«аГ dS* ^sS lj j s  £jj\ j l  bis az

In dar In mavzu' su’ill nakunld ki naxdham guft 'больше этого меня по этому 
делу не спрашивайте, потому что я не скажу’, См. еще Дй 241.

П р и м е ч а н и е .  В таком же значении подчинительного союза причины может 
быть применен также союз A:u. ci:

426. Ь А.2*. АХэЦо £~?Г**̂ *

^  у  ^  у \  yt Сг?.г^ 5 г'У
cunin ma'lum bud ki sarma-rli caudan matbu’ najfifta ast, c i sa d a -ja s  ba 
la r z is - i  Jea-m-i ta va m  va m a n x a ra jn - i z a r if-a s  bar a sa r-i ta n a f fu s - i  sa r i p a j  
dar p a j  b a z  m is u d  'было видно, что мороз она находит не очень, приятным. 
пот ом у что голос ее слегка дрожал, а тонкие ее ноздри от быстрого дыха
ния безпрерывно раздувались.

Придаточное предложение следствия

427. j l  ^  Г Ы)
j l  * oU дГ j b i j  Abu-l-Qasim Qajim-maqam. . .

dar sadarat-i xud az ruji opirur va su’-i zann raftar kaid, ki sah va



sajirm az й ranfidand 'Абуль Касим Каймакам. . .  в бытность первым 
министром обходился [с людьми] заносчиво и с подозрительностью, так 
что шах и прочие на него обиделись’.

Косвенная и прямая речь

Косвенная речь в персидском языке не развита п обычно заменяется 
прямой речью. Последняя в таком случае вовсе не является дословным 
повторением сказанного кем-то, а передается сокращенно. В составе 
сложного предложения прямая речь, в особенности после глаголов гово
рения, может быть выражена в виде дополнительного придаточного 
предложения. Подчинительным союзом и в этом случае служит союз ^  
Напр.:

428. ^  L-iu ba suma xabar dad Ы кща 
xaliam raft гон вас известил, куда он пойдет?’ букв, он вас известил* 
что куда я пойду?

429. aaauXl l_̂ c ^  ^
iLuJ In bacca mudda'l-st ki In zan tana ba man zada va lampha-ji 
ma-ra sikasta ast 'этот мальчик заявляет претензию, что эта жешцина его 
толкнула и разбила его лампы’, букв, этот мальчик заявляет претензию, 
что эта женщина меня толкнула и разбила мок лампы.

430. ^ -JUa ул Ij ^ j ) kj* * -^  I sijaha-ra
navist, dad ba madar-as lei m-rci az tu talab daram 'он составил опись, 
передал матери, что де этого от нее требует’, букв, он составил опись, 
передал матери, что этого я от тебя требую. См. еще 24, 54; 
с опущением союза —  ЛЖ 83 и 94.

Для косвенной же речи, если она применяется, никаких особых 
синтаксических Форм не существует. Нужно заметить, что обыкновенно 
косвенная речь не бывает выдержана до конца п часто сходит на 
прямую.

СОЧИНЕННО-ПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сочетание простых предложений в сложное, отделяемое в речи от других 
предложений более продолжительными паузами, не ограничивается, разу
меется, сочинением пары предложений или подчинением одного придаточ
ного предложения главному. Предела сочинению и подчинению, собственно 
говоря, нет, они зависят от воли самого говорящего и удобопонятности 
речи, а в литературном произведении также от стиля и разных иных 
требований. Сложное предложение может иметь в своем составе, следо
вательно, несколько сочиненных и несколько подчиненных предложений.



причем последние могут зависеть от одного главного (придаточные пред
ложения 1-й степени). Предложение, подчиненное главному, может в свою 
очередь подчинять другое (придаточное 2-й степени), а это опять дру
гое (придаточное 3-й степени) и т. д. Подчиненное предложение может 
быть также сочинено с другим предложением, и тогда мы наблюдаем 
соподчинение предложений, явление, аналогичное соподчинению членов 
в слитном предложении. Такие сложные сочиненно-подчиненные комплексы 
достигают подчас значительных размеров. Приводим ниже образцы слож
ных предложений, типичные для языка современной персидской прессы.

431. 4j)^cLi j  j  ^  ^  d-Jj  ,JLj L

j  (tSuLj 0IJ  I Lj

J  0 j y p  o y f  ^  J ^  J  J j J e  J  jJ j  <Pj

O -y j y p  « lS L j j » 0j2 j l j 9  j l  j l  jjlJ l d£

■ 0~ * ^  j  ^
bajad hatman raft va did va diqqat-u ta ’ammui kard va zavq-i bandisi 
va sa'irana dast, ta ba eazaniut-i In tabaqat-i rah-i nhan, ki dar sa 
rista plc-u xarn-i gibal-i Alburz-ra davr zada va az nuvad-u cahar 
tunil-i buzurg va kilcik dar sikam-i kub fubOr karda va manand-i azdar-I, 
ki atis az dahan-as mlbarad, az firaz-i dara-ji Yarsak Tibur namuda 
musafirln-ra ba. xfisl va asajis mliavad kanar-i darja-ji Xazar pijada 
kunad, paj burd 'нужно непременно поехать и посмотреть, вникнуть, 
поразмыслить и иметь вкус инженера и поэта, чтобы постичь величие 
этих ярусов железной дороги, которая в три ряда обвивает извилины 
горного массива Демавенда, проходит сквозь 94 больных и малых тун
нелей в чреве горы и словно дракон, из пасти которого извергается 
огонь, перевалив ущелье Вереей, весело п спокойно катится [чтобы] 
высадить путников на берегу Каспийского моря’.

Это сложное предложение состоит из:
1) главного предложения, безличного, слитного bajad hatman raft va 

did va diqqat-u ta ’ammul kard va zavq-i handisl va ^a'irana dast;
2) придаточного предложения цели (1-й степени) ta ba fazamat-i 

rah-i aha n . . .  paj burd. Оно включает в себя:
3) придаточное определительное предложение (2-й степени) к допол

нению rah-i ahan предложения № 2 ki dar sa rista plc-u xam-i gibal-i 
Alburz-ra davr zada va az nuvad-u cahar tunil-i buzurg va kueik dar 
sikam-i kuh fubur karda va manand-i azdar-I...az  firaz-i darja-i Var- 
sak 'ubur namuda musafirln-ra ba хЩ  va asajis mlravad kanar-i darja-ji 
Xazar pijada kunad. Это предложение можно считать слитным, но его 
можно также расчленить в свою очередь на отдельные предложения;



4) придаточного определительного предложения (3-й степени) к допол
нению azdar-I придаточного X?. 3 ki atis az dahan-as mlbarad.

432. J^-ol o L c ) ^  ^L*»j Jxj lym ^j  ̂^  L »

sarait-i asasl dar najl ba islahat inura'at-i usul-i ta'qlb va tasblt-i isla- 
hat-i suin' suda ast, va cun davlat-i sabiq dar punigram-i xud ki ba tas- 
vlb-i Maglis-i siira-ji niilll ham raslda ast, jak rista-ji islahat-i zarurl-ji 
inamlakat-ra dar nazar girifta bud, va cfin xud-i In ganib va aoilab-i afza-ji 
davlat dar kablna-ji sabiq va i^ra-ji puriigram-i an sirkat dasta Im, va 
hamkaran-i $adld-i ma nlz kamilan dar In 'aqlda sank  hastand, lihaza pu
riigram-i In davlat liaman puriigram-i davlat-i sabiq xahad bud, ki bajad 
ta'qlb va takmll savad 'в виду того, что одним из основных условий в до
стижении реформ является соблюдение принципов продолжения и укрепле
ния начатых реформ, и так как прежнее правительство в своей программе, 
которая одобрена Собранием Национального совета, наметило ряд неотлож
ных государственных реформ, и так как я сам и большая часть членов 
правительства участвовали в прежнем кабинете и в выполнении его про
граммы, и новые коллеги наши также полностью разделяют это убежде
ние, то поэтому программа настоящего правительства будет той же 
программой прежнего правительства, которая должна быть продолжена 
и пополнена’.

Это предложение состоит из:
1) прндаточного причинного предложения (1-й степени): nazar ba In ki 

jak-I az sarait-i asasl dar najl ba islahat mura'at-i usfil-i ta'qlb va tas- 
blt-i islahat-i surfi'suda ast; сказуемое— m ura'at ast;

2) придаточного причинного (1-й степени): va eUn davlat-i sabiq dar 
puriigram-i x u d . . . j a k  rista-ji islahat-i zarurl-ji mamlakat-ra dar nazar 
girifta bud;

3) придаточною определительного предложения (2-й степени) ki ba 
tasvlb-i Maglis-i sura-ji mi 111 ham raslda ast к дополнению dar puriigram-i 
xud предложения X?. 2;

4) прндаточного причинного предложения (1-й степени) слитного va 
cfin xud-i In Qfinib va ao]lab-i a'za-ji davlat dar kablna-ji sabiq va igra-ji 
purugram-i an §irkat dasta Im;



5) соподчиненного с придаточным предложением Лгя 4 va hamkaran-i 
gadld-i т а  nlz kamilan dar In 'aqlda sank hastand;

6) главного предложения lihaza puriigram-i In davlat haman ригй- 
griim-i davlat-i sabiq xahad bud;

7) придаточного определительного предложения (1-й степени) к допол
нению purOgrani-i sabiq главного предложения ki bajad ta'qlb va takmlJ 
savad.





ПРИЛОЖЕНИЯ





Т Е К С Т Ы

1 и 2—два народных анекдота, опубликованных датским ориенталистом A. Chri- 
stensen’oM в «Contes persans en langue populaire» (Kebenhavn, 1918, №JVs 18 и 49).

H  3 — исторический анекдот, помещенный в сборнике «Тысяча один рассказ» 
|г .л  j  — изданном ^алйл-хапом СакФй 'Алам-уд-довлэ.

№ 4 — отрывок из рассказа «Каков котел, такова и свекла» x L o  > x L o

^  5 — отрывок из рассказа «Политик» Рассказы Л?Л« 4 и 5 при
надлежат перу писателя Мирза Мухаммад *Алй-хйн Джамал-задэ* и нздапы в Берлине 
в 1340 г. х. в сборнике под общим названием «Быль и небылицы» > ^ 3

№Х* 6 и 7 — отрывки из учебного пособия для высшей школы «Подробная география 
Ирана» in* 0 ^ .1  составленного Мас’уд Гйханом.

№ 8 — извлечение из протокола заседания Собрания Национального совета 20 азара 
1314 г. х., отпечатанного в журнале «Дебаты меджлиса» г г  А^Л.-у 0 1 ^ 1
A vif Приведены в сокращенном виде прения по
вопросу об утверждении закона об институте старост в деревне.

№ 9 — правительственное воззвание к населению Ирана из исторического романа *Алк 
Ас^ар ШарйФа «Цепа крови Ирана» ^
I г~ • о •

№ 10 — отрывок из социальной утопии Сап'атй-задэ «Собрание сумасшедших»
ir.f

№№ 11 и 12— отрывки из романа 'АббПса ^алйлй «Черные дни» 
irfr 0 Lo»^.

Ле 13 — отрывки из сочинения Мухаммада 'Алй-хана Баыдар'аббасй Садйд-ус-салтан:> 
«Добыча жемчуга» 1год ‘ ^ \ у я } \  $  ^  ^ U - J l

№ 14 — из предисловия проФ. Ахмада Бахманйара к изданному им труду
. |г,° J l  J-*4^ij|» jSyc ^

1

L*-4A>L> Â l̂ L J l —O vXs=fc- tjXxO dS V̂-4.*4ol̂
L(JU~L*AAne J  >jP IjliC*-» yX **-* yjP^**3 £)\**X* 3

l^JL^Xu^O ^SC^Ai wO d S  -> b ji J  v/ *^l

C!j Xxaj j (X0 ^1'1 v-lX-**3! o>j£ cp9*
jjPj® LjUdk Ijj ^■‘v-



AoUL j> l-o Ĵ Xa». lS^xa) wX̂ â ) JO^b с-Ц̂ ° £X* СУУ 3̂
^L> о bo jA  j> ^ЬЬе СХч*оЬ v— *.у ^ е  О bo jA  j> ŷo у CI^OlX^. tj+-b yyy  ̂ у
Ĵ**~y* ^  L5̂*®̂4 v— *̂*Oy ̂  î yo j  ^y^° ^  * ol^-O CX° ŵ. O^ £У.

£ «jjXa» • d ŝ3j  ̂ bo X*aO .>д̂  у̂-Ао1э ^-olS L_jbc%J Ĵ UbJO |̂ >е i_̂ **a*.l̂ e Д£ <>̂£ Сал̂ о̂  
^  Xk. )уy4< bo |^ |  liXb ^ AJ j ^J

OlS^Lc 1̂ 1 з̂ь) X.t».̂  x^^>l jijo ^ '*- -aViv̂ ^ ̂  ^ybl  ̂jl <̂>e jb
Д̂  < ^ b U b J O ^ r L l  ^jl jl ^^J^A ^̂ LaaJ Ĵjm  Дм) ŷ>l j3 >уЛ £y1 -X )j/
0«^ ®j!̂ ‘*’° <2У̂ J -̂^A flx^^-A Д̂  1̂3>34<Д*А) t-̂ j .4‘л£м-̂ ». .̂rL.\ - £?<*-<? ‘̂ >0 O?̂
->*.£ ^̂ Ьмз ^ у з  1̂чЛ̂ -> y \ д£ ^y*Aj^>^o jl .̂**) ^ \  ^y». 3  ̂ ^ ^Зд^-^о \X^SLstS >̂=*.1 by£ M̂-**» 

j j \  j o j ^ aaĵ  ^  ^у о ’дОЬХлАо! ;yc o r  Д ^ о Ш’ J o > y  Л * у  д j o j o y  y^y**3 is. j |  

j^J^AA-jb yLSL+2*.\ dS  ?U *  j jg j  >Z*SS >^c ^ 1  ^̂ Ь*А) bo j l  J o  ^Ij J o  у  dS  j J j ^ - câ j

^ \^ S y ^  L-e dS  j ^ ^ * ^ * * ^  \ ^yQ д£ iJ ^ a S  ^Xji^c Дм*) ) \  д-а .

;o> **■?. су« J 5U ^ l <*~-rt 5 ^  з ' <УУ.̂ -̂
o l£li *JO,>̂ J ^jol^a*. itj*3j^ УУ*-мХе C7̂° у* 1^=0 Д ^<*4*-**aJ Д* I^aJsX̂o ^
*ло J 7 ^  7 гЧ> °Ч- У J У~У ^  ^ L»«4<uO \ «Хз_ C^ > Uil о l=o^  e r 9 J o

x i y L ŝO j  <A A4A bp <ioO v»)0 Ĵk̂AAĴ  0U. 'L»a}̂  у>ц)уЬ L p̂O’xÎ -aajJO
L«.<«aÔ  ̂ 1 \̂ ÂuĴ  Aa3V49 Jb> Ĉ a.-*a)> l̂ .a> -̂XÂ  ̂  ĵ !aa> olaJ b 4H)|? У

JXXJ ;J |Ja A A^ l ^ wmaXaO СТ* ( 3  Ь  ^  о la> A<0 ^) L o  1 yO JO  ^  «ЛХХаа)! )^J

J3U ^  C r-  ^ - * лл-^ > \ 3 / ^ *  ^5*oO,3^ J ^ b ^ o  ^  \ j l  ^о МЬ  L5ii-*^w\ f  1J ^

* а Ь  j o ^ ^ i  v_^QrXj>5 ^  А я^,*>. ^ iX o  3_5j У  ^^^ААлО ^  у̂У 3^ <X> Ia X sX ^

^1 J O ^ O  ^ аАЛ ĵ aaaJ  )а^АУй A^ bo ^ l  Ь ^ з A ^ J O 0 > b

^ X ju e "v _ o lJ^ -  (JX^a 5* LX*wOJo ^^L«a) J wXj , 3 ^ * ^  X ^L io  ^bsuo

^ ^ y t oXA.X44Aft ^ ^ r X l i  C U - \  XjJ J ^ 9 O?*  ̂ b-Xo \2%*by w

j^AAi^Lli Хаь. Lô aaJ 0Jwb iV  j^ Ja« o l 1^-a- L̂ -Xo ^ > b o  CXob* vJXv4*o\ dĴ dy &
^3 f ̂  ^ з -̂л-u) UL ô

Ъ о з ° ;з 1̂  ч"

Jo^rLli Д5 eУ ' СгУ̂ . O'* ‘H jb
О* 0 ^ 3  ̂ ^|т? 03° ;^ 1*Ч ЧЧЧ^* '̂ У. ^ ЪУ ^  fbXa-< ^гХ р^о До1ак.

з\ ХаЭ^ А̂  ?JÔ> 3I0 AajV^  ̂ ^аа4)1%̂ Д A.au*)  ̂ ^v â.
0сУ.^^^ З-У^ Ĵb*A)lĵ  хХэ^ <̂У. о^)УУ d-̂ y*** ^У т^*^- v̂  а.аУаз.)

у— _̂<Хз̂ * ^^маО дУ Jobe 2̂̂  ̂ 3  ХХэ  ̂  ̂ Jwmj у. ,.,̂1 - ̂ Ь* Д̂
^̂ 3  ̂ У ^ У  CUô ?cXaa)\ о>j£ у̂> Cjjyo Д< >у£ ^У olii <2̂-0
^ * ^ 5  >уу\ О^гУ У ^Хо ^-UJ Ь ДХ̂О. ^Ь.->У О̂ Ь сУЬ^ЗУ® ^ У  ОДгУ У ^ У
*У^° У У У ' д> у \   ̂ е ;̂У о^/У  ЧЧУ У - ^  о^У  У  о^.' о*  оУ
'^^У и^ЧГ  ̂  ̂ fwXXu V-Ô i. L) Ĵk>o\̂ L J-Xak. 2̂̂-e  ̂ ‘—'*3̂  ^ \̂ **3j£ cJy. ’̂ ЧгУ

>*+*** о > сУ.'з' У^Ц (5*У ^  УУ^* vJ4y о^° з 4,XJ,>y ^ e l53^ ^
~А т̂ А̂ Л-\ Д5 У У -0 J 4y  О-* CUaaa-aO 5̂j-^- д^

J 4 ^ ^У- ^ ; г °  ?гУ? У*^ ^  Уу^- У*у. У ^  (Ч^° JV У- ^  о?.'
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JO Хус\ J t^obo  dS  ^Jub* LA>ĵ *L<io \̂ ь**3>у> \*&ч ^y s* . y>

оЧ^° У О** *— \J*^- У ^  f-b.X' У y b  vî ?. '^Чг*
^  ^ '*—'"‘s"<aĴ by) ^ 1 ,  ^)«)^-0 y**i L j l  j i j  ^\ y b  iXaaoI) i 1~||**и.Л1 <k» A

^.гУ У У ^ ixs^ a y ^ c-j I y j у  J 3̂ *  o '-r®  У  гЧ >  >У ^  л Ч 'У У
cr* ^ } У ^ У  x**4 u=r?_^- C ^3 > y  dS  j 3>j S Jb ^ L . ЦдЛ> f>jS £>jy^> ^yT y \ y~>

C j y  jXiyt» dS >2> j ^ b -Ц! Ь  t>j£ <*yTУ З / ^ 0 \^*аьл j b  ^  o J ) j

+A 2 x>S>j^c v— 2 j**  У ^ Ч ^  C J2 j^  S -^  x~* b>>^ 5 ^ J o b --^
1 Ь* чХ̂.̂ -Х-А-»-) _̂jyO bj Гч J а̂дачО ^ йм44аА b  AA) >̂JLS>0 £jaO ^-ЬЬаЧаО £y* »̂хз

jXf, Oj\y**> >y* 4У  ^  jbb>  Â-SLaO ŷL.\ ЦдЛ> CZaa«*J ^\ 1^0 ^ J^aO 1 £У°

0>jS ?U-0 jS J  d^> £^>1 \\

Lâ  ^Jc у  1

V̂ *̂? 0̂-5 L̂ - *>— U\ *«> ^ ^̂ 3 <ХХ~оЬ̂ \ Ьча-4а5 ^ AAaOjJI ^AA*J
у j iXaaa)j ь̂ХЭ Ла>.^ у  otXio 1̂»Л̂ А o^b |̂̂ »аА(Ю

и̂«А*) boj-иО А̂2.Ь(аО ÂAUAiXi jXyy \£̂ y> y\^ L̂̂ J.-̂ - ХХ̂ ^оЬ-о-аХ̂Гь- yJU )̂
■СалдлйаО ^LM \̂ &Ju3*j£ oX^y оЛаО U>a1x4 ) ^jlX^A ^ ааа«)1л^З ^ aaOjJI 

Qa3)̂ JL»X Ь ĵAAaÔ JI ÂAA>. ,)\J>A4a6 ^J^aJ\ Ĵ XaaO  ̂ q)^») ^̂у5Х>ЧАА̂ y*X-0 viX-i 1̂L̂,.«0 3̂ aC

?^\ Ô ĵ *- ч̂А-4-oLe OaJ»
у xi^bf ^  ^c ^ r  ^

jJa-O ^*Jo^ Ĵoâ O AS&jZ K«l
А5Л) ÂAAiyJ\ .?\ĉ Ĵ =>̂

i\ 0>3

vĴ4AA>Uo ч̂ а.АЛ)\ t̂A%iO
ч1Ха4о1а0 x5 (Ĵ AaO\.>

У̂ . ч-Х̂ дЧ*
^̂jaO ^b .vX̂O 0^ji\ Ь̂>чХо Ч_̂ч̂-Я-5 -̂3 Ц»̂часЛ-> .С̂ч-*о\ -̂-Л-аЭ О чЛХ \̂о->д̂ =̂

ч̂ А-в̂  •Ь̂ чао\ ^ j-uX̂-3 О ^ -̂>bL С̂А*-йЬ ^XcLâ âTX. >iX%̂
0 .^ \ j J |  o\̂  \^ \ 0>b ^b ^wp-gj\  ̂ ^XawJ ч̂-а£>У̂ .C1ahAaj\j^1> ^wv̂ ft
Uby ^ \  ^  CUii" c>^ Jb p - 6^*  ̂ ^
Ja-o \\ <x£-o\ J^-X=o jo y b io  ^я-о ^\ ^>\^о сГ^У^ ^ CU^bo ^j^=L
^̂jaO ô jXb J^ib' ^aA v̂ aaaj| ^  Ĵâ j-л ^jbL. <—Jj) &£ Ĵ aSS^
CUi>̂  fjbl^sti Ut^jlj\ ^>bb ^J^Jbcj Vj_> 1 b‘ >̂x ^ си-**Ь\> \y\ jo b  ч*Хл Це>Ц\у
•Aa. Ь аО СХаХ о)j£ ĵ MÂ jJI ^aaJ  4|̂  ^ aoLâ aXa. XX ^ a30) QA»
JO \̂JmLo  ol̂  l^bjXl3 ̂ 0 jOU*Ai ч̂чАдд\ jJ-'OJLК ^Л \jPjf6 ?(JÎ -*-ol ^ b r

<̂ ^bL\j.i\ ol̂  ĉ 4̂ ? v5̂?. .J-A-u^3 &АЛ> j £ - \  уU \> b
Xa  ̂ оĴ ol cOyj-i f^*,J .JoLe-J _̂y>b ^ aaaX ^ iXaO СЬвД-г̂ .

OtXu) 0 ^ \ j b  iX^Lmâ O \ £ y y  ĵ a o La.»^, X Гч. ^ > Л о  v_jbs5 чХЬь. Х Ц ч. ->̂ ->

)Ь ХЛ-й-АаА ,3̂ -̂* y&J vib o>orî > jJJo b \̂ ЦЬ1 ч̂*'*‘ЧУ^ё^ДА>
^A L̂Xo v̂ aJL̂  ?vĴ aAa}\ —>LX̂ ^o\ CIâaX Aa%.1X)1 OwXaU
v>yJb ^ o  ^\jO ^\^i\ .w>o\ oJ- l̂ bt-b^ o>ĵ  j\ji <X̂ j ^XaaaA чХ̂ 'ЧЧ^СС’*41



у O oyV  .0~*>\ oJoL*_>

v ^ U  £>J ^ b  <x£-ol bo\ ^ J S  o^-oO ^  \^Ia U a *o o)j £  b } '

yU w  d S  cJ^ ^ -  ^' 1 * 4 ?  y S S f l  bU-uiU OjJad 4i*b ^ \  0>)^L

£ ) j  ^)T £<H=r' j '  ^ >5* vIU ^U  ^*>i> v_U^)\ QsX*\ ^ y c  1л-Ц\ о>j£

dJJlst-л <X-A-»*OJb  ̂ О-*.*44*' d S  >̂-а-**о Ь O -^bo O —bS

<x>00> ŷ Ĵ i 2 d^XZi j *̂  p* )yy o '  oMyla. j l  f -^ o b

Ĵo у>зу̂ - *£ >У> О?.' ^Ч^ТГ*0 >4 «з'-^.^г?.
^  ^ b  <xibL (J0-̂  y* <OJ»> )̂\ v-t̂ . <*̂ -Ч' Ьо\ ^lo>j^L

£5>\̂  ^Jk.^Jo jL^O ji-o <̂ b ^)\ jJCxwO 1̂,Лд̂ А Д.Х̂-0 Л5 £jjl
£дОо .jO l̂o jL> ^̂ UX-fr-5 <X-*-A 0 -*-o-«a*3 ^ \  ^lA^bbb. L_̂ .> ^  О^-Л oJOd
O'—*Ь ?^MÂ bljJ\ £>АдМ) j \  lx\ ^Sy^f^C  \^Цз^О \ О-А-*"̂  Д̂АЛ-̂ О̂Л

l ĵj'j^o L) v^\ ?\owX3̂ i- <*3 0~*Л J U j *X-baj. bb>V^ VT->̂ '  О?.'
Ob ô y*-> «ХлЛкл |у Г  O o ^  M >  U ^ o  ^ l  kjyb у  lob* CU-^1 ^ y l s  c_->U  ̂ ^ \  

djutyf ̂  (fc_y“*AÂ  СХНЧ C^b^?-^ f ' OtX̂ O.̂ 3-9 ^j^Sh. ĵ-1 ^1 £уй

js*. ja i- id  15 <*-—>l<X£ C_J L b  ^  wXAwXJ ŷ*fc л^?n4<ii» J ЬУ o '  j \  ^5b.

•■  ̂ y&*> y*£ o '  a‘̂ "̂Q•*

jjJljb dJLo iLj

j=  ̂ vO^bil» .̂a >̂ L.  ̂ ^oU^-  ̂ ĉ V> ^4э-^ CrTr^ Ô 0
JU a; ĉ +**y .̂ \ <̂ =̂LLL̂ .) JLObix» ^ o>?'“*°  ̂ ^
<̂5ч-~̂- Л.д>̂ .А b̂fcAAA&̂S \) J ъХаО 0̂̂ =k-li ^̂Д«<4) 2̂̂ .' '̂ Ч5̂ *Ли0 ,jplâ 4<o\ ^ AUÂ
lati \ A i” J^ol (k_5>oL^J j '  J & . y *  О аг̂ > •^-44--> _5 w>J>^l j *y*JSLA

l̂ ys .? Ĵ o\ ŷSlsw ^JI^LmX<4 ^y»A»-o ^Lso\  ̂ ^
' ^ =h*b J ^ " ^ 0 O^^' j '  CUa£  ̂ wX̂ol jb

y2̂ ' )̂' Â Ô LsL. pvX̂ O 1 <̂ Oj.atI> ул2С*А Од«)1 1̂) 1-»цД1д̂ Х1 ^ il )yjCbb^Q p j Xa *0 j

I -̂A L̂ )гу?ъ. &j£ о  ̂^  l ĵ \ yjp l^b b  1̂ лдмХ iXu) )̂>A4 ^ «ХиО | ĵA kXJL<0
p>bj Uo S)b ly>\jL̂ S'\ yjj у a yyb j  >y* C?*5J кЗу* O^ 'Л-̂ .4А* >

Лал. Ь   ̂l-ô  ̂ )) ' Ь аЛ«<Ь*-л 5
1-x.o l̂ ôbL. ^ vjjĵ b0 _5 b'-0
^A ^jb ^Ls-UÂ Jji j\  ̂L.aI> А.АДА» »JU-*A)\̂ L ^\j >.\  ̂ £j“fr? O?.' '^-b^
^ aa-»-aa3> J^'j ob̂ *̂  ^  £j-*A>0 iy)y2*. ^A \̂  |-X*A0 Lo ^ îVwaO

uX̂ b cS aĵ . .\У*Х**£ b ob̂ *̂  b j  \}Sm*£ yfi
гЭу-о-Ь Ь^в Од r̂ .\y>oi îLXdl̂ HÔ  tfbUxOl) »Л-*а) j -̂Lltw îlwX̂ Ô д*Аз«Л̂>
0->-^A Ĵ.=w ^A \̂ 1д0 >y\>x£j Л->Ь< Л.ДАД.д.< 0k5bL>\ iJp-SCsO J b“̂  ob^b  ^

ob^.' b b  o ^ ^ ^ ?  ^ ^ Ca*> ?* Ьс у >y£ ^ysue >̂=L



jl 1̂ Ь (^5 ĴL*4#LU1h* ДаЬо̂зьаО \у ^а-Lo» ĴL*mJL3 уА
^l)l>  ̂ А̂ иА̂ Ьо» 2 «у̂*Л*А>> ,̂ \j-> -̂ХааПаХ̂ О A>ila> у**> fl+'Sh.

•е^? (Jrh- 5 eU. у

о ~ 1а*ы \S*?J

АА Ь 0 ) ^ *v. ^  La <̂**> ^Ь»*о i ^ y * * 3 ^  f*^^0 ( ^̂ °b^cu A»*aJ f̂̂ Aar̂  ^ дд̂ а л^

У a- jx*a  чУУЧ~Ч ^  ̂ c ^ ’ **5̂  ^T *  yJ~^: ^U»^- ^
£aO у sî SXmXti Ĵ )L> \*$ъЬч AmuXaIaO dS ?l i  ^ y> ^LaĈ) *-0 ^ ■*Ц<< J^) 4
\ŷ jiXjyyXA3 ^LaO V—̂Д«) jib Л̂-fiLJtJl̂ âd L> U«\ ' ̂ )ŷ xxO AJ IaA >y> yyS*. yA 1 ydSi***3y£ y y i

2 £jy± ^y**: * C>|j/^? • • • crfr*^-? b ̂ ..*0 °j °j °j $2 * er®0 ЬЬаХ-̂ ао 5  AJsAtilĴ
»Xi oS ^la. ĵ> l-oO LaaagA 6&~ybyy*o y> >y$ y* 4ol=L) ^Sy^Js- b̂* у sĴ . 5  L>
z ) y £  1<A*0 _̂<̂ Ц о у  y y ^  5  о«ЛХо ,^»а^Ь y ^ S  A aLX \>у*л) A Jli Ь  СЬ-<-о\а  ̂ ol ^Jbo

^ Ц у  А̂ > Ь y> Laj^  c r^ ^  ^  yj**} 5
S.) ^A CX*ÂIX АачаО , 0̂  ô  АаЬ A i *— Ь y* Lol !fljXa»\ \̂jA j  ^a^a.
\\ 1из LXXj  2 Ь̂ .л») ^la. :c.‘* 4«>b Jf=b. *a 5̂̂  1<оК jl aJo .«Icbbob o -̂a.
^  sjaa-»~4*j1 ‘ ) y i  o aX*j \ 3 | у  A.JCib у  у ^ з  у  c>2 ^  \^ S 5 ^  cjXaaj

â Lo ^ $2  ̂ 0 5 ^  5 ovxio «ŝ j\y£yA>» sXaSL&Ŝ 0  ̂ >xU^ wo Цд-лЦ̂ д̂  4.5^
->/ - ^  C — }  C — - i i i  ^ c L i  b  5  ^ i - f r -  (** 5

Cr?. y*̂ * 5 5 с)-*-**5 Ĉ .̂  $  1их^^А}̂  i*2 **
2*'-̂ * y£~*“̂ 5 ^  cj  \b_5̂ '̂ >°  5 c»->̂*aj 2 *̂** <̂-*,<i‘*>*i  ̂ь Х’я̂ д)
^  *̂? Ĉ ?̂  U л^\1а. ^ ^ 5  2Л 5 «Л>о1̂в
f A f̂ >5) 5 f  ‘4**‘̂  Ly? 03 ^  ^.A w»0 •̂ >**A,̂ ? d-vAAj.) »»1̂ * aJ->

j L*a ^ 6̂ *2* V >b b
~ l=>>. AarL

ULri'

Ц-> \ ц->1 ^ ^ jJb  dS cu^ l ^\oJ^io cX-uxiL ^+103 ^ lA by  >̂\j?.\ ^Ia^^X  
Ь 1̂5* 5 ^<oljl 0>y*-> l̂ -> \ ,Л̂ )а-Л ^̂ Uo\ OvXio y^2c**J
y_r~$. v—sl̂ J>\ 5̂ La ôX j\ ^jyjLbo ^La ĴC-ioj Cr?̂  -̂ LaJ Jĉ so ô \> J.A.X.«;>'>

Cr?.' ^ ly 6 ĵysb. 2 cXA>«x>»a  >*Ха4л.%. у Ь»4ао  Ь «мдА ^Х оа̂ ><\

-̂.aa)1 ^уйумуЛА y^LJc^Ji ^J, \ \> CbbM^.-v.\

ibr»^-? 5 <i' r  «i1̂ -  У J V .J 1 .  >5J ^  у  35J) ° ^ у ^
OÂc) A.aa>Lo ^ 4̂ jj|̂ 0«> oAio l̂ A CbliMXa.1 yybyA ^ Iao^

iÂ Ô XâO ^^.5 LaOy*fS- Î L̂aI dS^jf*SA»0 ^IaÂO •>j.avX.a;a« )  b
2УгТ:̂ * У ei*3̂ 0 Л̂Са»а»^0 AX AAAaX y '̂ Xi f* ^Ub^b 2 y+xCŷ +£ А-Ц̂ . ^̂ iaA ^Ь1а duuJ^



Î LaoÎ  J i b  ДХэ^Ь \ y i  ol^L-A»y> J^LUo у  IaoU. у  Laa^Uv.-i. UJb у

jUjLo Д̂ оЬв ^ Ь Ly Xsc^o *̂£*-3 1_з\̂ 3 ialiii ^ряЗ 3̂ d ^ A * iS S  у vXjL*tiyÂu*
^)Ьу  Oj-О l̂ l̂ A оЗ̂ -о-3 уДшШьАшЬ \y \ - f r j \ |>3<3ч*0 ^1^зЦ^±> оД-bxb ^A ^ £ y y  y b  Ь^З jrjy0'

d S  5̂wX5t> ^^£з b̂* Laj^  J xjo ^з ^  v-il -̂Ы ^ lA ^y-io ^з d S  L5̂ **«Ju jUib^o

д»£" 3^ y y ^ n i  «лз Lo J ^  î" Cr?.' J_^> • j^ a tx
d,*̂ **j\ д£Дз vlb Ĵ 2**2^  Дз p̂ *4*^0  ̂ ^ Ь ааХз 03' * »>««* з ^Uo

b л̂ у.'луС ^LbJ^\ ‘ i3UoU~*>o \wXb* ^̂ 3«л£з J ^  &**?*•+** ДЬ 3^ _̂£bb 2''3^ ''

j '  u^- 2 2 ^  r “ O9* ^  сз*г*^~“*4 j  2~° >% <-r4r5 O^>
2  у 2 •*4*Âe l-»-«J)) «ДмаЗ ̂ U ' '0 y d y $ J b  UL. ДЗ ^y**)y*c y y 4 j  U«« j ± I a**sc

Jj® 2  L5^ к £ ^ л  2 ^ '5 *  Ь"?0 c & 2 *  bUi-^ j \  C ^o^->  Д$ ^Jbbx-o ^
уЬ  у&  дХ**з1 )yz* .y  b  ‘ vX> Ly< ^Lq**aaJ ^^^bLUoU- I ас* - .л-** U-^J *.з^£ J 3 LiU t2 *

С ^ я * * 3 у  0 2 ^  *ЗЬ)д*>* ^ U b b  pNLM ^>1 J=h.lrb- ^ 3  у  j l  сДЗЗ ^  ^J t+ ly* * *  v_di^k\

.«>J$3 ^ .-ob  ^  у  O^J ^з ̂  ^ jJb  >y> p * c> \

Л у д  \ у д у  <̂ < * з \  CJ 4 > y f  y b y S  C3?.' ^ A '4° V  » - ^ 4A> b* ДЗ U*w*A J b U s  f^atA

J 3 Ub ^ y a iA  ^\ &.*£***> 22̂* ^ 1а»«*’1̂ з «лзз̂ ^̂ о̂ зЬ1 bb^ у  дЬХ««а) ^ jlm«j  д "̂ 2 ^ 2 ^

A i’ у  lAolsj. e jJU o o ^ . t o  j^ ia J b  l^ J l CU-wĵ XJ <XX-UX̂  b  ^ > S ^ . y

2> c X o  0 Ci ^ ^ Д ln<«*)\̂ 3 3^3 oX bj^ob

ex?) ^_5j-^ \2& >y\Z3y ^ 1 ао^ з j^ . 3^3 j3 £ 2 ^ 2 *  5  * 1 -2 *

Ц э -> ^ ^  2 У ^  <£^2* 0,>̂  Ь ^»з! (mxAp \ ^ 22* O ^ 9̂ 0
t ^ .3 t̂J Uax C-?̂  ̂ *X>\ л̂ .*У| l»co c»-^

o\ ^iL^il
b  ^ I a \ ^

.Ibt^lvXbl ^ ^ \
b 1 у  у  ^ 2 d ̂ 0 ̂-л̂*

JZJ^ OUTJlôЦЬ1 ^ I a <X3lj.̂ >- у ~ Л £ \ у  

>Ь-**о v3^  ̂ <XvÂ b .)^ли^./й о»хз̂  {^Лз 2 ^ 0  L̂ -31 b  Ul>  ̂ b*. ^3 j^ aa

Д з^ э ^_з\ ^ 2 2 “*** *^^Ьр1 ^ j 1 »Ь^з 1а з  La^ Ди-»-.*.>.\ .-у у  Cbl^xO ‘

^^a-Aj\'i у«v̂- AJ* j.3 x_j \ Д-»а jl ^.зхз  ̂ г̂̂ >Ь1лЗ С-ЬоЗ ^1^ззЬ\ 1̂ у
 ̂y> b̂ cwAjŷ  Д-sZv. Ь v*X3> U3,̂ .-Bl3 (Ĵ -4Ai\ 3̂, 2̂2*° J iU sw yXd ,vU-ŵ l oXw) oili

C>̂  *bU-*^l ^ y a a ^ o  XLw-Uo j \  ^  1 у  & УуЬ  ̂U b  1y*m\

j^ a L o ia >  J U l  lvi  1 2  ̂ д^  ^ 2 ^ '2 ^  ,̂ w‘44}̂  ^l^-iAibo ^ b

U s Ь Д̂-и>-ЬсХ-*о  ̂  ̂ 0̂ '*4} X5̂ ĵ “ сИ -̂ -̂аз j q«j j i  Д̂  \y 2 't.^ ^ Цу<иsoy yi 1
оД-*о оиХ>у*А)̂ з [5 y f  ^t^gjbU^ ^l^il b

d£ ĵb x b y

6‘y ‘

Д-5

5

^ I a o b b  v̂ j-fr-b V̂> ‘ CU-ao! o i ^ \  >ySbmyd ^ ЦдА1Ь̂ .Д .̂

^bLl-*  ̂ \ ^ 2 ^  2  v—U**a,1 £ ) \у \у д  \У£ьду&.**А з b  j3 ljJ\

Д -о  ^ La o«*£ «ХЬс1з .3j,b ^2=2~2 *2^* ^-5^* д^  ^a  ^^.^33 v 3 ^  °Ц ^

^1 з̂ *йииуо jj^ o b  ^ j.^ c j ^  ^ ►̂̂’4A>̂ 2 x_3̂ rw. 1̂

JLaI Д̂  _̂ŷ 2̂  ^U^o ^L^XjL̂ 3 4 д-b оЗ^ Да̂ з

o ' Ч-У^ j' д^ 3 CUib JU ^. -̂?.Uo ; з ;.o eb b  у  x o ^ U ^  ДаО з̂ Ь

1 Kbaiiikoff.



\ j j ,  ib j^ a —3 sj**?: Ь L jr*^  f b b  ^ vX^ol^Lu* <X ^J J U j

ХХ*.зЬ ^ ла>Ь  ^ з 1  ^3 la1L*< ĉ -̂ C- ^ 1«—^АЬ ^ ^L« <£^3*° ’‘-bbl^^a*. .«-X̂ <3L**î #u»e

^  ^з* з ^ з ^ u - u -л ^  (^*!y <з1®)Ц У ' >з ^ ‘з+*
* 3 ^ ~ 3  з  •—•+**>& y [ x -o  j iL o  J  y& A  ЦдХЬЬз j>  з  *^XXj

^ y * * S  ^j-*A ^ Cb^X ^JJu j  v 3 ^ ’? »-^‘, Ь  MwXJO ĵ.X 1 ^A ^IX СЬ^*Л ^

j l  x ^ ~ 3 t  y ^*3 (J>3 >3 ~3 L J*  '■bb^. сгЧ^ ^ v3^bt ; A У  ^  3 ч-7*Ч̂ ° m* 3 jr3 *  j f i ?

<Х»*5Ьа) i^v».<Mfl V **- i-i*i* -t< -̂  Vm̂ ApI ^ («^4^01 J L a I ^J3*° V— b i^Tw

^ a ^ l i^ o  (J I a I ^ I j..3 O l i i ^ T » . *̂̂ з1 ^  ф ^A A ib^  ^_g*3^ ^ tXtob^>o <k-̂ =fc-li

1л>в IjAU» .ъХЗ*£̂ > ^<*c L^AlXljSfc. ^ ^  ? Lo*3 ^3 ^

1-5*^  <X-aXo ^ J l i j  ^ £>A\ ^ O^AJ ^ ^LL ^ v ^ ^ 0 3  S - y * 3 j l  ^5>1лл ^ l^ il ^ C->*j1 > b j  

^̂X-Ь CX̂-*A>1 l̂ib̂ s*.  ̂viX̂lil <aJ1j.L1 3̂ ^̂ Aa>o £*з,1 4 3̂«m1̂»o CAoIs  ̂ Зд̂ Л̂) ^
^ 3 1 л л  «ЛАъХ^х ^J^astHO Msb o S  <xi l ib  L ib  c J ^ b  O U b J u t )  j^Xa

r‘o»* ^ v.iXs. 1̂ t i^ b l  ^JL^v*o ^ ^ <*>̂ 3 ., в g\ ,*£Алз ^з А-зд1^ C b b l^ o  ^

c l^- ^ ^b^O^l^xX ^ Кту * ^ °  ^ЗАлиО . cXX  ̂Lft***̂ .*3 ЦХ 1 1̂

ĵl ^ v3^A ^Х ла-л J b  v-?-^e ъ̂Х-Аио j l  ^ o>^> J ^ a s M  LoUo C&X>

CXs IaWi<4 ^  ^  (JX awuO ^ aaJ^O ol̂ j (Xa*Wb  .vJAâ **3! oJwu) е !г^ ‘ ^U>

y i± o S j>  j \  |Л ^ l i b ^  ^ « i^ b l <̂ >.̂ .3 кХз ^ Cr^? 6 * ^  ° ’

^ 1 л л Ь  ^ ^  Uv^ ia) ^ )^ y b U o  b  ^.A.*4.b ^->Ia  ̂ j  v_»^bi с̂ л-Хо ^ A o l i

У *зл>Ьо ^Lfco^lrv. >\ .̂XXb ^Jl- ^ о̂ з  1хКэ >^b A-A^ob 00 b* о» AX ^

^>\ ^st-w^.3 10 L ib  CAaaa.'1 1Л AX Jî =A. b* Ĵ cX-Ха. j l  4 ^Xo ^^0 j b  pfi

^XbX x^x ^3->b\ ^ u J  e X ib L o  ol^ j l  ^  ^ ^ o^xXo î>l  ̂ u r ^ y 3

ol̂  j^xx^. j  ) 3^ - 3 c j^  ^  eJbk. c^?*^
^^LaoI Цд->\ v£l d S  vXX̂ **3! v^Xo 4JaJO <X>cO L ib  L ^. ^*^1 C j IiX^-1

^=t-*x)jb ^Xo ^^^3 ^ jX*j L-5̂ ?* * '^*^С т л  'XX̂ Xj.̂ - vXXJ^-^--0 b  ^^Ajl> L j  U*a>̂  ^ X o

j^k> o u 4>rr < 3 ^ *  'c - y  JA ?  <сльи 3 ^ и' c r^
j l  dS  C X^JI <XJb w O ^ <jo L5 _5 jjw  <m u u  у  ^  (jo V s^. ^ \  c r ^ ° 3 ^  3 3 '

y^C^Ji} дЛл йХ,> laeX^I j\  \j ol^ d S  ^ 1  -̂X^g-X ^  чХХоЦи-л ^C^*Sk.~> i^ °3 ^  3 <J>3̂

<xK iLiii jyL. } cr& O^ c r^y^  3 C-̂  3>

kI j ^l^Xjji > ^лА ^кл. Jf_/i>

o b ^  v ^ O -

XX̂ybw ^ 1̂ 3 ĵP6A irrf J.̂ 5l ^>и». if (t30b b 1̂̂3.1 xuXU-<
03U5b*ib‘ ^  <Xi-lXa-x ^ I a  U ^ l  )> ? *  & 3 * ^ ^  У  3*^  3  *

dUl^-e b £>\y>\ ^Уз) l****»? $  ^LeLi OU-LJbwl ^XJ j-^
ЛХа-л*^3 oLm) ^ А л л и ^  a>l^l LsJb« ^ ОиХЗ^Х ^^3Jy« ^  Ia A-> ^AA>u**)b‘ «X-aJ ’L)



c>uy  ,rrf чУ ̂  У  ‘ Ы  )y*\ У *Ьй s
0U о j »  5 У ^° ° ^  с У ^  K̂ yL jl ^ly.l
^Ля^с £rt+Jb у У  ^  ЬЬк e^ti^ob JL uOUa  ^L ajd
^U >1 0 у1з 0 Ц.^ J-^l ,3>Lk“ ol^  *"=4 j  Ь (У"и ' ОУ1*
LbbUbbl д ̂ С̂ У l* <—.* C**̂"®"* »̂̂ -be ^Lsbx-xL̂ o oSs>

O bbkoi ‘ bb~>l ô xio >jsX**> j-i-> in  Ad jyy°  o ^  ,r*f ,r
C^bUJbol ^Ik-l ^ ^X̂ L*̂ o 4*<ro ly  Ay£ * bbx*>l v J^  У  <̂ ^AbL*-> vlbj^o ^ Aa*y
ĵ*Szr.jQ v ^ y o lo  Oj.x*  ̂ Ia A-*li иЦу̂  dUbo! ^ у ^ jŝ UL. ĴoÎ aX**)! ^

<̂wu*J>.J о«.» .ц»Э V_$b̂  ^  V—i « * ^ * w^j-J

-̂»*)Ь oy ^y.l 5  оУ^У v—У У - У  у  ^ * * У  j y » - * a£ A*-Lfc>o o y — cJ^
\1 i£Xd y& ^ LJ.aO Â«XacyO  ̂ ^b-^^ Олй*̂ с-,° ^ l.»Abb LcJ lky*a%b«£> 1 )^мл^в

v_dŷ x ^lyJbol A>jb 1̂ ^y ld  il-*ixil ЬУ* L̂<aXh-* Ax*j £jdl
C^b 0 “У|У V—-*>d̂-*Aj у СУ5 * АЛ-дО ^  £fĉ -Mjy  ̂ ^ » uJ a ^ ^O^o-O
^Лаьл Чаэ) CU-wil j.^o ^ l^ y j ^Ля>с ОЬалсЬо j\ ^ S X ^ о ^yb  ^ «J>kcO
*—A<?.y31̂ ŷ ** \̂ууХо <мум.Ьг.̂о yj.k 1̂ kid £>iy 1 ^^yly AXl̂  oAdAjJo vXsii-be Lbo

.(j^o ^^c  A itey *  Дахх) ^

— iJylAd) AaJiAc l̂=tx> A>il£ j\ d^Ly A£ ^ bad 0̂ 3 —
. (y.A*+*> — v-sLLyiĴ -**)!

k^o^O  p^k-1 ^ ^ - o i y  j j -o O CUAMJbLu))b ^jzy+ascsc b& o ^  — tj**3

^̂ Jlb* dS vll̂ .̂ â X̂gl ^Ьо 2 *bx
w

.v̂»**aj\ ^ j a tx  J  j Lâ o jXiw>X> j l  A^X>u»Jb } У у °  ^ з |у

u^-< ^A L ix> b uo k )  b  y £ y * l  }  o y b a  j ^  ^ Д х Л х ^ з  о* J u o l

1 ч^ичхкк*» ^libo З У ^ *  j l  Jtbo  tXib ^ ^ C o .  01 <3^1 <3^* У  5

& * * *  $  * b ) ^  s j ~ £ )  c ^ y ^  д^ъ-y $  1 ^ «.̂ s^bujb 1<ca)^ b   ̂U o ds£**A о о '3 ^ °^

wO jb d^.J^5-u^X j m )a x  3 -jb b o  ^  Л ) У  АХ о  Ь  ^.k> ^  v_!* > XiVî  ^ a * a > «

1— СУ?У~* j l >L-o—Xc-\ ûXe- b  j
kZjyb CU^J .̂k> SLs 6S cu-̂ l v^Jj.j'^b Лу^

b^1 jl »>л> ^ ^i^i^ol 3^0 ^Ij^io Са̂ Ь^

vAAUk. c>J1lX-> *iXL*4*lli\aLXx>  ̂ З̂ ^У* b ^  CU-*aj\ ^bj^^
ÛJJ-̂ ?. ^XJy 3^-UXJ 1̂a5 .>j ^*.*o ^̂ Ub* iUa^fll .̂3 *b^3 o^b ‘ >̂-*->

4̂ k‘4A,l d?.^ bad оу ^ уУ* ®У

cl . - c -AJ La5 0̂ 9

^  vJb̂ *M-,‘< y .  кд^уь  ̂ ^ybslyA Â wX̂  f Lb Oĵ .̂xl ^a!) bod ty i
o;Li)l A^d^^ki cuIk^Akne j i  3 ^ 0  .̂ -ciwAX) 0-)lM djb c ^ j . i i  <kbd^ ; i U  b

. J b ^  У eyAb' y \  } >^0 у  ŷ&X+sO )У*\ о)Ы v^b  ̂ ^^UbAilatJ^b^ ojx



1̂ 1̂  L5'â ®^* *5~k*~* \»>̂ 1 i\* > jS ^ yc  ) y c [ $  <X>JiX£ v̂ l*y\yy  ^1^-3 чД)Ц^

1̂ » ^o CU**-xcx3 * 4̂ U-uj|vX3 З а̂.  ̂ ч^иХХ^с A^!)Ua5 ô 3 1^3  ̂ «->UUMMilu3 ^llUol

j.̂ 33 cU^uJI j  Ô Ŝ y* ^Util x̂fcj.*o ■̂«<>̂sc-c y* gilj-3 Д-3 ONLob*x> ^ _̂̂з^ла.
^  f Uol O^ljx^o b ^.^**> у  j A  b  c ^Lol ^ ^UUUoljeLu*’ д^кз

1̂ д«*Д З^А. <X3^x3 viXi vA  ̂&A. ^ Â ŵ lx)  ̂ Дро^Ь ^ * чС*3̂ 3<ЛЗ

Aa-*Jo 3̂  ̂ д̂о1 >̂bj-A. дк ^̂3.1 vIbl̂ a«o * jo.>̂ £̂ o Д̂̂оз  ̂ gki* i)?^0 ŝ̂ iia»
1 ^  3^3 by*?’ у  v^jL^l^>e J î o \ £ ^ з 1з ^ ^ a J l o  ^ b o o  ^lwXA3

чХ-u» оз1з l=L ^L^J^aUS Cj ÛoS Ĵ a.  ̂LôJUXa. CU5LL*»* ̂ з (сА̂**4̂  ̂CU*«̂k»)
.-a.1̂1 Cr?̂  ̂  ̂ofÂTr**<0 ̂  £.Цз1 <3  ̂ 1̂<к̂ А̂о ^a-jIa. Сз)1д̂ j3 у
>ŷ ~y клд A.S CU3.Ua-  ̂<X»U-v. »̂£l%*o  ̂ Ija. 1̂̂ 3 > У C!>̂  ‘ CUCol3 З̂а.̂
Ĵ̂-o-3 3̂ 0 ,Д̂Лио <X-*̂lax>  ̂ ^̂wX>w*oj 1»Лз1 ЬЬоз £̂з1 y> dSXl CUColwX3 ^a-̂La-

. «3wmX>x̂o o3̂ 1i>3 Î a.1 î̂ o-3  ̂ £j~x>i&3 ^̂ >1̂ з1̂ 1эь*ю ^Aaa-iJ 
)̂IXx>o Uo 1̂<лз1 Д̂ио y \̂y^*i у̂ихХяь* ^UJol 2  чСл̂ к̂ и̂Х-о ^^û iaiU) jl vXjo

3̂ 3 ^«ЛО ^mxJUP ^yxx.<x*»> и ^  ̂ v3^^ -̂̂ U*5 ^^—*Ua3 0̂ 3 (̂ Х̂З-А-3 x̂*Xcfc«<4
^i»x%. liXJoi Оз̂ ЦЗ-мХз ^̂ з! ÛCol«U3 з̂ -a-̂  CUJlwXfi- 6S ^Ыа. си-*̂ 1 ^Хл-л 
AaJj P̂ 4Hj^Û UX3 £)̂ з1з £*3,1 y> * 3̂ 3 £)l ,Д-̂ -*£з 1̂̂ -3 CUd̂  L̂JwX̂o ^ ^i3 li
зЦдС-Ul^O чЗ^З-40 6s*oy$ j  ^ y y iA . d->l^l%^e ^JU^ol ^

чХ-til̂ û  oXA l«UX̂o 3̂ ^^оз\^3 ô 3̂ yA 3̂  ̂ v3Uo 03;!^ \j_a 1 3̂̂ -o-3  ̂ ч^хЗ^оЗ ^
. jo3^^yo ^лз^о

чА̂ *̂ ^ <j>5 °^ У Сз|̂ ?̂  »̂A j -̂^A CU*ol ^̂ зЗиХЗ
 ̂ iJ>-̂ »X3 \y \ с—зМ̂ -мХЗ dS 4IU-*a)1 aJUx) 4luĴ 3 j  чИз̂ ЦССо

^з -̂л (ir.v) чА*"4̂  .̂JL-*a3 ч̂<4х) >̂ ‘ uXUob CÛ -U-̂ e ^ -яз ч_1зIa .UXa .1 1з ^ з Оэуо l)j Uj

3 0^3.1 •̂̂ĵ Û Lxa) ^j^Uo3 yy^ <X̂ K ^a-̂ -« Ылэ  ̂ ovX33̂  iLiJb
.CU-*aj1 £̂Utx> д.̂ .̂ 1а. b aJa .13  ̂Lot

4l>j S* Oj9

t'JJJ
yy>a U  oUo3b J»\ 1_ «̂.mA. y j  03^^* (Jj-i LlaX) dS A jj^ \  ^A*-  ̂x j \  c u ^ l »—̂ y-A

^ ij ^ i o  <X3 4UxU>xA ^ З^а . *Ь>Д2 ^ * 4  ^ vAl^-**XJ

J-O 1̂  LftxXi j l  Uq ^ Co CU-*  ̂\ s>\'jî Ĵl 1 ^XJyA^.y<> ^з^лио

jl^eb  ^A.\^ 2 cJ-^U*X3 ^l3j3 ^3 ^ b  <xUa . ^|<XXaa 4̂ U5>xA АаллЛа . ‘ 3 3 ^  ^\>o\X^S-

i3x>x3> U-U-̂ O Cy£\S*< {'Х*̂ ****
x~~*ŷyy — CXUa. ч11з̂ |^  — A.̂ JvX̂ ^Ljyijy y\ 4U-*3^l ч1з\̂  ̂ 4З
23,U-o у  ч_з1з̂ 1 j  4_3j b*>« iZ jy \y j  — fc.^5**3 5  3^^* v“"^)\).5 — — А.1а .1з 1

1 Capitulation.



Л1з :$; Ы  А.-ю у  —  A ^JU o < l jy \ y y  —  у  v~dl^£X) у  С Ь.а*о  *Л-)у\уу  —

*ЬзУ' c r ^ )  ^  «А-ВиААДА̂  4) JJuUt^e v>50 ,_<t> O^UtJ  ̂ C U * U -o  «,d*?. ^

J L «Ч/Лл

у iX Jb ^ а А-а-л l l ^ b V ^  у*£з ^.A  A~*3iX£ A *b«jl ^
л5ЬЬ-=>*. о*Л-у«Ь C?l̂ ?.̂  *̂*а»Ь -̂fr̂ bo v— О boЬ*> 0^лу у* * Xiv.,
^ b Jo l O^.' c>b^ j '  1̂ O bJU  wU.1 O U a j  £>JjJ»b bL*J> j ' x̂jo
O^o) ^\^з> «— ^̂ Ь*Л £y\s*j vI1jUJU< дЛ 1̂ s^j  ̂ Jy o j  ̂ ъХ>̂ »̂
OLJU jjl v3-sa*j| c3̂ 3 чР l3 b Jb  Ĵ, ê w>ol ĉ £-a*0 у̂>Ь*>Ь**
)yb к̂ -ir*^ у J ^ J ^ C  f j b  ^ y Л Л  L> д Л  ? Lixrfc-\ ,Up\ у  у  ^ y o y i

Lo 0 T jb^e у J r ° jу O*' J.r°5 - r^ T b\ .CU^l o)̂ «o
» У 0-̂ 3 LftJbo Â ̂ 3 A->\ji»-  ̂ -̂vJ bo «̂*ob

d^J^> ч1Ь̂ |Лз b yjj^o  ̂ cb.***̂  о^з a.hJUo СЬ̂ 1д  ̂ ^ЬЬ ^lAibL. ^Ljyijy з\^Ь 
J^>>y* ^U^^Lcb^-o y \ ,—-Лус ^ 1  .cLcfcl дЛ  ^JUL vlb^lj^ ^^з! oJ^ -j o  ^>1 ^Д)^1 6*^" ^ 

■̂A '‘—'■’ДОг'0  *Jb*J J-A <Ц̂ 1 ^3 ^  >y* V—^э!^о Ĵ-A ^ 3 ^>Lm̂X) Jaft4 О3^-0

Оь*ул*1уус о Ьо Ла>аО ДХз | у  1 J j O  ^ |̂ fc a.»o ^J«-»JtJ\ yyl**AA>) Л.* Р  bi£  ̂ЬчЗ V5**A^^

Ĵ̂jUâo \y djluXJ'lft L̂«-> ») V,IIjIĵ V̂
0̂ 1з| дЛ СУ**)у> <̂ olj.i-3 )y£ ^®l-3 y£\ у ^X-OIâ >^0 ClXaaJ ^лАЛ Lo-̂ O ^
jjU o  c^> b j£ysO  ?(Л£- \y*~ y}y 'S  £

С̂ \з\ 3̂ rL O ljo  U j\ b .̂A
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y_ŷ Ux*<Jb) ^1з\ --
У ^У  oJ^O--^ и ^ А >

“̂bl^0 C>bb 1 *̂,1 o>U> <X̂ y^j jJZiy <3b —
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A^Jol do »JXa>̂ 1 ^jJU vXa£i>0 ^1 CXâ-jI 3̂».\ ô t-e Ĵ ia-bo  ̂ 1̂ s£Xa CXô Jî l ^
.чХоЬ ^oiuo clbljJb

?J^O Uĉ jL^c Ô ba-1--
.kX«0 l^Jb —  ^ям ^у

^З-о Ц>о\ t^ J jU   ̂ 0wX̂  )5 ^*  — o>ljx>b̂ Xftl
<Xi . ,  .^J jt-e  doJLo vlblac^oJU ^ :уЛ-ааО ^>  ^ л H jJ b l o^Uo y> 6& >y* c^?-^ ^ lA

3 o b  v S v i o y  ^ЙЛ.J l̂q  1  ̂ O j U f i  j o b  ^  C v - * 3  c ^ -0  c ^ . '  e r r "  7* ^
▲. К. Аренде ®



AaJUo j\ b aXX̂ -o J aao <bJbo OUcaoJUL у  3̂Xi> aX ^ n

• •̂ Xo ^^Lol АзЬ C-̂ Xfi. £̂ з\ оАХз .̂]ХО  ̂ (CX-̂ l £̂ Sb*o) .̂УУ ,л. -? 
^ \  (Лл-i f“ оЗЬс ^3 3 Ь^аХ лаО  l оЗ |^   ̂L<y*«*.rwl ^ £ 1 з  1 з  l_̂  a. -*.*. -. * —  о “л " c'y

. Lj-> l C X ^X J be  ̂L^-*a) cl****** > А з  :^ ao Аз  L o l  bo с Х з  ̂ JvX 1

c j y  J  О З У * ~ “У * ^  3  v 3 b ^ °  ^ b i  A*u) ^ L » a© ^ X 3 j ^ l a 3 —  о 3 1 ^ Ь Х Х л » 1
l^-> 1 3 A £  vX-*-̂ .^ » }1 C X 3 ^XXl А з C a*^*5! vX ^ X J  bo C a a v  j l  ^».^XJ bo C l>0 j 5 &  Ь  i  La3 3̂ 

^ k -b sA eJb  y S \  б £  c A i o  АХХз^З еЗЬ о O j U x -  ^-^з! ^  (CX-*a>1 j w t o  ^ j l^ v X - o U J )

b-Ĵ Xfr *̂̂ з! АзЬ oAO cAaXljO ^ AasX3 Ĵ̂ XXol AaJ^3 }̂-o*£ 3̂ CX~>1 ^jXa»ao З̂ аХз 
^^bol X̂Xô i сАХз AX jftk^>l .̂Xl  ̂ З̂ ХХЗ J £jXô  Û -Ua-Л Ь З̂ Хо ^MaoI
^JlXXol £3^ 3Aft k l a J  j l  А з  CX-**>I C X ^ X Jb o  y ^ °  к  1st) j l  C X 3^.X X  I AX 3^Xo

а - ^ Ь о̂ а з  С Х з 1̂з .̂a  1̂ ^ s t i l ^ ^ k  ^ l a l  з Ц Х а Х о  ^XX U a X aajI ^^X-iAjj^L— ^ ^ s b o  

^ X J b l ^ o  ?A *  £ у ^ у *  cr?.^ У  r *  ^ X * ! ^  <3 ^  ' Ь Х - â J  C ^ ^ - b L l  £ > * > ? *  У
C X -^1 C X ^ X J U  ^ U ~ f c  З^ааХ ао cA X o o b - X X l  U -  ^ 1  y . y ^  y>  ^ХХачао ) y c 3  А 331А З  £ > Ь Х з  

p y Z - y }  А з  b* а ^ М ^ д з  С Х М у»  j J l  A X X ob  ^з а а з  ^ s t i l^ ^ J »  ^ 1 з |  AX ^ з Ц Х а Х о

• jy  ̂ b* CA-*̂1 -̂Х̂д-З j  yS ^ ажачХаз îLol a^
£ ja^XJI«o C A 3 1 A i» .* ^  ^-aX aaO зЬд-лАкХ^О :^ stil^ .^ .J a  ^ 1з  \ 3 Ь ^ Л ^ аО - - - ^ aa-a2)^

. Ц3З  \ CA-â J  Ьо С А з  ̂ -X^ 1з  З^ХЬ ^J3 A aO

у ц ^ з  ^  J pj.* ^jy-9-i ^ b - J ' )  ^ 4 ^  cr?J - ) ^ a*> o J ^ ~ C 5 ? p | r ^
I . r r  .. 1̂1 .. : . .  ✓  11 . . . .  .VI .  1 /АЗ A .̂ ЦузТ CX-̂ JU А з  be С А з^ .Х ^  1 ^ ^ аааЗ ^ аЬ  ^-^1 с^,5 ( v̂ 1av-**j!

"V ^ 0 ~  ~  " J  j  " j  ' ' • ^  > •• -  ' -  " j  •
C A ^ J J b o  с и з ^ .Д ^ 1  с а Хз  j A o b  a a I ^ L  ^0 y A J  g J j  а ХоЬ  А л 1 у Ц ^ о  у л З  у>Хз C U -mjI

• ̂ з 1а ^ аО ^ Х ^ З

а̂О ^ ^ 1x .̂1 £ ^ иЬ^аО J - aoI ; 3 е 3 ^  J p j .P - - -

. ^ J S  ^ у У  Ьо 1  ̂ ^*Хз ?1а ^ А ^ A -О  Ьо̂ .ЛЗ A a J  IaO ao ^X3A-*Jb  

• А-̂ а̂  АЗ Ь 1̂ ^ аа-аХз СХ-ааЛ b-Xo AA-a_L»̂ ^j3 1 ——
. v5b 3  A X o b  l-«-A Зу£ U aA ^ aTI > ^ ааДл а О 1  ̂ ^1а ^ vA  —   ̂аЛ Х  

 ̂ 3^ 1 3̂ ?̂* ^ЬиХХлЛ ^ Ь  \ ^1 ^_^3. С Х ^ аЛ ОАа а ^  3 Ц дХ А ^ аО  A ^aJ —  д̂аа-aJ X
СХ*аа>1 ^ - Ь Ь аа ^ ^ b o l  е з \^  ^ Ь а Хр ! ^ 1з  1 з I ^ X X xaO -— ^ y S t i l^ J »  ^ 1з  1 j l  ^ ^ з  о з1̂аоЬо Х р \ 

. А з1  Q>yt j l  А-»Л^ wO •

.З̂Х с АЗ la, X. АаО̂аО 3̂ — ̂ з̂Ь̂С’
V _3^ X  ^ 1>̂ ААлЗ --  ^дАА-О^

^ L a t3  1̂  ^J.=t-o A - J U  1̂ d > l aeAoJ LsL у  Mt CX-*a)1 c31a  — ^ A -a -^ -1  A 3 j^ x

. а з 1 Q>y& 3 L ^ X aaaaO  ^J.^ ao A aJ  Lao чХз IstAtiJ l^ .  у  o a Xo А Х аа̂ з  а ХХз !

^ 1  b  f^ b  CXibl^AO 0 чЗ Х з — у У = ^

• сз!^  ^ Ь умХ .̂1 ^ 1з  1 з 1̂э > Х х > о > a a I^a a v

viX-bo

’ о ,ы»Т



Ь У у* 3 ,3 b* T ^Цд-Ui^o
.^j^swl ^ b t  J^obyb  ^yb уьЬ

?A*!>bj3 ^<e o^b-1 — ЗА*зь.1 A >^*

. A>y> Ь у з  —

у   ̂ ^5̂ ?. J jy  £У**У* «J“*®1 ^  — îX-e-̂ l аз^ о

^ b J b  Ab*>. Â  Â wLSby 3  b* l v̂ Â l V-iMXjLl i»it3 la-ftJ
^3 ^ ^ y J b  \Л^>.у+& b  oMj  ̂ 3  b  \ j  Ug-> \ CA^£Jb САз b  ^J^Ay

.jsJwb^we ^l^A-uiy \ C^a^JU  ̂Цд-***1

. »jA âJ1 c?.l — c  \SA«<o Ьз 1̂
.̂ wW=w\ A>y> 3 b  T ^ L y b  ^yb b у  j.a —

?А^Ь«4<оЬ b y  0 ^1̂   ̂b*X̂ Ate\ , 3  b  \ ---

^^acil^J» 3  b \ Al-ol «bbjb* у  e^Ai f* — °^Ь f bvJs.- \̂
3^3 cA-iixi y& Ы> З УгТГ vi .̂ ÔLiol Â  Цд-> 1 ууь~+0 Aj\ 0>^ >L̂ -buA>0
^yL) b  cy^* <̂ y ^-А^з »>wii*̂ x Аз Uol Ц-r̂  \  ̂ AAx>y C"£^ b  Ay 1 AX̂ o \
3 b \ y b b >0 y"t L3̂  ^“? ^y*-° ?^A'° b y y  \ Ov>bo i-£A .̂

. c ^ l  ; b̂=r? e ^  Л^улуо 0A-b AS ^ k b l  J-o k w  CA-ail ĉ уь ^_yol^i>

•L5^1r^ »3ls '"” 0 '~ A
ji J<aJ A-mJ 0>b у  .А-ЬЬуЗ b °̂ .b e Ь*А"Л 3  b! ^Цу-Ьуо— ̂ yatui l̂»

. ЦдЗ \ b   ̂Ц--*̂  СА-*~«аА A-b Аз Uol b  vAA
•Ц*?.«> v5^*'"—\X~$)

j j .o y  CÛ -я̂ о̂  AJuubk. .^iJlix ^acib^is 3 b T •>ЦуЬА.0 b oAO Lo>
>)\> LiXSb ^  ^  J \ л*.~>\ &\> 5> ^XJb j ^ b y b  Jpy \j ô

jyu^c 7i i  сХз. 0 V b C U 3 .^ \ ^ b y T  Ai^b y i  o> b ^.ii ^O b ^ b ^?.  ̂
v>_ -̂o ‘ J ^>1 b cA>b A-bl^x> CA>b l̂ у  y b  ĉ  c l   ̂ ^bX^xi vylxXjl b

eriJli*o

J*V
с^>.у'х\ o >.I JU i-  o i^ ii\ C ^.^r  i^b -6

... . ; ) } ^ \  iS^yye  у  CU i.y I c — l O b liX J l  CO.; i i l  J i -

^ 1  uSib У J.ij 10 v^Jib Л Ь  }*i Л .  ̂ 1  ,^30  > <^r^b> C -J .y  I c* '
^ i s t ^  y> J?;  ^  / '  Ы  5 ЪЬ 1 r^ 5 'jX*

<i.i jJob iybe- ^ .b  CU-iJU j - i  C~f*-e y i i b  ^ . 7 -ixi‘ 1*-Ц.1
0> ^  у  ^L>. J j j i l i  cXJU c - ^ .  cr*^u  ^  У Ь
O jy  \ \ oJ-i ^>Uaj' Л Ь  y j  л  o^Uils <»JUib Л ь  Л . л  g-o
u y i  ; > U .3 0 y  > и л у * . ^  Ъь - л . У 1 r ^  еЧ  ° т У ^  ^
fUOzwl ^UT *Л у  ^ Ь У - iy .  сА; O-J^ ' Л - ^ '  ^  Сл^ 1 ^ . Л '
Afrly jl y5b-* JU a- ел у  kJb ;Чг“~? ='У*Л? 0>13



d^y>-+=> >j£ u7**^*>0 Ь y A  <-L*-ui| ^ Л я -sC y ^ i jS  <X>Lu O —

^5^aU> y^> ^1з T—
>>yZ~y° у* <x=exM oJbb  ЧиГЛ л *  — ^ y b lL  j-X£>

jjl^i* b  l.̂ -*L>— Lo>) ^X-iob уУ*** lJ ^ 3 b  CL.**a>1 £ .̂1 И ovX^ac- o\>JL>

O U l b  ^ (̂ XJL« o<x-bLoO liX̂ L<xX o^Lo у У***

y%\ i “̂ «fc«j\ Lo g3 ULo la P “v. ^>o Lo )уАь*.л*А £j-*A-o q) dS CL̂ **j\

^ l.* A   ̂!■> -*  ̂ ItXr^xX ^L^^muX̂ O d S  j^ )a >o wXxob ^A-> o£f, ^jgXLo viXi

i  >̂̂ =L. j j x m ) ) х я Х « Lo ^.Xl ^ b  ^Хл-*чл iXj 1̂ & Û«~> aX Ь?3 viX?.

>̂̂ <5sJ l/« I j - ^ \  ) у * й  la B-"̂ . £ j**SJ  l<e jjU ^ o  d S  »X-LxX 1̂  l»X̂ a.<xX cXJb

J J ^ b  C»0 1 &S ^у ]л ^ \ ^jlkX) J J ^ b  1 ^Jb ллх  1̂

y y $  yjpy* y ^ \ j  vXXXX-x̂  ^a  <X-ô £a J1 v^o.li b  L*. \>~*шл£~у>о ^1^лшмХ>о

•>̂ Ь l^viXLo у  f̂ yp-f^0 dS  ^ Ь  »̂A K J^  viXJ l<c с-Хз (_Д̂  »«xXXJ Lo o>^L. £j«x£J &£

dS {j+vf* vX-iX laд.~ь> cXJLo \) sl£y~* jiLbo cXXb IjbbxX Ô T̂ *

_̂э 1 ĵ JJLo »X-bb A-X-bb \*Xj>\> ^-o j.Ai ь£з j^ \ ^Х*з Cb̂ -ol ч̂Хвьо у  gbLbo x^b o\Xib 
jo L b b  ^ Jb b b  1̂  vi&b i2& j Xjo ^-ib _5 «x>jb 1̂  vi£>b £ -o  ^ jb  ob t-o  

Цд_>1 ^iLLo j J S  lai-ra. viXJLo b  lSXJl-o gilJLo ^Х ллО Ь Ij^LcX^ С->>  ̂ ^  3

^ŷ iLlâ Lo >yi ^slyo ^A cuj^> чХ>̂ -о̂ Э ^15 \ \ 1̂  J*c\ l2<r>i ŵXibo
JwmjLo  ocXP )у**з Алдр^Д «X) U  ^Jjyla l I ^ L p ^j*0  Си^)1 ^<s%o  ^a

f l-e»b Ць^>1 \> «><з1з Ia L> cIL-aXJLo y.2

L̂v«x*XyO 1̂ Ы̂чХ̂ хчХ̂  vX- 
Ih^ v . j l  Lo X ^ ^ wo ^1

Ч-Д-/0 ^«ЛдО v_̂ ^LXrL\ ^ ^laeJL^. <^U ^ol iwJLb^

.̂ *;\ C * ^*w У  ^l> 1 Lo «x^^^wo Хлл^дХ

vXX L  ^ A  ĵ**XâA IwX-o ^  У )y+*3 ■> C L - > l  OvXfr

.C ^ o l  Cr?  ̂ xJ^LL ^ К >  Lo> ^ 1 э \  1лз|^ ^1 ^ >yibi 0>b } \y i ^ 1

ŵXiLol â >Ц̂ дХХ̂ о j  j3\ ДмХдд))̂ . ojU-l 1з \ j\ ^ > b j ôxa —
b >j£ o J b l^ o  x^ b  b  j ^ a > ^ л  (t^-o^j vJ^ol ^5^Ua>L*ix>o j>^ CL-^st^o ^ x ix ^ i

* /?  -̂ b j «JA-0 j»A \XSm*£ ^1x^1  ̂ ^ mJaX
 ̂ <3^   ̂ L^?* 0»-X-MJ ■> 1̂ д .̂4дХ̂О 1%^1 —уУ***

 ̂ Ь О Ц * **■■***■ t̂ , O^?.̂   ̂ y* *& L̂fti o>b b̂ix-X-wl
Г̂ЬйХдО ^A vXxl ^A

oO-jJip ^Цу1>1 ^A oJs-O j3 > j£

о > 1̂ hLmX>o ^xi> l̂ lax.j.^xj *\)jy\\ ^3^ T VLw — уУ~У>)
чХХ.̂ -о ^1э1 .,J Ml\ j  vX-*Aj О^АЭ1^-о ^ 1  O^AJiy^O

b g®b ^  oMjALixXaJ ^U T  ̂ ŷAiiij.̂ yla ^15 T—^Jc^swl JO^o
vJÛ Iyj <X̂ xJl o ^  _̂5̂ .aJ ^l^Lux^o  ̂ jJ l dJSyZ ^ o .

Cx^JL« <*^>y5& 1 ^ l %x  ■ > 3  o^b^Li JC^I  ^ b  15 l ^l^JL«2xo

*X д a,«icA ĵXJ l^ b iiX'b® uLO 1 <XX 1%ДА)1 ZyJuJ AJiJliy>



_̂хЬ\^0 ^А СкХ̂ О —J*J3C*C

OaaoI owX««Aj ^J^-o d S  ^ 3 la>.^Loi b  ĉ  b o  AUo^ v3 )̂ — \J ****^j

(|Л->^-во  ̂Uo ^iu o *.a£1) (.OoLo^b ^U o

^ Ь 1  .̂ s-a-B-A C-> Uo tVXio I—*  ̂vO J   ^«aâ

s> с«Л-0 ^  «Oaa^ A  A.S’ ^jUv=k- k i b  .>j\ob ^ У 'О  J  CU.««-o\ C-_-4^- c->Uc ^ . 1 — L^*b^  

с^>«Ц y ?  & S  CL> Ljl^aaâ j  u a » ^ ^  j^rf.' f^y^ '^ У *  У^'УУ v3^* ' ^rf O ^ '^ ’'44*'®'^

w>ob ^wX.bL-v. iX*bb bg~o\ ^  ^ \S  j  C r Z * j У Кш^^’У УУ*^ ^ У У  ооЬа  ^ Iia H 
ĴLajL j CUm*a>\ 0v̂-o y& ^  д к̂*Ь1 cU.-*ol ^UsLa-vo ŷ,xjL=h. v̂X-Ksh. .̂ «o

^1»X> î 2<y*S> >y**i Q>J C>bc Owb Uo^JO L-a UJ 1̂  Ĵ̂ aauwO  CUo*J ^ o l y f\  £**^~y*

уьУ*.жо) ^ j^ lia x  1̂  ^X sk.^ld ^ ^jZLb&j У У ^  O o b  ^Ь1*ЛкмЛ£" )y Xvb+»A д ^ к о !  *JUo^~3 ^

^  erf.' >v Ол3 viXJUc OU^jJai  ̂
.CU.aaj\ *XJ Uo b  d S  C!«aaaj\ s>y

jT) 1л.-. л t> A \̂ 3 -̂«O tXJ Uo y $ 1 2 OAOO ^btjl c£J Uo j  

О Ja-ftJ V̂ 1 *̂ХЛьХЛ-сУ
 ̂ o>Uo . v̂U.aa'1 cA-aaoj (^ .̂Хуо tXbo  ̂ jU Jbl ^ b lS |  j l  — j **a!^

! ̂ o-aU^^o  ̂Ц^.,;; <o  ̂ c ^Uol  ̂ ^

о Д >  д^>о1 ^  llo  Ь -аааамО  A^-aJ д ^ о  ^  £y blwXiî («X  ̂—  V Ĉ  Ь

Ĉ wol̂ vO ^  Uo v^jb^laj ^ ^у**.**}) ĵ̂ Lia>o iX3_b }ул*з А-Р-гд-|д«о t̂ XJUo

obt-o j l  ^ \  C ^ aS \j  0> (J»^' Crfr? t-r^ "  \ S y ^  v>̂ ->l̂ -A>J ^ LX-i.A> ^1̂.э 
l̂>olate Ublŝ UbLi 2 xlbb̂ UUo  ̂ Jw bb  ^ з^аао  ̂ 0*^“ _̂у-<хх>̂»1̂х̂-Ĵ -> oSS**

^l-Ubl .|Л>Ьь> <Wj L̂ - ^^Uol £.У*У {*~>УУ*£> У* У ^ S y ^ y ^ “ l) ci»^' C?<rf
.^ J w o  jXUo

.^L^biXyo ^ 1  b  ^UU«-o ocX-o — * \y ) y ^  у

. UojJb чХз̂ Ь jtAyiy ^Ц-Х 1̂ ^ b  l j * ^ )

АХ^о Ь  ^ аХ«<уО А̂ »̂ >Че»0 Ь \ ^-Ulr^ ОчЛ-а̂  —— ̂  Lâ £>1

^O 1-*a\ . ^ c ^U ^L a^ A  ^A  c  ̂Uo 1%<aJ,1 сХАкХЗ Ла л - I^ o ^  JA JO  C ^ a*;1 ^̂ *̂ 0
j .̂ Uuxaj l̂  ^ aaô j (j^ .b) «хД  oĴ -U> > y J ^ o  ^l^il viXJUo ^^aaaOcO  o ^ M b  ^

e lati\ vX>b 1̂ ^  ^b eXJUo Â tiUb̂ . dS >уУ* £*^y° ^.1 dS ?̂ .£
.>j.$ wXJbî -̂ e r f . ' o '  У ^ *  У ^  У

..> ЦдуЬ ^ о  b  ÛÛ M-o UjJUwol—

.fb& A /o  ^ \j>̂ .Xao1— ^L -J b l 

.^bU^« MxXaoI ^a cwX^ — ŷ̂ tX̂o viXUo 
<JbUobb\ \3 b \  c ^Uo\ b  CXiA o^U»o >y*x~y* ьУУ&уЬ yjr^r^y

( w>ULa a0 b̂ . ) * vXa-3_  ̂Ц̂U o чЛ-> \1^



^ э Ь  C -^ io  Jo£uLo ^ ^ ib *  b  ^^aSLiJbo d S  ^ jy o ^ «  —  1Г 0>U

^  k^JblyL.

6зу+оу+ь <>“—b ^ * 6, «^b»* l) ^̂ t**̂ * o *-^^ —  l ^ J *̂®1
b  ^Jli>y£~ C b^Jb ^  b  >^гЬ C b^-ib vX*o L o  Ь  Ц ,Jas Lbbo

*^+S*jyC Â*JuabzO 1̂ vX bb  1̂ СЬ^З »_̂ чЬи> ^л*Дяь#6 6& b  CU^A)\

c-iJ lsbo  6& бзу+Ьус ^ o l^ S  >yl+j 6J+J*iyi C b^L+s> >y> V— ̂ .~b d^v**)l ^ ^b b  ^J^y^L. w lb^ib

. C b ^°l iai>b*J ^ b J b \ ^1 tX -iob ^^-> Ь  £j*\ b

^Цэ-Ь^̂ О L5̂ [x® v3^l 63у+̂у+о V—ЭсХ̂к. Ь f-ibl^o — .«• 1>Л̂ ' o ~ A
,u ^ b U j J U <0

\ y+ £*yo ^Цд-bux^o 1Г o>U  ,3 b  I ^ Ц д ^ Ь ^ о  —  ^jfAsybj

t-XJbl̂ b. ^^jLLc wxbob ^JabUbbo ^ ^ ilS  ^*^1 Ь  6Sy+oy+o —  1Г o ^ b

0>\j ?L iJbJ (^bT—yj~~!r*) 
y ^ b \ 6*Ьу+оул (Х-ф-К  6l£ O ^  ^  o^-^lub* —  o^lj-«* L**lX ^.I

y+£»yb >yHi ikbvX^» у  b b ^o l iX b lj A-*.& ^̂ 3-31 6& *>3)y*Cy9 b b -ftiiyO  ^-Л

}y++> O i>a . Cb.<«A)| 6**>1& vb^^t* bb-R-sî 0 ^Jb {̂ ĵ \yS> ^ Ь \  («—

• >y* jb o b  ^^aflUJbe Ь  £r?J b  6& >y**i б*+*+*з  ̂ у

f ^ l y —t»*y
Cbibi^-o ^ A  оJb-> — A y y y ) \

'^'^.bjj.s l-o wXĴ b Cb-ibl^^3 £^Jbol b  o>U b  л Ь о Ь Ы — ^ y ^ y iy

(«Л-Ь>^%> ^U b \^jby+&\)

< cu/ ^ \ j  ^ iJ  Isbo СЬи<К у> »\Хл*Л J  ŷ yp>J
^ IX -o U o  v b o ^ .^ 1) iX -o Ьо̂ .э s«bJbl̂ -e < k5 b o b b \ >\^o >y*£~yo

. j^ io  ^ O .^ o j ( j , i> ^ i  eU s

9

d j l i  ^ JlaJ dll)y>

C r^.b ^  и *5 )  ^  ч^-« д -о  ^  *X3>j>3 ^ U -

c>bJbu ji^i- o ^ >  у  у*л& yto y> у  d£jL .y) ^ l^ -> \ V^*bL ^  4—->\ y *  f - Ц -  ^

^ )b -A  у  0>yy\ y> ^ lt> Jb \ ^ ,0̂ 9 1̂ y y j^ S  2̂̂.1 fb °^  v b ^  Ц ^  C-)^.̂ ^0̂*?

^  Ь  V̂ -Xaâ -6-J i- ^ - mO  ^ 1 ^ чла̂ Ь* ^  ^ l-tu b  ^  ^  bwMAS^Jo у  ^ L X -сО^̂ ХлА  y> b S  1̂  дъЬ 1-̂ .Г^-О

.iX>^b Л̂̂ А̂-<0 ^ij-i,l ОчХЗчХ-̂ nXaa) b

J ^ .b-rv. jj-o b  d S  ^ 1̂ \  jb ^ >  C b J iM ^o  5 Cb.*»Jb«*^ _̂y»uX̂

U1*3̂  ^  ^ bb  ^̂ ,1 6*1+3у  6*1+3 \ )y£*+ ô v^O ,lfi^ 6*.Cv*+~*Jb 1̂
bll+sOy^ у  0 >y> ^Jb i ала -у у  O lj. ^ .  y&  6 S  ^|> Cl^+3y9 у  J l^ t -Л Ij^ J b  у  >y£

oUo wX .̂2wl ^ Ik L w J  ^yo jb 'l C^£y*Z*by£ c ~ > y + a ^ i f j J b  ^^«ojJbo С1+**2 у  ^.Ь



оД-*• ^  1 л л Л л и 1 у А.З USb у <̂~>ул.ЭСА О b̂KPCjb o I«*m»aA L m> ^1эь.1э

j[ j у  С.*»* ."^. j j  ^ууЛА \y A J IxaJ ^ I jA  ^Ул}у> yiyZb. у C>y£j V.lI>ol£j \y ^U a* «

J U -Л C U ^ U -io  yLJ> у >yf jj^-^A A & iU ^ >  j J > b  ^1^.3 < 3 j? .^  C ! ^  ^  СУУ^ A^°y* 2
UvJvJl у A -^ ^ y J l < 3 ^ 4  U o j vllj^>£12h.  ̂yJ^A ?y^~ J ,^хХ З ill <<*wl«**> j l  ^7 *^) C l^ l iL io

^ lae Jib ^M  <)ca ju > у l ^5>i)\ ol  ̂ у ^ЬЦ -и х>о. <*Jli ^ ^ x & U » X *

1̂  gy]*** ^ 2 )  o | ^  3-J^> С*+Лу£ y> fJU  у  \*XSa . dS ^*Syc у

yJb у o)y+-£ у lU~fc.\ у l>0̂  дЛ\у€ сЛ-Л L**âo ^л»ла1 y*̂M У J Ц̂ '"^
1»д-*>» у  о!»лз L^.1^1 ŷfcl̂ x̂ jbLfcO ŷkxxil {̂ у 9  3 .̂i> 1̂ ууу

а л oiÂ ŷO 1суД ^ ОъХЭ Ь K̂*kl ilẐ XX̂ o ĴjIaI l!—* IjL̂ Ja  ̂ ĵKIwXjT̂ )̂ Kĵ y ̂  ^
j^xaJ (̂ -*1)1  ̂A-̂ -aJ yjO y3jĵ  Ь ^  3*-^ ^  L«1 О зЬ  ^y«
\j £)lj->l <Ĵ )y> ^>j  L o )y\X&m у 0>y& y_3«'0̂-O“S’ Ûarx.1 у у̂ Ь̂Д у .̂Ц L-i-Xfi-l ьЮ>у£~*ь‘Л
Ûa3l3 <̂>Ovfc оЛ \̂ l V̂ L̂sL уЛ у Л̂Г1> Li) Ĵ*yb y\ \2&, уA  ̂ ЛадмХлО ^A^ A-> 1<̂лмР^ 
l̂ŝ > |̂  (̂ Ц̂ХЛ̂О ^adUJa  ̂ y^bJ^l  ̂ s)*b)y£, ŷyyjyvA C^J-*-<

<JJ>lk)l
10

\y ^j^Liyy ^Jy^A3 y*£ \ 1л.л*л&у£ 6<j<a \* £)\y^S> у^Ул) ŷ  . » *«>

c£-U> yj;^  j l  ^ ~ * a  0 U ^ A ^  ^ .1  ^ lA o y  1̂ c_j T ^ '-ij-?

o »̂ ' l  о«хй) ) Ь |  Лл л 1) ^ !)Ia  ojXft^ ^ o l f r b  ^ оъХл^^ «хЛ^ ^ 1 ** - -“ д

O I a > ^jyyaacA O U b  y^jl j l  ^^AxXiyo C U ^ b J iO  s>J&*y ^ ^ L o \

.J0^1->j.»â xi ^ laê ol C ^O ^ Jo 1иа%аа> ^Lio^zL. 

«АзЦ^о у  уЛуЛ^ь d-**~ic\) у^Л Ia ô  у  \^*у\у)о л5о l Ij  d^ld^l

5  Ц-̂ 1 ■̂ -̂> ĉ ?.̂  kjQ  5 °^.j^- *У*~
^-obfciol c>^?. >y t̂ y c Zi5y** ^ J b j ^  3 )  ^

. . .  . j J ^ 4  ^£уу2ъ\уь у  ^y»)y£ \ ^ \ y  aJxaj

11

У  * Ov.v1 »̂uA ^  L^A у  sif L«.»>0 oy) ) )  > \J**y J ^Уу^£’ 0^*Ц«

\уу£ьш K̂JySs> ‘ Я Аи> h  ̂lJ*?.̂  ъ£  у̂ >Ь*Л
C jy \y b  у  y J U ^  ‘ oJ^*0) Ц э-^ Ь  \S y  J * }  ^ l j '  ‘ О>уЛ Уyb  CUa ^ J »

-j>L***S 1 }y<**> ĵ jOiJU ^ о̂ -.̂ д *̂ - Ь * )yy\^J> \y ^  ^Jb

jl \ууу**з 1 &У*Зу£ ^j Uô Î .3 oSS^a g\>y \y (^1^* у
Д̂ САА> у  ул*л уЬ у*Х-ЗЦ̂ . у З ^  \У1л*л*Л> U o o jb  у^Ь^.Р С>[г^  ^ Д:» А

.̂3 (OvXJ у̂&уАЛАЧ. J t ^  Ь ^А ^ j-<aO ‘ Оч<**)| C>ĵ "  ̂ y j^  у* £>У*̂ \ * &Уь£.\у
о!>И  \ 3 ^  ^У * У̂  ^  Ь *--^a ^ J>  yJLo^ Cl^l^i> ^ y^jU^.



* Lu. ouXwio ^LL дЛ 1 v i ly y  ^Lob**» ^  3 ^  •***•? ^

4ja*zS l̂ ^oI з з̂ ^.4.*-*.*.* 1̂̂ x3 Lft̂ JV —̂■Jyb v—*3 ^  (f̂ y tAi o^
. A A<Ufc.t‘>*.) v̂ ***’*̂. 2*“ 5

i J O j ^  АясЗз ‘ rfiJCiob .̂3 ^ 1  xj ~ £ j j  J**3 v^U -^l У$у* T *^~*

) \ J S  Oyi j \  lj yOL~> c r ^ ^ °  ^ -4 )  3 *33** £>52* 2 ^  J* b

зЬ ^ З  03*? J b £~+^> \jr* 2 *  3 *3 зЬ^ “Г1* ^  3* зЬ b d 1̂
)ĵ *v. Ллло! jl ! л̂лО̂  \jXi Ь Ij ^ ашЛаЛ LaJj  I 1̂ Ь ^A ^млдО * ^
 ̂ ' 3̂ »o L*-5 kS52 3 «Ĵ -̂ Ьз b уЗз *̂ у̂ з****»̂ <£Схз1 *

.̂ сХАЛЗ L-̂ Uvdl  ̂ wX<b £)1зЬ*з C*̂“̂ °

J^-o

уь cr?.7=4 C2^r> 5 o * r4  3̂  L^j-? ° 3 ^  ^ o b r*
jool^L^o ^оулз С^ ,лл1.> ч_з1з̂ 1 L̂̂ &l 3 3 *̂ З̂’4***'’0 3 4-̂ <Atî ^Ьз 3 Alxftj

<Xy ̂  C>3^° c_r*~“? (cr?.̂ *^) 3* b Jb*-* о l ^ .3- ^
^ l y  du«l Li C a^I  jJ )b w  w O y  J|^yl ^ Jb 4  b  ^AUuJbl А«лк4

o!r?.1 J *

»Ĵ ***j1 j gSj 03*̂ ? СзЬ*>1 ^?.зЬ3** ^b*^*4*5̂ 3 L^-oly Зду v̂ >L*̂
C>bb* * - ^ 3 *^° b  cr?3 ^  ^ , 1  ^ 3jl C>^li> >X)ly y o  jJ j»L sj**^ 3 A

1А^д/*з b CUiU^c A .̂joSj> b y  t^ b ' 3 L5̂ °3  ̂ j^astx» gb  3
. J«Jb3

J*33 3> у̂ -̂хз! 0 ^ 3  <«хЗзьз зЬ- ^ l  bb^M J33 <*~*a  b ^>13£)\£
З̂**» l«-X-o ,<—-О33З b^ 2* ol^yb v_ĵ j <Х*озу  ̂ ^ЦЛл СУу*>>1̂  y£̂ 2* ,“̂-*"?̂?. ^ ^ b *”

*УД̂ у ĴL*>»a*»I у  by 1л>ч>о ^ ^ 1  о̂ Ц-*з \X2**S 1«л̂о у , мХлЗ d̂ £>b̂  o b )
3^? з^?3 °3з^ vXb ,*Aj ч̂ ‘̂д*л~̂  су̂ Дх̂  0 3 ^  vIUa-K 3̂  чЗ^ 3> Lẑ 2*

з Ь  o J jU o  ^ 4yj LAX-O ^ jt=t^o ^ | b  *Jai-> 0 2 ^ T  o 3 j \  ^ ) b L o  b  Д33 J b -^® O-^^ J *?

f-A L^ob» Aba > 3̂ Cr̂ ? 3^^ 3  ̂ cX3jU\ 3^  з̂ З-> V̂>it > у  o<Xa»uX£ ^X aiX̂ |23̂ 3*
Х а«)Ь

УиТ -̂З^* tJb^  ̂3  ̂ 3 b*-*10 3̂̂ " 3 ̂ a***j1 3З  ̂  ̂1л>о 3̂ Ĵ e
3З cX>Jy f~^b ^з^- ^ 1зз̂ з АЛХ***<е сХз1 owX>b о***1 сз1 ^
оЗ^ IwXo Xau .0  ^з j3^  Cobol b ^Ьм ^  СХ<м>1 ^o^x j l  L jU ^.'x

(^LuAjl'33 <>oUCx kiC-L*») «з^оL« o«XJjL̂ j ) k>£SJuj ybj3 bob^** Ô  3



f|̂ A АиаО Ь J-*) ^ Ь  1̂ ŷoÛ l чХ-О  ̂ ^^oLlio ^  ^I^JlC-
0 9 У  '»**£$ ,)Ььл ^ Ц -^0 з*? <*Ь C ^ * j1 oj-̂ о Ь о  O l y i A .  b  b y  'lyw> *
£+1л J x-»U> «хЛз З1лз1  ̂ ^-io очХуоу ;b t^  O b b J  ^ Aa-UIsI b lati Т у  ^ 3^ ^Utx.

^  o ' ^
«Л—-1жЗ vlJ.r,

x̂io чХ-ftly . ^ t̂ -aJo  ^ 1  <*Jb CUab ^ ly  jla>o c x £ » y  L ao  ̂ у  <Job ^ \  оltyb 
ia^> у  <ХзЬ 3yi Ŝl̂  ^1^3 ^  Ь^1лл ^ 3-0-bo  ̂ 03̂X jjjUeJ Са-£>У j l  ol£ уь- 

 ̂ з у  jsj&ly. 0 - * o

O j^  J-? (^ - У ^ )  ^ ; b  J l iX X o l  < ^ o y  u l c b .  у  £ y  V
o>y л.я.1.Х» х> ^ l y l  с—пЛааэ у  ( C y J U . )  ^ o il озу J U a XxoI уь  ^ y y  t^JLo  ̂
Ь U ^ '**^  £.!*>' ,jp y  $ b y  ^Mk-ol у  j  Oj-̂ fr ^ (ojlib) ^ (dJbb) jJ o L e
O aaoI ^b  y*>l ^ b ^ b *  з у  ^-^k^ o j }  j~i v—«..bx.-b o^>y$ очХ>̂ 1Х-> j w O ^  (l .^ <i;%)

vXijUo <— j l  b Ьь A&Jbl C a a a o L U o  >^ £>ЬзЬ b  dS

^UbM^e) j y * * *  *>**’ Л‘'**^ в o' «-М* cJl-^ ^  e)b* ,jp jy  у
ojb ^)| ^ ^3tUo ĵp.jS> t*__J 1 *ХЗ iX aX ( У * Х  ^ OvX l̂ Ь у  ^ 1а Ь  X a 9jJ

X**> ^ X a9̂  b^wX3 iXx)i^j ^ чЗОчХач) ) 1а ЛЛ ^ Лл.ч^х I чХа > У  ^ лЯь4 b  b j ^
^&Хз1 j O J l y  a Xj La  <Х-*о у  ^£зз X S Lo L^ Jl vX aL oU («^л х а Л) b  Ц У  1 чХу£> ^ ^ y  <J^a ^  
и«*у*>я ^ 1а Ь |  ^ y i ^ o  ^ y °  ХяЗ x y o  лХл^ чХ-аАЗ <0 -ч>о̂ 1»Х>о Ь
J* ** b р .1-* 5 <-̂ -“**-'р о'^Г° £ р  У  5 ,'У £ р  o j1*-  •’у*1 d ir" ’

ААО-В..1 ^ Х аэьд^) jo l А л мо.%. b ^ J

о^-*^ ijL h l
OiXA.ii'.f  2 чХХХ ^-3\ ^ («ОаА̂ 1 1чХл .Ь  Lj-3^.stj) ol^i^-L) b  *̂Х̂ А-»л> 1̂ л*у^
«А- b y *  L__)Lo  b  ÎXX^OhXjL ^ L A a a Ô  b  ч-^ ^ а° O^b^A ^ V—-а-ааО b  sjP^  А̂аО
А аХоЬ  J.X З^Ж. b  ^ Ь а Ч .1 o j'jo b  С—З^аО ^ ^1лк  ̂ Ч̂ аЬ^» ^

J o ^  olXAsyb ^

J 2* и ° ^
СУ** 5  С̂ аао| ^ £0*4» j l  ^ 3  ^J-aao _̂уА0 ^ 1ХлЛа з 1 4jpL*-« к lib ^ р У  ^3 ^ р 'У
C ĵ j  ^ усхТ >)\уА 3 ;b  bb^ply ^  d b  о Ъ Ч ’ <i' d ^  * ““ * сз^
4̂ -0^  ^3 ^ o3j.̂  У у * *  A^ IaO у  ДОаЗ Lo-k b  ^ 0чХх\ ^3 4-5*зЬ‘*,° чХЗу») у^ь.
'ЗчаааЗ̂ о1Ха0 ^а З jbbUfrJb ^У»ам-аО ^ iX>yju> чХаХ «ЛХз 4̂ 1а ЗЬ ^ V-а Д-аЛЛ ^ Ь ^
Ь (сз^?^) Ч-^ЦЬ* ^ 0 зу^-<>и. (JOfJ4sw b у ^ . )  уь  'АХХ^.аоЬ -  b  (<--^-»)
Ц  у  b  b  y s w  ^ 4А4 У  4̂5Х-О у  b  О 3У  2  ^ x j U i y i l s w



XXblxX L$g-X-*AO L«ftX у dS&yii \jA 1̂ у ЬХ£з1 y* \y 3 bA.> у\у$
b  j.otf>> X > b ^ X  lO^=b ^ 1Х>Х> o\X*y**ij b y  C33̂  3̂3 Ь ^ Х З  o^jX ^

sX*«X jX Ь  b y  1̂  X>X=w  b  o>yf uy Aa“* 2 x X X a l  b  y\ \y X3Xa».

У XJli»̂  ^Jy ) b -b iy  b b y y  3  ̂ f-* Цз-*0-̂ * 3  ̂ 3 <xiUo> ^уЬ£Хз
0>у.$ X * J X  I^Ia  Ь  ^  o l^  ^y>* bb***1̂  у  Ь  \ j P ^  X*O^LiL» (Cb**>l b y  £ > b y  Lih. 
b jb  у  C *̂.**)> wO b X>^X oX->̂ IX->) )̂1х>1 У ЗЬ-О ^bfc* ^ L-3X>0 Xstj I ^

(<X-*X £«**а>- У**® 3 .У—̂X-O y&*) b у 0)yf X-iAj 1̂ Ь «Xi у dJ*Ay ol̂
^ S y ^ .  \y  X “0  j o l ^ X j  ^ U a J u l j * * + b o  Ь  X J ^ -b  Х имлл^. b  ^  b  ^  J y b  у

l^X^O ^ оЛлли^ 1̂  .X^O o^  <■) ^I^Xj  ̂Ь ^  <W i^ Ijĵ S ^ 0̂ 1̂

^ ^ b  ^JyL*bo (jm -L U j  ^ oxXXsl 1̂  f 1кз x * y ^  ^y b x X i у

СгГ6- ^  з ^y >  цР*у Ьх^ио J)Uo (J,bL <yb^X k**̂  о J-^O)
1̂ и̂Ь!>Ц̂ лХ--о у хЗзЬкХ \y у l̂ txi у ox>o i—з^^аз »X>3y хзу ^b L o  \y yyy

x-b b s.. . /
У  L bX -0 ^  Cb**^l X ^ A . CVy y^  X -О ^ Х  X^.i> >y3L̂O у ijyyl ^ b  w b

Xa Î SCJ AJIa3 ) 0  ̂ 3 I ^ b lw O  ^ АЛл>) »Xj ^ 1  Ь у  jJ l)

O ljb lc

> ̂ »аь*о 1̂ X**£ y^yyi у o>yf fy&ry. Ij UbXi ^ X̂ Û O o^bl I Îa \̂̂  lx^-li
ÂwX*«> 1а1Х-2ь..Ь ХХ«0̂ д̂ о ХЗЬоЬ ^.*b «Хз ^O UbXĴ î n̂O v_lX

->Lo

XJjUo XĴ <u)I ^ Х<«а 1)1 ч_Э̂ lwx<o xX̂  l j l  XjO 1̂ X<X) ХааоЬ
^ ^.ftî Q.) ^jlySL i1 xXa> ChJj  jX> u u ^  Хз  ̂ ib ij  у

5^"^3 3^*?3^° L |Jt" ^  *X-b Cb^>bs3 0^-^ 1а ^1л и0 у  ^ b -^ O L J j l  X s o b  ^ 1 x 3  UA» **»̂

э Х ь ^ с  x-Lo ^  o b b b o  ^ U o  vC_->l^.J) x b  U ^ y o  k^->Lx**AJ X^ b X ^ I

^ Xĥ x »*̂ x-bX у^уь >L***̂ 3 xX^bl̂ g^ol̂ p (t«_iLft-*A)
^Jpj.d ^ X b u d  1̂  v lb lx ^ b  iX> ^ - o  ^ mJ D  fH?y* У 5 о Ур\

o Ia w a  ^ .3^ b o b  v_ p о > ^  X iâ jl-mj XjJ jX « J b x b  l b w i> x Xa > oXXa >

- b o  v i x - ^ b ^  ^  ^ l y A >  j b  1̂  ŷ -t? g^*?. •

. b °  л—̂ syŷ Ji Х а 1^лЬ  ŷ *U

xXa Î SO \УУ Х̂.лХ.<**> v̂ a Lo 1̂  ̂ X3b Xil̂ X клз x b b  bĝ ol̂ c-
»>y**Jb \y4 Ĵio у xXa> X3.|̂ -> 3̂ wO £ b  L-A-oi ^ U a клэ

x b
С̂ -Ь 3 з^^-гг? U»-0^* Crfr? Hybbol

sJXA^.y« <>y»- ij ***y>y 0 3 3 *̂ *? 3  X ^ b  и>О уО Л Л  Ĵ ^ y i y  b g ^o ly  3  ̂ X ^y .̂A

xkib X>1 Хад^ п>. ^руль ĵ JIa XXoI xk ib  yjb y> X-bUbo ^ Ik^b
L^£>\yP X^-^Jj ^ b b o  *Хл  ̂ bg^ol з̂Ь*>



CU.*4̂  V—Ху* у у Ь у А  ô Lfcot у  X X X i[ i b  Lio\ у)лХ Х А  у  o x Ja C.U ■Я.'У.̂ -̂ О

\y ̂  \  ̂Цу  ̂Ч^ Ц «X-^tO Ь"^ У* C^ ЗЬ  ̂ У XUo C_Ĵ i> uĈ UUd X SO ^^-A  ^уу^Л>у X^*aX aA y \  

)yz>~ ^ ° y  v«--̂ 9 b*JCa ^ (Л-oL^-o 1 ̂  b j > Ĵĵ -t> ^ c ^ ,ft ^ оХ*~*хЛ

^ o  U- ^ У  ^Jy*&y x X aS  OiXALciX-<o y y }  y \  )y^>~ >̂ L> ^D \ CA?^ ***_у^

wX>b ^ .^С о \ у у Л  ijPy* 4^*^ y* у  Хи-<^ wO Jwmj i»xjv\  ̂ * y ^

и

„ u ^ i o * +  o j . ^ i ^  pLo

O^**3* y> <*Ay * y ^ -  C ix x ^ -y  h i.a» ^ b ?  ^ y ^ y y ^ y *  o * ^ *  y^ ^

£*СС*оЬ у\уХл*А у )  у  OtX̂ ol C X ^ X X  ОУ*У 1 ^ А^^ЭсЬ &ЛХь ЦзЛ-4<сО кХз .̂А d S  x J^ b

% ^-у> С г ^ у \  У > < ^ * ^ у  £ > \ ) \  ^5^. У ‘-^b \ £ у \  J ^ °  у

Qyi y i  *y^~ l £̂«U**Ail,> ^ у Х л А  у  ]оуАЛА у )  дЛ Cl« <*»« «*.>1 Х~<м9 Ьы̂ О

у  у З \ y A  \̂кХА-Л ^ X *^ULUX̂  l^> r̂L. 1̂̂ .э\ у  Х**т*АуХ*шА у  ^Ь* \

л=»- *хХХЛ ^ а  \m**~*syS у  ^ i y X x S  с ь ^ \  о>хЬо ^ЬЬЦ о ^ у  j \  j j l  ^>\ дЛ ^ ^ Л  ^.^Кло у

у  ^ х Х Х з  у * А  Sx Ia  ^ J U 5  ^ -^ .Х з  у  у ь %Х $  ^ х + х  у \  ^ I a . ^ я * у \ 3  ^ x s  у й \  

y y y b  Cb*< \̂ С_->̂ Цх»0 у  cX^XU-*w3 y ^ y y y i  oXi^\ >у&шу* ^ Х л А  ^>1 ^J*3  Ь у> у

’> ууА А  C U b  у  t y £  у А  jJMJuLujI vj-"9

•>LwO *̂_j-XsL Ьа> y\yXO^\ у  ^yfrLpCoO y& $\ £ y )y y y S  y> ^XXS y'S [а  у  ^Ь1 ^ ^ 5

isrjJl b*?. у  0j4r? LT? dS cU-**j1 vJ^o ô \iX->b b* ,̂ >0 <lxx^y
^\^dl у  \у )у .-ь. х Х х L-eO  ̂у у ^ А  у  vX Ĵ^S ^1 <X^-b \ ^^\jX wXxl O y ^ i

^ ± - у *  у  \y  c ; ^ T  b‘ jb 'T  у  у  ^ -4^ .->

>y=*-y у * ^_yiUUob £ } \S y j*  î X a )  >y^-y j \  2 y>̂ * .y t*^r* J -Ч?-  ̂ >y^~  <3LA<xiL~sb
xXJS ^ a  bbob £)Х*ь-> (̂ 5̂ ) ^

ŷ *Jbŷ . ĵvX*J Х̂-Э LjLol y) Xb\y$ Â i ^ b  v̂ .̂ ^  ŷ XA**A <̂XуJj«Ья^
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С Л О В А Р Ь

В последние годы в персидской лексике происходят существенные изменения. Стрем
ление очистить язык от иноязычных заимствований, главным образом арабизмов, приводит 
к изъятию из обихода ряда слов и замене их другими, большей частью чисто иранскими. 
Замена в основном производится следующими способами: либо вместо арабского или другого 
иноязычного слова права гражданства получает его забытый персидский эквивалент, либо 
старое, вышедшее из употребления персидское слово виовь оживляется и наполняется 
повым содержанием, либо, наконец, создаются неологизмы на иранской основе. Поскольку 
такое изменение лексики особенно интенсивно протекает в области официальной термино
логии, а книжные тексты всегда оказываются несколько отставшими в этом отношении, 
мы сочли небесполезным отметить в прилагаемом словаре официально введенные новые слова 
и термины, помещая их за русским значением замоненных слов и снабжая знаком
Я&пр.: a. расследование, ревизия, контроль, инспекция, досмотр

CVo к р а щ е н н я

а. — арабское слово
а.-п. — арабско-персидское слово
а.-т. — арабско-турецкое слово
ан. — английское слово
гр. — греческое слово
м. — монгольское слово
п.-а. — персидско-арабское слово

р. — русское слово
т. — турецкое слово
т.-а. — турецко-арабское слово
т.-п. — турецко-персидское слово
ф . — Французское слово
ф .-п . — Фраецузско-переидское слово

\ осн. гл. 0 j ^T.
вода; e*4=L ^ страна, территория; 

1уь ^  <*_j T климат.
>Ь\ возделанный, благоустроенный, приве

денный в культурное состояние; > Ь\ 
стать благоустроенным, прихо

дить в цветущее состояние, 
культурная местность; оазис.
о

a. a \j S $ \  начало, сначала.

a. начальный;
суд первой инстанции.

a. Ij o I всегда, вечно; в негат ивных предло
ж ениях  никогда.

a. проявление, обнаружение.

a. j J o l  самый дальний, отдаленнейший.

а. £ 4 5 ^сообщение, уведомление; £ -̂>1

сообщаться, быть доведенным до све
дения.

<Оо\ оспа.

у у \ Абу-Али-Сина (Авнцеппа), 
знаменитый иранский  врач и  ф илософ» 
SSO— 1037 гг. «. э. Одним из наиболее 
известных его т рудов по медицине я в 
ляет ся «Канон» (£>^£1э).

^ L o l  орошение, ^ 1 о \  орошать.
9 +

a. ^ L o l. подданные, подчиненные.



огонь; ^^ibl зажигать, разжи
гать.

a. случай,

a. UU3M случайно.
о

а. ^Lol, окончание, завершение; ^Uol 
заканчиваться, завершаться, 

будущее; будущий, 

а. ч1л\ следы; очертания; памятники.
9

а. О Ц З )  подтверждение, доказательство, 

а. (мн. O l j i 'l  jlST) след; действие, воз

действие; у> 1 у *  вследствие, в результате; 
вслед за (как наречие-предлог уп о т р е
бляет ся с изафетом).

a. o jU J  разрешение, позволение; 0j O l  

разрешать, позволять, 

a. общественный,

a. *\yJL\ приведение в действие, исполнение;

приводить в действие, испол
нять; 1 ^ 1  приводиться в дей
ствие, исполняться; £ }> j\S 3  1 ^ 1  £ 4 ^  

приводить в исполнение.
9

а.-п. исполнительный.

a. * \ } L \  (ед. члены, личный состав,
персопал.

a. J U * i  краткое изложение.

a. j .^ -1  нанятый: ^ л -l нанимать.

a. s^o.>U»l (ед. священные пре
дания.

a. осторожность, избежание.

a. почет, уважение.

o>\j Ихтншам-заде (и . с.),

a. ^U ^L ], (мн. O O L J O l )  нужда, по

требность.
a. O ljc L l, создание; O l j O  созда

вать.

a. ^ lO L l  (ед. крупный скот,

a. <iJ^Lo^Ll перепись; статистика->^Uo\. 

^1501 см.

a. J ^ L l  бестолковый; глупец; Ayj>aK.

а.-п. глупость, дурашливость.
J l ^ - 1  см. JL a-. 

см.
9

а. хищение, воровство.
9

а. 1 ^Ц;£Ц,(л<м. OlsM iiaLl) разногласие, раз
личие.

9

а* (MtL право выбора,
выбор; воля; полномочие; ^  у ‘А 1
выбирать.
. 9"

a. Jd^l взимание.

a. j.^.1 последний; конец; наконец, в конце 
концов. ̂9 9а. другая.

а.-п. последний.
9

a. объявление, извещение;

объявлять, извещать.
9 ^

a. нравственный, моральный.
9 _

0 ^ - 1  ахунд (лицо д уховною  зва н и я ); учи
тель.

a. ^ -0 .1  последний.

a. ojbj, (мп. O l^ b l)  управление, админи
страция; административное учреждение, 
правление, дирекция; 0̂ Ы  упра
влять, администрировать; 0̂ Ы
управляться.

a. административный.

а. 0 5 1  (мн. v_->b\) знание, образованно, хо
рошее воспитание; изящная словесность.

а. 0 5 1  (ед. образованные люди;
словесники.

а. ; b5l, беда, напасть.

а. ^ 5 1  литературный.

а. человек.

а. (ед. * \ £ )  специи, лекарства, меди

каменты; наркотические
средства, наркотики.

j> \ азар, девятый месяц древнеиранскоьо 
солнечного календаря , ныне официального  
в И ране.

^ U S b jS T  Азербайджан, п р о ви н ц и я  на се

веро-западе И рана.



\)\ см. ^ \j .
а. о>\)\ воля, желание.

а. земли.
^ 1 Т спокойствие, спокойное состояние, 

украшение.

а< хозяева, владетели; хозяин, вла
детель; е->Ь>\ люди проница

тельные, сведущие.

a. господский, помещичий; частно
владельческий, 

а. £ высота.

а- И* 3 5 ^) продовольствне, провиант

заветное желание, стремление, 

a. J U j JI отсылание, отправка.

9 “Г о
а. ^5-0 ;» земельный.

0£ 1 ' \  несущий, приносящий, 

а. (ed. C ? J ) души Ж»

будут наши души ему жертвой. 

j \  из, от.

оЯ^Т (ми. ^1^5\)Т) свободный, вольный; 
доблестный, благородный; дворянин, 

свобода.

испытание. 

гJ^> j\ см. ^>U). 

опыт*
а. основание.
0 U>\ легкий.

покой, спокойствие.

a. + \sS ^ Z A t просьба; просить,

а. приведение доказательства:

приводить доказатель
ства, заключать.

a. взятие обратно; ^>>^5 M:yX*j\
брать обратно.

а. JU JL x -Ц, употребление, применение;

J U a X^oI употребляться, приме
няться.

a. o^ULxiol извлечение пользы, выгоды;

1л-Х—о\ извлекать пользу, выгоду.

a. y îLX-Jo\, утверждение, укрепление, упро
чение.

9 9
a. заем; брать

взаймы, занимать.

a. J^iLxJol самостоятельность, независи
мость.

наем.

a. продолжение;
продолжать.

a. >U xio \ ссылка (на что-либо);

ссылаться, опираться.

j \ y i Z i \  твердый, крепкий, незыблемый; 
^X jLU o ‘ ^XXob j \ y ^ \  укрепить, 
утвердить, упрочить.

^JC JoT  рукав.

a. ^U-*-X^\, апелляция, обжалование; 

^ULvX^o\ 3UX=ьл апелляционный суд.

а.-п. апелляционный,

а. скорейший; O lS j \  как

лошадь.

a. (ед. e r^ j )  причины.
есть. См. «С инт аксис», стр. 25 и ел.
9*

^>LX^o\ мастерство.

a. ^jJLxJo), прием на службу; ^=сХ.~>\

^ > 5*  нанимать на службу;
^vxio быть нанятым на службу.

а. извлечение, добывание:

извлекать, добывать.

можно скорее.
^UxXA*<o\ ЭсФендияри (и. с.), 

a. ислам, предание себя богу.

а. исламский, мусульманский.

a. порядок, образ, система,

a. r J j\  имя, название; ^  ^  на

звание без названного предмета (упо- требляется в значении русскою  «пустой 
звук»).



a, номинально.

небо.
)ULu)l см.

л. указание, знак; ojlio\ ука
зываться.

9

a oUXioJ. ошибка; оЦ^-£>1 ошибаться.

a. LajLicj занятие; 4 J  buwiol
заниматься.

р ̂  ^
а. ^be-iol (ед. деревья.
a . CM.
a. см.

a. (сд. ^JLio) стихи.
» у»

uCiol слеза.
,tesio\ явный.у #<•

р
a. J& io J  (мн. С-ЛМ££>\) затруднение.

a. предметы, вещи; принадлежности.

a. C-oLoJ. попадание; С о Ы  попа
дать, нападать.

а. термин, специальное выражение;
жаргон.

.•jLOgJLo) МсФаган, цент р одноименной про 
ви н ц и и  в средней част и И рана .

у. Л
a. J - o \  (м«. начало, основа; основное

положение; принцип; статья (основного 
локона).

а. (мн. O U ^ L o l)  исправление, по
правка, улучшение; реформа; примире
ние; £^-о! редакционная по
правка; ^ L o \  быть исправлен
ным.

a. A iLo^ добавление; AiLM быть
добавленным, прибавляться.

т. JjlM  конпата.
О у . у,

а. (ед. стороны, окрестности;
пределы, окружность.

Ру*
^ ^ j L \  австрийский.

см. f b iL

а. £ ^ 1 ,  сведение, известие; ^> \>

сообщать, извещать; узна
вать, быть осведомлонных.

а. отсылание, освобождение; JJUU

выстрел из пушки.
о

a. уверенность.
9

а.  ̂ обнаружение, изъявление, заявле

ние; обнаруживать, изъ

являть, заявлять, выражать; 
обнаруживаться, изъявляться, быть за
явленным.

a значение, вес, важность, авторитет;

И’тибар (и. с.). 

a. признание.

o>\j И’тисам-задэ (и. с.).

а. вера, убеждение,

а. доверие. .

a. *\JSIsX^ внимание; p U-Xp\ обращать

внимание.

а. <-г >\у*\ арабы, бедуины.

Р*' * лa. Lo&l (ед. у< & ) члены, 

a. Ik*}, предоставление.

а. ^к р \ величайший, наибольший, огромный,

а. оповещение, уведомление; (ЛЫ

оповещать, уведомлять, 

a. объявление - > t̂ aZ \ .

a. 1 (его) величество.

а. £ вЛ более общий; . .  .jl будь то, все 
равно.. .

JU -*! см. 

jU \  начало.

(оси. j i * \ )  начинать, приступать, 

а. (ед. l £ i )  оболочки, плевки,

a. v ^ I i l  большая часть, большей частью.
О ̂  .̂У-

a. ^LUI (ед. pJLd) мелкий скот, 
a. ^ y s> \ объятия; лоно.

a. jU ft 1 (ед. jJ U )  чужие, чужеземцы.
р—

^-)L o\ солнце.
р-р #-р

^^LXsl (вем. с~»1) падать.



9
а. открытие ->  j b .

9
a. vlitXsl честь, слава, у «" 7
a. >\j*\ (ед. >jS>) особы, лица, люди.

9̂ ” 9-J*
(осн. Ijil) увеличивать, прибавлять; 

увеличиваться, прибавляться.
 ̂ 9 ̂

сказка, предание.
p"i1 жаль! увы!
9  ̂ 9

a. (ед. ^ S )  мысли, идеи.

а. (ед. ^ э )  полки.

а. 3 3 1 (мн. 3 ^ ')  горизонт, небосклон.
„  9, 9' (мн. ^ 1э1) бросать, сбрасывать, 
набрасывать.

т. 151 господин; глава семьи, 
a. пребывание, проживание.

a. заимствование; &>ус ^ U J iS l
заимствовать.

9
a. могущество, власть.

9
a. 1*аХ5 ,̂ необходимость, требование, потреб

ность, надобность; Ьа Хэ! по

мере необходимости, надобности.
9

a. (мн. O U ljJ J l)  мероприятие, пред
приятие; ?1ьХэ1 принимать меры,
предпринимать, приступать к делу, 

а. 1 священнейший.
9̂  9>

a. j lk 5 l  (ед. j.LS) края, области, страны, 

а. )£&\ по меньшей мере; минимум, 

a. меньшинство.

a. J ly> l (ед. JyJ) слова, речи, рассказы, 

a. ^\^£\ (ед. fJS) племена, народы, 

а. довольствование; до
вольствоваться.
<9"

a. 1 большая часть, 

a. большинство; £>>jl по
лучить большинство.

9^
теперь.

^ 1  если, если бы} а если нет>
а если бы нет; хотя.

1. К. Аренде

а. кроме, исключая; иначе, а не то: 
*

т. £^)| осел.

a. (ед. lJJI) тысячи.
с; о"

a. dJCXll конечно, разумеется.
9

а. *ЬЦ1 отмена, упразднение, анвулнрованпе. 

a. eui| аллах, бог.
9" х

a. ^\j} \ (мн. ^ р )  плиты, таблетки.
9̂

а. ^>1^1 разноцветный, 

а. j l ^ o .

С>У̂ - <Jl Элиджун, название деревни.

Со\ но, однако; a; AiLol \Л\ что касается 
того, что.

a. JUoT (ед. J ^ l )  надежды, чаяния, 

a. достойность доверия,

а. ^ \лХ Л \  испытание, экзамен.

a. (мн• O l jU £ * l)  концессия, моно

полия, исключительное право на что- 
либо.

a. J L ix l  (ед. J .£ * ) пословицы, притчи, 

a. Jhx-й помощь, поддержка.

(оси. Т) нттн, приходить, 

а. (мн. jy * \)  Аел0> (3 ^ *  мелкие

гражданские дела, подлежащие разбору 
в мировых судах.

a. j!c \ (мн. приказ, повеление.

(ОСИ. ) j * \ )  простить, помидовать. 

сегодня; Ь 13' поныне, до на-

стоящего времени.

°3.2/Н В настоящее вРемя» ныне» ны"
нешний, современный.

Америка.

а. возможность,

а. СУЛ\ (ед. ^Lc) соли.

СМ.
а. («а. 5 р )  водны.

a ^ L yM  (оси. \у Л )  учиться, изучать.



+ 9 *.
JJ^L.yo\ выучившийся, знающий, 

a. j y « \  дела.
s

^ у ° \  омеядскнй, относящийся к династии 

Омейядов {династ ия халиф ов 661— 760 гг. 

н. в.).

(осн. смешивать, сплетать.

ol^x^ol предмет надежды; прибежище, 
опора.

надеющийся.

надежда.

a. j ^ o \  приказывающий, начальник, эмир;

великий эмир, почетное про-

a. ограничение, монополия.
9 J  - '  9 "

(оси. j l j o l )  бросать, кидать, от
брасывать; ol; отправлять
(в пут ь).

o j l jo l  мера, размер; o j l jo b  b* в некоторой 
мере, до известной степени.

еО о  1 немногий; немного; «iOJI cO ol мало- 
по мал у, медленно.

скудно наделенный, 

a. человек.
9

a. человеческий.
9

a. L iJ l  сочинение, составление.
звихце М и р за  Т а ги -ха н а  (c.4.);yb£J у ^ с  1 
дивизионный генерал.

\ тот, та, то.

Анарек, населенный п ун кт  на п у т и  

И сф аган— Теббес (Гулъш ап) в 15  ф ар- 
с а х а х  от города Н а и н а .
9 "

^L Jl склад.
9

а. с_->иЦ31^(ли. O b ls tX il) , избрание, выбор;

назначение; J b  v_jIscaJI одно-
степенные выборы;_______к_>laJbl изби
рать, назначать; быть
избранным, быть назначенным.

9

-a. утверждение в должности.
9

a. ожидание; ^llxXil ожидать.

a. fUaJoJ, (мн. O U lla ^ i l)  порядок, органи

зация, устройство; днсципадна.
9

-a. дисциплинарный.
9

J U b o i поредача; перемещение; JLiuXil 

передавать; перемещать.
9

а. ц ^ \  конец, предел; кон

чаться.

Лati\ там.
9 ̂

^ l% il окончание, завершение; 
выполнять, осуществлять; 
оканчиваться, завершаться, быть выпол
ненным.

а. ч- iL a i!  справедлийость, правосудие.
9

а. вознаграждение.
9

а. заключение (договора).
9

а. J U a i i l  отставление, отрешение.
9

а. прекращение, пресечение, при

остановление.
9

а. jfcol. отрицание; отказ.

y S 3 \ Анкяр, вульгаризованная форма от  

— Н а к и р — им ени ангела , который по  

мусульманскому поверью с ангелом М у н -  

к я р —j f j i * — подвергает допросу п о 

койника в могиле.
9 ^ 9 ^

палец.

i \  кольцо, перстень.
,.9

английский.
9^

а. ^ l y l  (ед. £ у )  роды, виды, сорта; раз
ного рода, разного сорта.

9
п.-а. ^ о у \  тогда.

Ц ^ \  они. 
он, она, оно.

а. y U j l  (ед. ^ Т )  концы; ^ .1  Ь* до

недавнего времени, 
голос, звук.

а. k ^ l^ l  средины; средина определенного 

периода времени и л и  поры.



»• J ' i 1 (ед. листы; бумаги, документы;

J ^ l  акты гражданского со

стояния,удостоверения личности, паспорта.

J % T  (ОСЯ. £ \ )  приносить; доставлять; при
водить.

Авренг (и. с.).

а. (ед. l-a-o^) описания, определе
ния.

*  9 ^
a. (ед. положение, состояние.
^U .,1  см.. J b y

см.

а. имущество, отказанное на бого
угодные дели и  на благотворительные 
учреждения.

a. J j j l  начало; первый; во-первых; сначала.

а. М̂ 1 сначала, во-первых.

а. «Ы £1 (ед. управляющие, правители;

C - J y  государственные деятели,

а.-п. пеРвы *̂
оГ ах! вздох; о\ не иметь ни гроша

за душой.

a. J I a I (ед. J jb l )  жители, обитатели, насе
ление.

тихо; медленно.

з. JJb l (мн. ( J I a I) люди; b y  J jb l  моряки;
J jb l  водолазы.

^ 1  железо.
*а \ дикая коза, газель.
Ы ли, разве (вопросит, наречие). 
a. c - jb l  возвращение; ц-)1а > ^ с-лЫ  воз

вращение и отправление; двустороннее 
движение туда и обратно, 

a. C-Jbl^ (мн. О М Ы ) область-> 

п. ) ЦЫ создание, учреждение;
возникнуть. 

oj^?J Иран.
иранский.

>\'У ^ i l ^ l  иранского происхождения, ира

нец по происхождению.

£)Ь £Ы  они.

и вот, теперь.

£)> (ося. с о Л л !) останавливаться;
стоять.

т.-а. ОМл! (ед. J j >1) племена (кочевые).
' этот, эта, это; d S  > у  ^^1 вот почему. 

1 аО | здесь.

<0*1 • зеркало.

b  ба, название буквы <w>. 
b  с.
w—>b ворота, дверь; отношение; <^>Ь 

в этом отношении.
статья; C lo b  в счет. 

лЬ ветер. 
еЬ Ь  миндаль.

0 b S  b  парус; ^ Ь л Ь  поднять па
руса, поставить паруса.

^ Ь  раз.

^ J J b  плодоносный.

o j b  раз; £ )Ь  у  относительно.
< ib^b тонкий; узкий.
j b  открытый; ^ ^ j b  открывать, раскры

вать; j b  открываться, раскры
ваться.

j b  опять, снова.
J j b  базар, рынок.
^ Ь  игра; 0 > /  ^ j b  играть.

м-9
^ b  j b  получать обратно.

^jLxiob древний, старинный.
J i b  осп. и .
а, ^ Ь  маховая сажень, расстояние между 

вытянутыми в стороны руками. 
a. JUfcb причина.

b  (ося. ^ Jb )  ткать.
м-9

<*Job прядь.
a. ^ S b  остающийся; остальной; ^ > jJU  ^у»Ь 

оставаться.
Mb высокий; Mb поднимать.

9 9
a. ^L*xX=LMb вкратце, короче говоря, сло

вом.



a. 0J ^ S ) b  наконец, в конце концов.

^ J b  подушка.

a. j l l j b  естественно, само собою, 

a. относительно, сравнительно.
9

ф . «Л> b  (banque) банк.

j ^ b  вера; y y b  верить, поверить.

f J b b  вместе, друг с другом.

j o b  нужно, надо, надобно, должно.
a. j ^  b  необработанный; необитаемый.

^ J b k i b  (осн. ^ Ь )  долженствовать, быть

нужным; j o b  нужно, должно; 
нужно, должно, должно было.

можно бы. 

д м  дитя, ребенок, 

а. кризис,

а. ^ у х л  морской.

a. Бахрейн, ост рова в Персидском

заливе, близ А р авийскою  побереж ья.
9 ^

подарок; на чай.

' 9 < 0oJ^LuX%> милосердный, прощающий, 

j o  плохой, дурной.
a. c u SIj o  начинание; суд первой инстан

ции.
^ j o  прощание: ^ j j o  прощаться.51 9 *
^ j o  сначала, предварительно.
a. ^ j o  без; д£-о! без того, чтобы.

a. несомненный; ^ - ^ . j o  не
сомненно, конечно, ясно, 
грудь, тело.

*3 на, над. 
уЛ осн. гл.

у *  поднимать.

‘ ^ \ у 5  j  1 для; ради, из-за; за. 

a. g j i  созвездие, знак зодиака,

(осн. у ^ )  вставать, подниматься, 

пользующийся, пожинающий
плоды.

часть> некоторые.
^  9

£yL£\> y3  снимать, поднимать, брать, заби
рать.

(ocw* * f d  уносить, относить; уводить, 
отводить; увозить, 

снег.

п.-а. j \ твердо установленный, прочный;

0>у+* j]y  утверждать, упрочивать, 
v ifjj лист; украшение; припасы.

возвращаться.
9

g i y i  рис.

а. похолодание, холод.

05у*. см‘ 05 
а. сухопутный. 

j S  коза.

большой, великий; старший.

L3 величие. 

j - J  много, очень.
9 *  9 *(осн. j J o )  привязывать, 

а. к* !о  расширение, распространение, 

много, очень.

а. Си'ул^екЛ проницательность.

a. j J o  после, потом, затем; Ia jo o  впослед
ствии; j \  j j J  после, спустя; )\

j -jb-o  с того дня впредь, 

a. J f M  * часть; некоторые.

j J o  подмышка; £ ^ * y Z  J-*-? у * у  у> брать 
подмышку.

а. dJLjb (мн. b l ib )  остаток, 

a. совсем, совершенно,

а. лЫл (ед. jJ o )  города, страны, 

a. ^ j J o  муниципальный, городской, 

a. A §jJo  городская управа, муниципали

тет ->  ^ у Ъ у А ^ -
9

ф . Бельгия.



9
^$Lb напротив того.

j J j o  высокий; длинный; J ^ b  под
нимать, приподнимать; под
ниматься; раздаваться (о звуке). 

Балючистан.

т. viJyi район, округ.

J .3  ‘ да.
a. tU o  основа; Lo начинать;

.̂л UL3 на этом основании, поэтому.

ОСН. ЪЛ.
9

веревка, конец.
9 ^

гавань, порт.
9

сХ^о раб, слуга (упот ребляет ся также 

в значении личною  местоимения 1 -ю  

л. ед. ч., см. «Синт аксис»} стр. 16).

Л ~ о  основа,

ф. аХ.З^л (budjct) бюджет.

^>^л (осн. ^ Ь )  быть.

А-Х^л поцелуй.

(осм. ^ ^ л )  целовать.

Ал к, в, у, на, при.

^Ц*л весна. 

jZ \ a *  лучше.

pjQ S  вместе, друг с другом, 

п.-a. никоим образом.^
<^л беэ.

пустыня; степь, 

п.-а. ^лМ  <^л неприличие, 

а. ^ Ц л  объяснение, изложение; £>Ц-?
объяснять, излагать, рассказывать, 

а.-п. d Jcil декларация,

сX-4-f ^  обездоленный, лишенный.

^  ^  нахальный,
п.-а. J.xoU*. ^ л  бесплодный;

^  бесплодность.
■>1,хо несправедливый, жестокий.

п.-а. AiU..4.J ^ л  немилосердный, безжа
лостный.

‘ С ^ 4  вне, вон; £>>2* извле
кать, вытаскивать; £ > л > в ы 
таскивать, выставлять, извлекать.

С^-^и-л двадцать.

b  £ ^  лишенный всего, бедняк, 
много, больше.

х  9

больше; большей частью; большая 
часть; ^.^йх^л увеличивать, уси
ливать.

АиаХл яйцо, яичко.

п.-а. ^л^к*л нейтралитет.
9 х

j ^ o U o  бесподобный.

п.-а. Ъ1=с£ ^  бесцеремонно, безжалостно, 

страшный.

a. промежуток; ^ ^ л  между ; 4:х л̂

международный; ^ ;^л \\ уничто-

жать; j \  исчезать; ^ 1  у

случилось так. 
осм. гл. ^ лла

^ ^ л  нос.

Ь ‘ нога; Ь .̂л поставить;
устроить; Ь у*** присесть на
корточки.

o l iS b  государь.

персидский (об языке).

ф. AXjb (parquet) прокурорский надзор, про
куратура -> \щ£&\>.

о̂ 1л кусок, часть; ^ ^  о^Ь разорвать; раз
резать.

^ c b  охрана, соблюдение, уважение.

^ y U io b  стережение, охрана; ^ U - ujU 
стеречь, охранять.

^Ы ЛЛл Палагайи, название деревни.

^ 9 ? ,0д*л1л пятнадцать.
9

Л^олЬ пятьсот.

^ аА  вареный, сваренный; ва

рить, сварить.



отец.

y j o j o  явный; ^ •^ Л з  y j o o o  появиться, 
показать^!.

^ Ь Ь  конец; о Ъ У  доводить до
конца, проводить; окан
чиваться.

АдЬ основание.

(оси. принимать; одобрять,

полный; .̂л наполняться.

(осп. заниматься.

0д£л занавес.У
ф. (personnel) персонал, личный

состав служащих; о^Ы стол

личного состава, отдел кадров

(осп. уЛ ? .) спрашивать, расспра
шивать.

9^ . * * **■ 9'  х(осп. j j j i )  воспитывать, питать, 

о ( лм- *£) воспитанный, питомец,

растрепанный.

после; следовательно, поэтому; j l  ^ * 0  

после, спустя; ^ о ^ в з я т ь  обратно,

низкий.

ф. CX-lo (poste) место, пост: < £ j ^ \  

жандармский пикет. 

ф. С ^ Л у  (poste) почта. 

dUL*Zu> Фисташка. 

у Л 5 щ мальчик, сын.

^uXJuX^Co (ОС». y>J~CL>) одобрять.

одобряемый, похвальный.

>Д ‘ позади,

из-за.

^L*yC-£u> опора; защитник.
9

шерсть.

^шерстяной; цвета
шерсти (верблюжьей). 

s s S l jS  леопард»

.4 ^и«о. зад; спина; ч 

сзади, за; *5 -Г

_уд плов (кушание из риса); у д  
куриный плов.

ф . ĵuujS (police) полиция.

0 Lo убежище.
^ 9  ̂  j.

<у^-о хлопок; горный лен,
асбест.

сбивание ваты.
9̂

^ -о  пять; ч̂ Хл ^ -о  одна пятая.
9 ^

о1=е-о  пятьдесят. 
р.^ четверг.

do lioL o пятерной.

^А*.Д ПЯТЫЙ.
^  9 ^

кисть руки, пятерня, длань.
*9

^Ц д>о тайный, скрытый; ^ Ц з - о
утаивать, скрывать, 

шкура, кожа.

^ j L o l i o y  (осп. ^ (Х оу) покрывать.
(осп. y y j  покрывать, закрывать.

J y  деньги.
^У ^уЛ  Пехлеви, родовое им я правящ ей  

с 1925 г. в И ране ди на ст и и , первым 
предст авит елем  кот орой являет ся Р и 

за -ш ах. 

пшрокий.

оДЦд пеший, пехотный; пехота; пешком.

(осп. g>o) крутить, закручивать; 
j ^ s t o  1уь у> с -ду  j l y  по воздуху про
катился звук пушечного выстрела.

1 j J o  видимый; lv>-o обнаруживать;
находить, доставать, обретать; 
обнаружиться, появиться.

у.*.* старый.
перед; предыдущий; к; у;

^ 4  J u  ^Цул- четыре года тому 
назад.

jJo j JL o  событие.

ЧУУ^. выступать, иттн вперед.
** 9

^ jJu iX o  инициатор, пионер.



> предложение; Н
предлагать; ,^vX-io ^L^JLmX.o  предла
гаться; поправка
{предлагаемая к  т екст у проект а резолю • 
ц и и  и  т . п.).

9
1 ^ - 0  руководитель, 

предок.

(осн. U-^З) измерять; проходить;

ЬЧУ 3 О®/* б°Р03Аить
море вдоль и поперек.
 ̂» 9̂̂ постоянно, непрестанно.

13 та, название буквы  О .
13' до; пока; до тех пор пока; чтобы; 13* 

д £  до тех пор пока.
13 (iнумерат .) штука, экземпляр.

a. j - o l j  впечатление; действие, влияние;
++3\5 производить впечатление, 

а. ^13 корона, венец, 
а. ^.аЛЗ торговец, купец,

^ о
3  (осн. jL3) нападать.

j  9
jl3  ^ си^.13 нападение, набег.
>13 темный.

j \ 3  нить; О y*S3s> 3 паутина.

покрытый паутиной.
I-

а. £л^13 (ям. £ > ^ 3 )  дата, число; история,
летопись.

%<*
а. исторический,

темнота.

ojl3 новый, свежий, недавний. 

y^ojVS недавно приступивший к делу, но
вичок.

<3^13 арабский, араб.
г-а. ^ ^ о 1 3  основание, учреждение;

основывать, учреждать; ^ * * ^ 1 3  
быть основанным, учрежденным, 

сформированным.
13 Тальмиси, медный р уд н и к  в обла

ст и  Йезда, в окрест ност ях селения  
К урбан-абад.

a. lJ uJL3 сочинение, 

a. 13 раздумывание, размышление, 

а. с—>Lo (ям. AoUo) подсобный работ ник  

на промышляющем жемчуг судне.

а* гарантия, обеспечение; ^^*13
быть гарантированным. 

а* испарение; у З с З  испа
ряться.

а« замена> заме
няться.

a. \ подданство.

AJ13 [один спуск и  подъем водолаза на жем

чуж ных промыслах. 

т. д З З  холм, бугор.

a. O ^lo tJ торговля, коммерция
О чЬьЗ коммерческий суд; О ^ЬсЗ

торговать.

а. ^ U t3  выход за пределы, превышение;
выходить за пределы, пре

ступать, превышать, 

а. д З у ^ З  испытание, проба; опыт.

a. J - J J t3  прославление, восхваление, вели
чание.

a. низ; ^Ust3 у  ’ CU=*3 под.

а. писание; ям. С -> \уу2сЗ письма, Офи
циальные бумаги, переписка, 

a. изменение звукового состава слова.

а. J -^иллЗ получение, приобретение; учеба, 
образование.

a. (ян. OUuJL5t3) исследование,
расследование, изыскание, разузнава- 
ние- ^ ^ ^ j b ;  исследо
вать, расследовать.

a. UuJ l* 3 достоверно, 

а. си ^л З  привет, приветствие.
9 ^

CUi3 престол.
** 9 ^

6 3 рЗ  пласт.

а. - » ̂ 3 уменьшение, облегчение; 
уменьшать, облегчать.



a. O U Jis tj нарушения, правонарушения, 
несоблюдения {.законов, правил , порядков 

и т. п.).
^ал  семя; яйцо; ' ^ у л  ^ЗсЗ куриное яйцо.

.a. мероприятие, решение, план,

а. £Л^*хл постепенность; Ьслучхл 1 ^о^^хХл 
постепенно, мало-по-малу. 

а. преподавание.

а. вписывание, составление списка,
постатейное изложение.

а. у $ 3 3  упоминание, напоминание; ^>лЬ JXSJ 
упоминать, папомипать.

{осп. J^ \y$ )  брить.
Л X

a. £»1̂ .л тяжба.

воспитание; разведение;

садоводство, 

a. порядок,

а. ^ 4 - р  перевод.

а. чхлл^л колебание, сомнение, 

а. у ^ ^ Л у З  побуждение, пробуждение инте
реса; £)>у£ у ^ * З у З  побуждать, пробу

ждать интерес.
Туркестан. 

еГЬу'З опиум.

a. k L 0 3  приобретение верховной власти.

a. л З у Л З  улаживание, примирение; Ал^ио 

улаживать, примирять.
9 —

а. ^ ^ J c 3 i 3  распознавание, опредолешю;
диагноз; ^ л Ь  ^ a ^ i -мХл распознавать, 
определять.

9 ^

а. у З з у О З  пожалование, оказание почета; 
0 > у } \  е-ял^.^Хл пожаловать, прнттп, при
быть; и л л ¥-мХл изволить быть,
изволить находиться.

м #г . If.а.-п. l-so.^-uO пожалование, при
бытие, приезд, приход.

9 *-

a. {мн. O^U5LmJ )  образование,
Формирование, организация; ^> \>  о

образовать, Формировать; организовать, 
устраивать; образоваться,
сформироваться, быть устроенным, со

браться; ^ j \> \  администра
тивное устройство; >у. V

государственное устройство.
9?.

а. побуждение, поощрение; <3?.^£о
&>у£ побуждать, поощрять.
. * Л*

а. <^ЗлЬал встреча, столкновение, коллизия.

а. уЪ у  Ьвл (ед. j -л^ал) изображения.

a. yj>y*&3 владение; распоряжение.

a. Q y J a S  разъяснение; ^ у ^ З з  £Л^.*ол быть 
разъясненным.

a. решение, намерение.

a. сочинение.

а. у у с З  воображение, представление; у у с З  

&>у4 воображать, представлять, предпо
лагать, полагать.

а.

а.

ъ^чл^мал одобрение, утверждение; v 
£>>у£ одобрять, утверждать;

быть одобренным, утвержденным, 
утверждаться; ^ у У ^ з у  одо
бряться, утверждаться.

^3^-лал (лш. OU bwwai’) притеснение, 
стеснение.

а. ,3^-Лал приравнивание; ^у>у4 <3*^*-* при- 
равнивать.

a. ( j b o  да будет превознесен.

a. l^ suo  удивление; £у>у& о л л о  уди
вляться, 

а. л\чХал число.

а. у ^ у я З  описание, ознакомление.

a. o -o jo  слепая приверженность, нетертт- 
мость; слепо придержи
ваться.

а. ^ к А л  превозношение, выражение почте
ния, 
з ^

а. J J J o  отговорка; &>у+3 J J -ал отговари
ваться, уклоняться.



a. обучение, инструктаж,

a. определение, установление, назна
чение; ^ ^ яЗ  определять, |уста-
навливать, назначать; 
определяться, устанавливаться, назна
чаться.

a. (.им. О у ^ л о )  изменение, пере

мена; изменяться, переме
няться.

a. O ^ U o  различие, разница; O ^ U o
различаться, разниться, 

a. понимание.
9^

a. ^ J ^ 3 3 3  расследование, ревизия, кон

троль, инспекция, досмотр 

a. ^ s t i o  расследование, наведение справок.
О х

а. увеселение, забава,

а . толкование, комментирование,

a. подробное изложение; подроб
ности.

9 -■
a. viCJJL) разъединение, отделение, 

а. превосходство,

a. LoUtf настояние, настойчивое требова
ние; Lo Ul) настаивать, настойчиво
требовать, 

a. пенсия.

a. приоритет, первенство, преиму

щество.
9 ^

a. преподнесение, представление;
с уЛ*\>  ‘ преподносить, пред
ставлять; быть предста
вленным.

a. приближение;
приближать, вычислять приблизительно.

55 9^
a. L o j.io  приблизительно, 

а. деление, разделение, раздел, рас
пределение; Дедить, раз
делять; долиться, разде
ляться.

a. ^j JLsJLa j  законодательный.
L-A-Ĵ O CM. L-A-J63*.

a. совершенствование.
9"а. у у З З  повторение; j \y $ 3  повторять.

9 ^

a. (мн. обязанность.
9 * ;

a. усовершенствование, пополнение;
совершенствовать, попод- 

нять; л пополниться.

горечь.
jj

ф. телефон.
9

ф . телеграф.

a. lioU3‘ обозрение, лицезрение;
обозревать, лицезреть, 

a. весь; целый; все.

а. пользование, употребление, насла
ждение.

а. цивилизация,

а. сосредоточение, концентрация,

a. богатство.

а. (правильнее у ^ ^Л З )  различение, раз

бор; кассация; у*Л * *>*£>&*> кассацион
ный суд.

^  тело.
9 >

оЛ З  быстрый, резкий.
г  9 I tJ J o  стенография.

a. (.мм. O U U aaaX!)) устройство,
распорядок (в сельском хозяйстве под 
этим термином разумеется наделение 
землей крестьянских хозяйств, порядок 
севооборота, установления сроков обра
ботки почвы, снятия урожая и т. п.).

9 "
a. упорядочение, приведение в поря

док, систематизация, составление; ^ к - о
упорядочить, привести в порядок, 

составить, устроить, 

а. ^ ^ 3 3 3  передышка, отдых. 

у*ХЗЗ узкий.
9 ^

Ц ^ о  одинокий; единственно, только;
в одиночку, сам по себе.

У  ты.
а. уезды.

могущество, сила.



£ ^* 1 л 1 у  (оси. МОЧЬ.

^ J \ y 3  сила, мощь.

1_лу> пушка.

Ал liS  у> артиллерия.

£>у*у* торговец табаком.

a. а Д-^л внимание; Аку> обращать
внимание.

0л^л куча.

а. к £ £ л  посредство; кХ^л 1 к ^ Х л  посред
ством, через посредство. (См. «С инт ак
сис», ст р. 73).

a. d J u J y i  расширение, распространение; 
кы*-> ^ А - л ^ у З  расширение, развитие.

a. снискание средств, прибеганио
(к чем у-либо); изыскивать
средства, прибегать.

T. sS âyi тю ф як .

a. украшение; скрепление подписью
монарха.

а. ^у о ^ л  (мн. и1% лиоу) разъяснение.

а. l-алСл пребывание, остановка; ol^ е Л з у  
место пребывания, место остановки.

a. предание себя божьей в о л е ; ^ ^  
предавать себя божьей воле.

a. j c J p  порождение, создание, производство;
а - ^ л порождать, создавать, про

изводить.
т. U y  туман, иранская денежная един ица , 

ст оивш ая около 2  р у б . зол., в настоящ ее  
время упразднена.

чЗУ в* *
АЛ дно.
а. с - у л у ч ш е н и е ,  исправление, 

л
^^уЛ пустой.

4^4уЛ приготовление, подготовка; А^дЛ 
приготовить, подготовить.

о^кл темный, мрачный.

A k J  кусок, отрез, штука.

Фазан.

а. второй, 

а. Цо1л во-вторых.

а. Ск^л занесение в реестр, регистрация; 

л1кмП ^  о \̂>\ главная нотариаль
ная контора.

а. Сл£^л богатство, капитал, 

а.-п. Сл££л доходный.

а. АлЫл три. 

a. Uo восхваление.
9 >

a. JuJo одна треть, 

а. ^Хл (мн. ; l i 4 )  плод.

а. о^Хл (мн. 0 1 ^*0) плод.
•51

а. ^^л Телец, созвездие, о котором солнце 

находит ся в апреле.

I
к .  ‘ место; <зЦьл вместо, 

а. 0>Ц*. дорога.

O ^ J k .  джалбут, особый род ««большого 
парусного судна, применяемый на жем
чуж ны х пром ы слах П ерсидского залива .

a. Aa *U» общество, ассоциация, лига; 
J-Lo Аа л Ц* Лига Наций.

Л,Р
душураздирающой, мучительный.

^ 9
^^лЦь- животное.

^ Х л ^ к .  (осн. жевать, разжевать, 

a. o U . чин, ранг, достоинство, 

a. невежество, варварство,

a. oj^Uw награда, премия, приз, 

a. <Jk^- (ед. J - ^ . )  горы, 

а. лоб, чело.

отдельный, отделенный.

а. сХ лал- ревностность, рвение.
*" \

^  новый.



а. 0 1 ^ 4 -  смелость, дерзость, 

а. ^^4- преступление, 

a. p L  течение, ход -> 

j . L  кроме. ^

a. s-yL. часть, доля; немного, неболь
шое количество, 

a. наказание, кара.

a. (МНл член? составная часть.
с. 9 Лa. незначительный, ^елкии.

a. cJ>jlдиа. отвага, дерзновение.
* 9 S .искание, поиск;

(iосн. отыскивать,

гр. L^l^-ял. география.

a. величие, слава.

а. привлечение; ^ привле
кать.о

a. кожа; книжный переплет; том.

a. 6J^X=L заседание.

перед; вперед; выставить

вперед, протянуть; высту
пить вперед; перед.

^ y S y L .  останавливание, воспрещение, 

пресечение; остановить,
воспретить, пресечь, воспрепятствовать, 

а. ^ЦчХ-С великий, преславный.

а. джумада, название 5-ю  и  6-хо
месяцев мусульманского лунного года:

5 -u - ( J ' 4 \ )  j y J l  e - « -^ > u = -
— 9 9>1

a. J U ^ -  красота; краса; Джемаль (и. с.).

а. собирание; сумма, итог;
некоторые; собирать.

а*-п. 2^4- сбоР-

а. пятница,

a. сборище; толпа.

а. <0^4*- совокупность; Фраза, предложение.

a. убежище; упот ребляет ся как по

четный т и т ул : степенство, превосходи
тельство (см. «Синтаксис», стр. 16—77). 

l j Ua . милостивый судья.

a. CXoLXrv. легкое преступление.

a. ^ j Lo .  преступный, уголовный; у у о \  

уголовные дола.
9

<J 1де̂ .-С Ш)’М, СПОр.

a. проступок.

Джапдак, административный центр  
одноименною округа, граничащего на се
вере с «Ксвиром»,' на востоке — с Теббе- 
сом (Гульш ан), на юге — с Керманской обл., 
на западе с Наином.

9 X
^jaa-Ц*- (мн. род, сорт; товар;

плата натурой.

война, борьба, драка, 

спор; ссора.
^  5

J 3 J J L  лес.

а. ^yyX s^ . юг.

а. ответ.

^1^4-*“М0Л0Д°”; молодой человек, юноша. 

^ 1 ^ 4 -  молодость.

XX.XS ^ l y L  счастливый. 
j y * .  сорт, род; d S  ^ y y  j A

как бы он ни пожелал, 
мир, вселенная.

а. сторона; причина; д £  ̂ j >I
по той причине, что; потому что.

I
viXilr*. проворный, подвижной, живой.

чадрА; у  yL*. накидывать
на голову чадру, надевать чадру.

oSjLb- (о^Цгг^-) четырнадцать.

o^U -средство; помощь; лекарство^л-iiJ о^Ц^ 
не помогло.

^ ‘Ц*. здброво: j>  ЧвГЦ у-^-
я здорово за него принялся.



с la*. колодезь.

о 1а- Чах-и-пеленг, медный р уд н и к  

в област и Лезду в 15 ф а р са ха х  к юго- 

востоку от А нарека . 

v левый.
чего ради, отчего, почему, 

лампа; освещение, свет. 

oliL^L пастбище.

круглый; обточенный; у

двукранннк машинной чеканки.

,) пастись, 

глаз, глаза.

(оси.

У

источник, родник.
9

1̂ ̂  ключи, родники, источники,
колодцы.

каким образом? как?- 9 у >*. свекла.

колотушка для трепания хлопка.

(оск. *Х£.) капать, 

обстоятельства, 

каким образом? как?

АлЬЬЦ*. так что; так же, как; если.

несколько; несколько, не
сколько времени; cU-ioJJo не
прошло и короткого времени. 

j J i L .  столько, столь.

несколько.
Чингиз, монгольский завоеватель 

и  основатель и м п ер и и  монголов. род. 

в 1155  г., ум . в 1227 г. н .э .  

такой, так.
i_палка; дерево; ^ить пал1<°й*

Чупанан, название деревни. 

так как; поскольку; когда.
<Ц. что, что за, какой; потому что; Агь. Jb 

j J b b  что бы пи было, 

четыре.

^Ц у л ! четвертый. 

o j l4 ^  лицо.

у -va. вещь, предмет; нечто, кое-что;
это -ничего не зна

чит; это пустяк.

С
а. ‘ хаджи, звание , приобре

таемое м усульманином , соверш ивш им п а 

ломничество в М екку. 

a. J -o la *  получающийся в результате, воз
никнувший в результате; урожай, до
быча; приобретать,

а.-п. плодородный,
a. присутствующий; имеющийся на

лицо; готовый; n o U  явиться;
нриготовиться; решиться; j - o b .
приготавливать; доставать, 

a. (.ии. правитель, губернатор-»-

^IjoUU.
а. <^Ьь» рассказывающий, повествующий, 

a. J b * .  (.ни. JL ^ .1 )  состояние, положение, 
а. М 1л. ^теперь.

a. с х ) Ь -  состояние, положение; у

д £  причем.

а. аХНл. нынешний, современный; ныне, 
в настоящее время, теперь, 

а. даже; по возмож
ности.

а. камень.

a. JUL (.ии. предел; d S

до того, что; до такой степени, что; 
до некоторой степени.

a. (ед. jL^.) пределы, границы;
область.

a. j o j b l  железо; железное ядроу п р и в я 

зываемое к ноге водолаза в момент спуска  

на дно.
9 k .

a. u iJbL  отбрасывание, опущение; 
отбросить, опустить; 

быть отброшенным, опущенным.



теплота; температура, 

слово, речь.

занятие, ремесло, профессия.

.. "s''  * 9,>движение ->

CsSj S*. двигаться, ехать;

£2 >\> приводить в движение; дергать.

запретное, священное место, свя

тыня.

честь, достоинство; неприкосно

венность.
запретное, священное место, свя

щенная земля.

O jA -  скорбь, печаль.

чувство, ощущение; 

чувствовать, ощущать.

^ Л ллла. счет; арифметика; 

считаться, засчитываться.

упот ребляет ся обычно с предло

гом у*  и  изафетом в значении наречия : 
согласно, сообразно, на основании, по 

мере, п о . . .

j \  подобро, красота; JjU ol ^  

счастливой случайности.

=ь.) насекомые, пресмы, (ед. oj

кающиеся.

. -j*.  ̂ пышность, великолепие.
9

С  присутствие {упот ребляет ся

такж е как почетный т и т ул } см. «Син

т акси с“, ст р . 16  — 17).

. присутствие.

. Ц. охранение, сохранение;

быть сохраненным.

. (.н«. право;
иметь право, быть правым; 
вознаграждение за труд, заработная

плата->>jA  си«<ЛГ.

. ^ » y u i  правовой, гражданский (юр.);
гражданские дела (юр.).

. с  - V - ° истина, действительность.

a. juUiuaL действительно, на самом деле, 

а. ^ в*а-С  истинный, настоящий. 
см, ^l=w.

а. (мн. О Ь К з .)  рассказ, повесть,

анекдот. 

см.
9 ^

a. (j k h .  приказ, постановление;
приговор, решение; сила, значение.

9 ^
а. (лк. мудрость, знание; ф и 

лософия, медицина. 

а.-п. UyLeXzw господствующий, 

a. третейский, арбитражный,

а. власть, правительство, админи
страция; должность губернатора; губер
натор; <4J£lkx> абсолютная мо

нархия; консульская
юрисдикция, 

а: ^£.-С  ученый; врач. 

а.-т. «глава мудрецов», «глава
врачей» (почетный т и т ул). 

sy L  разрешение («вопроса); разре
шать.

а. трепальщик хлопка.

а.-п. трепание хлопка, ремесло тре

пальщика хлопка, 

a. j i i  {ед. AlA.) мантии, 
a. ^ c l ^ .  банщик, 

а. U-.-v. покровительство, 

a. хвала, слава; AJJ i is tM  хвала богу.

a. перевозка; J J i i  ^ перевозка,
транспортирование, 

a. {ед. события.

a. (J,\yA. окрестность, окружность; у>
около.

a. o j ^ .  район, округ, 

a, водоем,

а. двор.
в отноше

нии; j \  в этом отношении.



a. (jm h .  u l i l ^ )  животное (слово
упот ребляет ся в от нош ении всею ж ивот -

о
ною  мира) ->  Ц*-..

а.-п. . зоология.

С
прозвигце водолазов-новичков, п р о 

работ авш их 2 — 3 недели на ж емчуж ных 

пром ы слах П ерсидскою  лалива.

a. окончание, завершение; <Uj  U -
закончить, завершить.

jhL. колючка, шип.
а. выходящей; внешний; иностран

ный, заграничный; нахо
диться вне; выходить;

исключать, вычитать.

a. чужие страны, заграница.

a. внешний, иностранный,

мусор.
a. JpLL. особый, особенный, специальный, 

исключительный.
a. j-bUL мысль, сердце, душа, память;

ЬуЫгелна умы пришло, в умах 
возникла идея о . . .

a. (ми. государствен
ные домены, казенные имения, прави
тельственные земли.

пустой, порожний; (JlsL опо
ражнивать.

^LL сырой, незрелый.
т. хан.

госпожа, барыня.
^ о

семейство, род.

дом, жилище, помещение.
— Г 0"

а. у ^ -  (.им. известие, сведение, со
общение, информация, доклад; ^>0 ^ .- 1.

JI доклад, делаемый парламент
ской комиссией между двумя чтениями 

законопроекта; ?си-ю1 Aoj. что
у вас? что у вас случилось?

Хабнс (админист рат ивны й цент р  

одноименною  округа  Керманской област и, 

граничащ ей на  севере гг востоке с пуст ы 

ней Л ут , на  лападе с Керманом, ныне 

переименован в Ш ахдад).
о **

а. окончание.

a. cu J  lack, смущение, стыд, ^ j
смущаться, стыдиться, конфузиться.

бог.

a. (.мм. O U j k * *) служба, услуга;

£>>j£ служить.

а.-п. слуга, подсобный работник.

У±. осп. гл.

осел.

a. Sr^r** разрушенный, испорченный;
разрушить, испортить, 

а. dolyL. развалина, руина, 

а. подать.

Хорасан, северо-восточная пр о ви н 

ц и я  И рана .

a. расход.

о>у*1 мелкий, незначительный; кроха, 

п.-а. ,*£JLo о>у*. мелкопоместный владелец; 

мелкопоместный.
харвар, вес равны й 100 т аврилским  

манам , т. е. 294 кг.

петУх*
y L .  (оси. y L )  покупать.

a. d o ly i. хранилище, казнохранилище, казна.

^ ylyL . осенний.

а.-п. казначейство.

(осм. у i.)  заползать; укрываться.

усталый, утомленный; 
уставать, утомляться.

а. дерево, древесные материалы.
*

a. общее название для п а р усн ою

судна на Персидском заливе.



jCuxsL сухой; Хихл. высыхать.
р

^^Lux^ суша, сушь, сухость.
о4 9«^f'U^Xxi. сердитый, гневный; vi^lX, 

рассердиться, разгневаться, 

a. krL линия.

&.-П. уу<>\ опасный.
*

a. прихождение на ум, возникнове
ние в уме идои.

a. освобождение, вызволение, изба
вление; освобождать, вызво
лять, избавлять.

a. краткое содержание, резюме; про
токол; короче говоря, одним словом.

a. противоречив; нарушение; v-sUa- ^л

вопреки, в разрез, в противоположность.

a. наместничество, достоинство ха-
лпФа, халифат, 

а. спорный, тяжебный;

иски по мелким гражданским делам, 

a. *ULlzL (ед. <*XJi=L) халифы.
р ^

a. уединенное место; уединение;
О ^ Х  опустеть (о комнате).

a. ^ * * 4 х  хаме, налог в размере пятой части
имущества.л

a. одна пятая.

(осн. лежать; спать,
j ly i .  низкий, ничтожный; ПРИ'

низить.

презренный.

>yL. сам; свой.
j ^ L .  Хур, оазис в соляной пустыне Дешт- 

и-невир.
^LX-4-oj^rL Хузистан, провинция на юго- 

западе Ирана.
приятный, хороший; J ^ y ^ -

нравиться.
(w^lio^sL. жемчугоносная раковина, перла

мутр.
^ \ j ^ L  еда, кушапие.

J U o ^ малолетний.

y L .  (осп. j y £ J )  есть, кушать; пить.

п.-а. цена крови, плата за кровь.
£>У** кровопролитие.

Хунн, название деревни. 
свой.

а. ЫХХ портной.
а. J L X  воображение; мысль; мечта; наме

рение; s^>>j£ , J L X  воображать, пола
гать, думать; ,JL X > напасть на
мысль; вознамериваться; ?Х  
несбыточная мечта.

a. j добро, благо; нет (отрицание в веж
ливой форме). 

а.-п. , j J X  очень, много.

л
a. J X b  входящий; J X b  вводить;

J X b  войти, 

a. d JX b  внутрь страны.

(оск. ol^L) хотеть; просить; при
глашать; требовать.

^ 0
(осн. ^ ly L )  читать. 

ol^L осн. гл. 

сестра.
просьба; с>>̂  х ^ у * * -  просить. 

<— хороший,  прекрасный, хорошо, пре
красно; к_Aoh. как хорошо, как
прекрасно; Ч ^ У ^  поправиться,

а . хорошее качество, добротность; 
хорошо, прекрасна

а. ^ ^ Ь  внутренний.

^ > Ь  (осн. о>) давать, отдавать. 

j b  осн. и .  v-^Xiob. 
a. j\>  дом; £)^JL)1 j \> политехникум, 
l^b имеющий, обладающий, 

м. A i ^ b  градоначальник.

£> U X b сказание, предание, история.
.9

j^x io b  (осн. j b )  иметь, обладать, держать. 
^ U b  подол; подошва горы.

£>1л>сЬ Дамган, город; см. ^UU-*u.



t J j *b скат, склон.
^ M ib  знание, мудрость.

£ ^ * L ib  {оси. ^>b) знать, ведать; понимать;
полагать, считать, признавать.

^ i J b  знание.

с Т ^ Ь  питающий знания.

J b  ученый.
9 ^

s*Job данг, ш ест ая часть целого; ш естая  

часть поместья и л и  иного недвиж имого 

имущ ест ва. 

x i b  зерно, крупинка.
а. вращающийся; работающий, функ

ционирующий; J j\>  Функциони
ровать, дойствовать. 

a. qjA> круг; отдел, департамент, бюро.

столкнувшийся, подвергшийся; 
v-rXi-Uo подвергать, 

а. C-JbL.) вмешательство; 
вмешиваться.

a. O l l ib L .?  табачные изделия.
f. I * девочка, девушка, дочь, 

a. доход, приход; ^  J jL y  приход 
и расход, бюджет. 

j>  дверь.

У  В.
j \ j>  длинный.

\ j \у  длина; длительно; \ ^ х л

целый день, день-деньской.

у> предстать, появиться.

О ^ У  У  извлекать, вынимать; заполучать, 
выручать, производить. 

ч_-д> дверь, ворота.

j b ’y  дворец; двор; местопребывание прави
тельства.

дворцовый, придворный.

у 9у  на труди, на теле; ^ X ib b  у > у  иметь 
на себо надетым, надевать.

а. XL.^5 ступень, степень; градус; Ха^л j l

kfiUo лишен силы, значе
ния.

9
дерево.

прошение, просьба, требование;
просить; требовать.

&  болознеиный, мучительный.

у  c,w*
a- \jf*y УРОК.

точный; точно, как следует.

честность, добропорядочность, 
добросовестность, 

вспыхнуть.

X-L*J> цытвар, род полыни {A rtem isia  sa n - 
ton ica ).

05 У  внутренность; 05  У  внутри, во
внутрь, в.

о^> ущелье.

b j>  море; озеро.

получать, приобретать.

>9j S  вор, разбойник.

руна, лапа; передняя нога четверо
ногого животного; o * j  хлопать
в ладоши, аплодировать; ^ ^ io b  у  

принять руки, отнять руку, отпустить; 
^>х*о\ доставаться; j l
0 * * j  пропадать, исчезать.

> у  добыча.
O U tX ^O  см. хХ*о>. 

добыча.

схвачеппый, пойманный;
0 >5* *  схватить, поймать.

9 9*,JUX*o> платок (носовой).

указание, руководство, правила; 
инструкция; 

повестка заседания.

(мн. 0 1 оьа-£») группа, отряд;
ХХ^од группами, толпами.

\ Г. группировка; х .~^д
0 >̂  разбиваться на группы, партии.



степь; viXibLo Дешт-н Бияба-

нек, название деревни. 

а. молитва.

^ у >  (мн. иск, претонзия; тяжба.
х 9^ и ^

гр. уа»> {мн. y b > )  тотрадь, книга, реестр;

канцелярия, контора, 

а. раз; вдруг,

я. £,».> закапывавно в землю, захоронение;
£>*> закопать в землю, похоронить.

а. внимание,

а. минута.
I

ф . у £ >  (docteur) доктор, врач.
J >  сердце; душа.

а. цырюльннк.

J^ J>  {мн. J -ЛЬ) довод, аргумент.

дыхание, дуновение; чванство, хвастов

ство; ( j l )  у  хвастаться, гордиться, 

мгновение, момент; мгновенно; ?> у; 
около.

9 ^

зуб.

а. Цо? мир, свет, 
два.

e>jljS двенадцать.

o j b y  вторично, во второй раз.
^  9

^ у ^ у  (осн. j y )  шить, пришивать.
> у  дым.
^ Ь с ^ у  достояние.

a. j j > окружность; ^ у  у  вокруг.

a. период; сессия.

C ^ J ^ y  друг, приятель; v̂ X iob 
любить.

У ^ У  дружба.

ф. d £ J * y  (dossier) дело {канцелярское) ->

Г ^cJo^ *
шкафчик.

a. {мн. государство, держава;
правительство.

a. ^ X J ’y  государственный, правительствен
ный.

*Р см• Лэ>-
п.-а. ^ у З у  обоюдный.

) \ т * у  * двукранник, серебряная

монета стоимостью в два крана .

(осн. у )  бегать, побежать. 

у у  второй; во-вторых. 

о> (.««. О Ьь>) деревня.

^ 1а > рот.
^ iL X ^ e o  Дехистани (и. с.), 

о5 S a > деревня.
Л"

уь>  десятый.

J * >  Рот-
a. j b >  области, страны.

шелковая узорная материя, парча; 
Диба (м. с.).

(ед. oJb^) глаза.

(оси. с^ у )  видеть, увидеть; смотреть. 
у >  поздний, поздно; давний; у >  у \

с У М  с Давних пор.

6~ у у >  старинный, древний.

__вчерашний вечер; вчера вечером.

y jb }  котел; д З у  каков
котел, такова и свекла (т ур. пословица  

в смысле русск . «каков ном, т аков и  п р и - 
ход»).

другой, еще; больше; еще что.

а. вера, религия. 1 

) \ у  > стена.

^ \ у >  суд, трибунал; \у * . у >  уголовный 

трибунал; £>\у> высший кас

сационный суд; OU^Utx» судеб
ный трибунал.

сумасшедший, умалишенный.

даййин, реш ет чат ая корзинау спле

т енная из волокна ф иниковой пальмы , 
служ ит  для сбора у ст р и ц  на ж емчуж 

ны х промы слах П ерсидскою  залива.



a. (ед. оГ^-^) сокровища.

a. O l jb  (ед. о р )  частицы, крупинки, пе
счинки.

а. р зар, мера длины, ныне по закону

приравненная одному м ет ру•> *
JU >  ‘ J U )  уголь.

9
а . у п о м и н а н и е ;  память; упо

минать; у£Ъ  упоминаться,

a. отправление; ср.

a. умственный, мысленный, теоре

тический.

a. J o b  низ; в нижеследую

щем порядке, как следует ниже.

J

ф . (rapport) донесение, доклад- > ^ ^ 1̂ .

a. относящийся, касающийся; <Jo
относительно, касательно, 

a. покой, спокойствие, отдых;
находиться в состоянии покоя, 

гтдыхагь; успокоиться,

правый, правильный; 
по правде говоря, 

а. твердый, непоколебимый.
9

£>$S\y (оси. ^ 1̂ ) гнать; вести, 
о!  ̂ дорога, путь; о!  ̂ ходить, передви

гаться.

а. (мн. * 1̂ 1) усмотрение, мнение, взгляд,

голос за или против; голосо-
*

вать; ^j,\y  ставить на голосова
ние.

a. распространенный, ходкий,

a. C ljj господин, господь, 

a. четверть.

(оси. Ъ ' )  похищать, уносить; выни
мать.'

a. (^ - J*4 -5 ) Л1°Ли; вельможи;
придворные, вельможи, 

a. J 4 - 5  человек.
9 -

одежда; багаж; CUrL) упако
вать багаж. 

оси. гл.

a. AJUfj (мн. J*>UoJ) трактат.
✓  9

довести, доставить, 

а. 1*Ло} официально, 

a. Официальный,

a. осадок; осаждаться.

исследование, расследование, раз
бирательство; исследо
вать, расследовать.

О ( оси- и у )  достигать, доходить. 

CUio^ Решт, адм инист рат ивны й цент р п р о 

ви н ц и и  Г и л я н  на  юго-западном побе

реж ье Каспийского моря.
Р

4Jsio> нить; ряд; отрог; гряда, цепь, отрасль.
9 "

0^*0 } взятка.

a. Lo> Риза, прозвищ е восьмою им ам а А л и  

ибн-М усы , гр о б н и т  которого находит ся  

в г. М еш хеде.

olio Lo) Риза-шах, 'п ер вы й  ш а х  и з  дина

с т и и  П ехлеви , п р а вя щ и й  в И ране  с 12 де

кабря 1926 г.

a. удовлетворение, согласие; С ^ .Ь о ;

£)>\> одобрять, соглашаться, 

a. (мн. *ULo^) помощ ник рабочего ,

называемою (<>**•)> ш  промы ш ляю 

щем жемчуг судне .

а. Ь U) (ед. cxSfi.^) крестьяне, 

a. соблюдение; соблю

дать.

а.-п. состояние крестьянином, кре

стьянство, ведение крестьянского хозяй
ства; крестьянский.



j l поведение, обхождение; 3 ^ 3

обходиться, поступать.
У  9 у . ^

(оси. j j ) пойти, уйти, отправиться.

a* устранение; ^ ^  устранять.
^  9

а. начало сезона добычи жемчуга.

a. J J ;  песок.
9

£ > 3  труд.

цвет.
9 ^  9

разнообразный,
I

3)  оси. иг. с ^ ) -

‘ 5 )  лицо; поверхность; 4 ‘ ,3*3

на, поверх; (А^) ^  повер

тываться лицом к . . . ,  оборачиваться 
к . . .  dJCi) ^Jb в общей сложности,

в совокупности.

а. (iед. связи, сношения, отно

шения.

идущий, отправляющийся 
отправиться.

рупия, индийская монета.

РУХЙ (м* с-)*
3 3 3  день; ‘З3 3  Л .  однажды.

^9
вРемя> эпоха.

. 9 .. ^<jJo 1*3 ^ 3  (лк. Olst^>L>3 ^ )  газета.

отверстие.
русский, российский.
ел. ^ ^ > 3 .

< ^ 5 3  русский.

ясный.

масло, жир.

блеск; находиться в бле

стящем состоянии.

а. обычай, образ действия.

а. cU - ^ Ь з  главенство, начальствование, 

председательствование, директорат, ко- 
мапдование; должность главы, началь

ника, председателя, директора в т. п.; 
начальник, председатель.

а * с ^ - 3  ^ в е т Р ы *

( J ^ -З реал, иранская серебряная монета  

стоимостью в 71J2 коп . золотом.
^  9

С г ^ з  (осн. 3 Л3 ) лить, проливать.
х  9

выпавший (о зуб а х  и  волосах). 

веревка, 
борода.

* ^ ? . 3  песок; ^ 3 3  ^ ? . з  летучие пески, 
барханы.

’̂ . З  Ригкелдэ, название деревни.

{мн. 1̂ 3 ) глава, начальник, пред
седатель, директор; \ ) } ^ \  премьер-

министр ->з^.3 з  CU^L=t>.

J
0М3  рожденный; сын; являет ся составной  

частью родовы х имен. 

a. £ з Ь  земледелец, крестьянин.

3 Л3  колено, колени;
сидеть скрестивши ноги, 

a. J 6 I3  лишний.

0 Ь з  язык.

превосходство.

слабый, бессильвый; СЗЗ*?-) °Д°"
леть, сделать бессильным, 

a. затруднение, беспокойство, тя 
гость; труд.

(оси. ^ 3 ) бить, колотить, ударять. 

о>у быть выброшенным, опущенным, 

a. земледельческий.

^ 3  желтый.

^ ^ з З  золототкаштая материя.

некрасивый, безобразный.

J U 3 см. J U > .
1 ^

а. о ^ з  занят, подать, взимаемая у  м усуль

ман в пользу бедных.



9>
локон.

a. бразды {правления).

a. 0 U ) (мн. aJ J ojI) время, пора, 

зима, 

зимний.

Сг^°) земля.
женщина, жена.

С>) осн. гл. 0 >).

a. J кошолка,  плет еная ш  древесного 

волокна.
9

^ \J o J j  жизнь; ^у>у£ ^ i l t j 3 j  жить.

Луу Зевар (и. с.).

a. исчезновение; у  у

приходить к концу, 
быстро, скоро; быстрый, скорый.

у \у )  сила; у  у у ь  силой.

y k j  яд.

а. > Ъ у  многий; много; лишний; J b j
увеличиваться, умножаться; ^>>у£ > Ь )  

увеличивать, добавлять.
L o ^  красивый, пригожий.

у> .) низ; у> ‘у * )  под;у > у  ) \  из-под.

A S  ‘ l ^ j  потому что, оттого что.

LГ
a. J*?1*a> прежний, предыдущий; libUo 

раньше, прежде.
a. площадь, пространство.

(осм. j Ua)) делать, мастерить; 
строить.

O b U  Садат, название деревни.

^ i U o U  сасанидский.

Сасаниды, династ ия и р а н ск и х  

царей , царст вовавш их с 226 по 051 г. 
п. э.

a. c^£U a> час.
a. ^ U o  старающийся, прилагающий уси

лие.

а. живущий, проживающий; житель.
<JUo год; годами, в течение мно

гих лет.
<3oUJUo ежегодно.
^ L oUaj предел, граница, 
a. j J>.Ua> прочий, остальной.

S'
dol^Aj тень, сень, 

a. (jmw. причина,

зеленый.

^ ~ J 0 aaj затем, после, 

белый.

oJ^.JsJUX-*aj угнетенный, 

a. запись, протоколирование, составле

ние акта; <Ja -aaj запись актов
.  ^

гражданского состояния; ОЧэь-ю анты 
гражданского состояния. 

ysLZi предрассветные сумерки.

твердый, жесткий, крепкий; суро
вый; трудный; с Л ^ у ^  приди
раться.
9

^LacJZi жестокость; суровость. 

t js J L i  слово, речь; ^ j o l ^  вести речь,
рассказывать, повествовать.

У ^з  край; конец; начало; голова; у~> к, при,

на; ^у 0̂ 2£  у~> выпить {до дна), 

а. тайна, секрет, 

dol\y^Ai подушный.

<—>yZ* свинец. 

jby*^>  солдат.

слава.

>у^з холодный.

^ 2J j y ^ o  выговор, головомойка, 

а. С л ? у Ъ  скорость, быстрота.

ty£y~*  занимающийся с увлечением {чем- 

либо), отдающийся (чему-либо). 

ySL^Jy*Co дивизионный генерал. 

v с, у  у у Х с  главепство, господство.



слабость; проявлять
слабость.

a. O ^L a -Co счастье, 

а. старание, усилие.

j^JLCo белый.

а. (мн. ^ \JuZi) судно, корабль,

a. 6J& X* (ед. ^  Uo) жители, население, 

a. молчание; тишина,

a. A.$Uo монета.

собака.

беготня, хлопоты, утомительная, 
неприятная работа; ^ ^  ^ >̂ ал бе
гать, как собака, хлопотать.

Сеглисэ — название деревни. 

a. (.им. Азс)Лл\) оружие.

С.и. lixl̂ A).
а. привет, приветствие;

приветствовать, кланяться, 

а. благополучие.
9

a. ^ Ju l>  отнятие, лишение; ^Ju*>
отнимать, лишать.

х- 9
a. 4J^mJ u<o цепь.

^ X*

a. ^)lkL*o (.им. повелитель, госу
дарь.

a. царствование, правление; цар
ство; царский сан. 

а. l-лJc-Со предок; предшественник, 

a. ясный, понятный, простой,

р. j j l - o - 'Z  самовар; ста
вить самовар.

a. Cu 4-Xj направление, сторона.
^ [ Х ^ л  Семнан, город на п у т и  из Тегерана  

в М еш хед, в 220 км к востоку от Теге

рана; являет ся административггым^цен- 
тро.\/ округа , включающего в себя также 

город Дамган. 

ф . Ц..~> (senat) сенат.

а. ^у*.*.** гиацинт.

а. особый род небольшого парусного

судна , употребляемого на ж емчуж ных 

пром ы слах К расною  моря.
9

сантонин.

a. 0JJZ3 (мн. ^UÛ ol) документ.
^ 9  ^

камень, 

плоский хлеб.
см. а ^ ал.

а. годовой, годичный,

а. (мн. С л \ ^ л )  год.
а. §*л  зло; злоупотребление;

у ьЦ о  недоразумение.

21̂  верховой, конный; всадник. 
л

о^-Со верховой; верхом; всадник, 

a. вопрос; спрашивать.
9

ТОПЛИВО.

\>j£> торговля; торговать.

^ СМ»

третий.
ф. уил (Suede) Швеция.

Суэц, порт  на Красном море у  вы

хода  из Суэцкого канала.

А ^л  три.
а. ?Ц-г^ доля, часть.

а. (ми• А°ля> часть; пай.

a. легкость.
^ ал тридцать, 
а. Û *> политический, 

счет, расчет.

a. (дм. y y U S )  рабочий  на про-

мыиигяющем жемчуг судне, подггимающгш _ 
водолаза со дна моря за веревку. 

a. j Ja.<6o сейид (сейидами на мусульманском  

востоке называют ли ц . счит аю щ их себя 

пот омками М ухам м еда). 

уА.лЛ сытый.
¥а.ал сир — мера веса —  1/АО мана (ман около 

3 кг).

а. I:>¥а.ал по образу жизни, по поведению.



^  Секстан, пр о ви н ц и я  на востоке

И рана, -граничит с Аф ганистаном.

папироса; ^ l5L^*o курить
папиросу.

pZLZi ‘ третий; в-третьих.
» выражение лица, 

грудь.

?[в ^  черноватый.

ЦТ
< ^ l io  сук, ветвь.

9 щ
^ i L o U i  радость, веселье.

>1$ 1̂ о ученик.

J l i o  ша п ,  шарФ.

J  lio оспованне, Фундамент; у  0^ J  lio
заложить Фундамент.

?lio вечер; ужин.
a. J ^ l i o  обнимающий, заключающий в себе.

a. ^ l i o  достоинство, сан.

<3olio гребень; ^ > у  <*olio причесывать. 

y \y d 3 \Jb  гребенчатый, наподобие гребня, 

olio шах, царь, государь.
lio Шахруд, город на п у т и  ил Теге

р а н а  в М еш хед.
9 х ,

ol^ix^AUo царь царей {т ит ул и р а н ски х  

монархов), император.
9 ^ .

Lux̂ a  Uo шаханшахский, императорский, 
^yblio шахи, никелевая монета =  1/20 крана  

{см. у ) .

jo l io  быть может, возможно; стбнт. 

v ^ io  вечер, ночь; вечером, ночью. 
j y y  <JoUio сутки.

f  9 *.^w<^o роса.

a. похожий, сходный.
> *

верблюд, 

а. оС^о дерево.
^ 9 < 9 ^

a. (.ия. ^ l i i o l )  личность, особа, чело
век.

s 9 *Г
а. I«оа-.;о лично.

a. личный,

a. O j l i o  строгость, резкость.

(ося. ^io) делаться, становиться; 

л^Ц ^*о нельзя.

jo j^ io  резкий, сильный.
^ 9 ̂

a. vyU io (.ия. питье, напиток; вино,

a. fj^ io  парус. 

k>lj.io см. L jJ* .

JL> lj.^0 см. у £ з .

a. объяснение; изложение; J l ^  ^ у ^3
биография.

a. (.и«. kil^io) условие, правило, тре

бование.

а. ^ у ^3 относящийся к шар’у, т. е. бо

ж ественному закону мусульм ан; закон
ный, шариатский, 

a. честь; почет.

а.-и. v_>Lo^io удостоившийся чести; ̂
удостоиться чести (быть п р и н я 

тым кем-либо и л и  предст ат ь перед кем- 

нибудь).

а. восток.

a. общество, товарищество; соуча

стие; участвовать,

а. начинание; &>у$ & $ у~ *  начи
нать, приступать; ^ j y *3 начи
наться.

y Z  ^ у io болтовня, чепуха, вздор; у у  у  J ^3 
молоть чепуху, городить вздор, 

a. {мн. £>l^io) шариат, м усуль

манское право.

шестой.
* %

a. ^ la io  (-чя. A.stidl) луч. 

см.

a. ^U JL io  Ш а'бан, вось.чой месяц м усуль

манского лун ною  года.
 ̂9 S ^ ■> ..  ̂г

а. (ля. , О 1ллло) отделение,
отдел, Филиал.



а . АуяЛ* {ед. ^.&lio) поэты.
9 Jf

a. J j U o занятие, дело, работа, 

а.-п. O ^ L i io  злосчастный,

a. <iolj.5Uo благодарность, признательность; 

в благодарность з а . . .

** 9 {осп. сломаться, разбиться;

*.£io сломать, разбить, нару
шить.

9 f
a. J iU o  Форма; вид. 

оси. гл.
терпеливость, долготерпение.

£ \  изумительпый.

oX>J^» залп, выстрел, стрельба; £>>у$
стрелять, давать залп. s

I ВЫ.
* —

счет; счи
таться.

о. .JU -io  север.

{мн. ^Uhio) считать, признавать, 

песок, гравий.
^  9

{осп, ^ Ц Ц о )  знать,% быть знако

мым, признавать, 

a. мерзость, гадость.
р ^

Л -CLLo суббота.

песчаное пространство. 
yJZ* оси. гл.

песчаный.

{оси. слышать.

осп. гл.

а. дороги, улицы, тропы.

а. совещание; чтение законопроекта

в парламенте, 
соленый.

a. Uo,^i совет, совещание, 

солончак.
o j^io  Ш урэгяз, название деревни. 

ф . шоссе; шоссейный.

у л супруг, муж; у Ау ^  выходить
замуж.

a. I j ^ i o  {ед. мученик; павший

жертвой.

yisr^i ГОрОД.

^ y - i ,-io городской; горожанин. 
s^ y j^ J b  Ш ахривар, шестой месяц древне

иранского солнечного календаря, являюще
гося в настоящее время официальным 

в Иране.
a. £ l i o  шейх, старец, духовный наставник;

шейх-начальник, шейх-шеФ. 

сладкий, пресный.

a. <*о IkXio каприз, блажь; *3
на него напала блажь.

и °
а. ,^ > L o  мыло.
а. <^оЛ >о владелец, хозяин.

9 ,a. i_**-*а̂ >о Офицер.

О t o  выходящий; вывозной; ^у>у  ̂ ^ > to  
издавать, выпускать; вывозить 1>о 

выходить, издаваться; вывозиться, 

a. <J> 1>о ясный, гладкий, ровный, 
a. (tJ^to компетентный.

а. утро; утром.

а.-п. утренняя пора; поутру.

a. C sS a J o  беседа; ^ > у t  беседовать;
произошла беседа, имело 

место собеседование, 

а. £ 7=^0 двор.

a. <*JLo подпись; пред
ставлять на подпись, 

a. ^ a t o  санитарный.

a. £ и а >о  правильный, верный; настоящий; 
правильно, верно.

a. <)JC=e>o санитария, санитарное ведомство. 
* £.
£  ^ s t> o  главное санитарное управле

ние;

сто.
а. 1 голос; звук.
a. O t l j ^ o  главенствование, должность 

премьер-министра; премьер-мннистр.



a .^ j J o  намерение; у  при
ступать к чему-либо; браться за что- 
нибудь.

a. \?>Jc> грудь; начало; каицдер,
премьер-министр.

a. v_sjLo жемчугоносная раковина, жем
чужница (M eJeagrina m a rg a r itifera ). 

a. издание; выход,

a. мысль, намерение,

а. точный.

a. e^vJJLo нищий, бедняк... - > >а. трудность,

а. подъем,

а. у л Х о  малый, 

a. liJo  чистота; приятность.
9 ^

a. AscjLo (.им. O I scjLo) страница; область.
9

a. ноль.

а. (ед. l-я^о) ряды, строй (военный).
» ^

a. ^ L o  мир, примирение; мировой суд. 

a. <*JCstLo мировой суд.

a. (лм. ^UL-o) ремесло, мастерство,
искусство; промышленность, 

а. С Л у о  образ, лицо; список, отчет;

Чи?̂ 1 ясх протокол заседания; ^ J i ^ y o у

в том случае, если; тогда как; 
в таком случае.

a. по обличью, по наружности,

a. cX-Lo ловля, лов.

<>
хранепие, прикладывание бумаг 

к делу-> Ь; оуЫ архив, 

a. толстый, объемистый.

а.-п. <xiUe|l£-o монетный двор.

а. х»л.-о биепие; чеканка; че
канка монеты.

9 ^

a. сторона.

а. середина; состав; с*г <*-о о  среди;

а. _ вместе, вместе с тем, одновре

менно.
а. местоимение.

добавление, приложение, вложение;
быть добавленным, вло

женным, включенным.

I

а. терпение, выносливость; ч^эЦ»
0 >)$\ перенести, вытерпеть.

Тахирн (м. с.).

a. <х*лUa (*м. племена,

а. медицина.

Ц-?.-* Табатабаи-и Диба (м. с.).

Теббес, адм инист рат ивны й иент р  

одноименною округа , прост ираю щ ею ся  

на юго-запад от округа Т у р ш и з  до п р е 

делов п р о ви н ц и и  Йезд. Н ыне Гулъгаан  —

а* 3 ^  соответствие; соответ

ственно, сообразно, согласно, 

a. v—>LiLXJ» (ед. классы, сословия,

а. ^  LaXi» сословный, 

а. медицинский, лечебный,

а. врач, лекарь ->

а. природа,

a. \ \ j b  кокетливый, 

a. свежесть.

a. j j b  способ; образ; образ
правления.

а. ^ 1» (мн. v-sl^LI) сторона; у

вокруг.

Зу^ сли еЗ?̂ -*3*
a. o j k  прядь волос, ниспадающая на лоб, 

челка.

а. с& У 3 Г(ЛИ* путь; способ, образ
действия.



х  5 ^

a. (ми. пища, кушание.
•s /a. CU^J^i-k детство.

a. прихлебатель,

а.-п. золото

золотой, золотистый.
 ̂ s- s

a. уверенность, спокойствие.

a. gXJa корыстное желание; стремление по
дучить что-либо; жадность, алчность, 

a. e io l^ la  см. 4JbUs. 

а. д £ 1а способ, манера; вид, образ; \у Ь  

так, такой; д& ^$jybx>  так, что; так, как; 
как; j  у Ь  точно такой; точно

так же; какг> каким образом?
дЛ  ^ у Ь  не так, чтобы; не таков,

чтобы; д £  точно так, как.
а. ^ 1эу» буря, 
a. J у &  длина, 
a. ^yNJ^Ja длипный, долгий;

затягиваться, тянуться.

^ К .у а  Тегеран, ст олица  И рана  -> 

^stil^^gJa Тихранчи (и. с.).

a. (JJla прохождение; ^ ia  протекать
по пути.

I
a.^.AlJa явный; чСо .̂а 1Ь появиться, по

казаться.

a. 1*а 1Ь повидимому.

a. сосуд; в течение.

а. CU4 A1> мрак, темнота.,
a. полдень.

t
a. мир, свет,
a. (JU  высокий, высший, 

a. общий, всеобщий,

a. O ljo » U  доходы ->
a. O jU f i  выражение; Формулировка, ре

дакция; . .  . j \  CU-*ol выражается

в . . . ;  состоит из . . . ;  о^ Ц ал дру
гими словами, иначе говоря, 

а. Аббас (и. с.),

a. аббасидский.

a. Аббасиды, династ ия халиф ов,

п р а в и в и г я  с 750 по 1258 г. и. э.

а. прохождение, проход; уу?*

проходить.

a. 2Jbe£ сейчас, в данный момент, пока
мест.

а. удивительный,

a. CUJU* правосудие, справедливость, 

а. >33 (ми. М,х*1) число, 

a. д З З З З  ведомство юстиции; O nIj ^

министерство юстиции. См. 

а. ^З С  небытие; >UJU| недоверие;

сил децентрализованность;

CU^<^st>o невиновность (но суду)-,

С ^ Л д \у л  f jkft несогласие, 

а. о3*  число, количество; группа.

a. v_А З З  мучение, пытка; £ * 3 ^ \3 %  с—Л З ь у

подвергать мучению, пытке.

a. v_>33 сладкий, приятный, пресный
(о воде); i_прозвищ е  оодоиаза-мо-
вичка, проработ авш ею  два-т ри дня на  

ж емчуж ных пром ы слах П ерсидскою  за 

лива.

Эраки (м. с.), 

а. арабы,

а. арабский,

a. арабизм, арабский дух.

а. дЗоу* арена, поле.

a. JpyZ  ширина; Jpy*  о  па протяжении,- 
в течение. '

a. J p j i  доклад; ^> у$  J fy *  докладывать; 
p j S  ^ys>  позвольте мне сказать.
осу вливаюсь доложить; ^L > J 

никаких замочаннй но имею;



быть доложенным, доклады
ваться.

свадьба*

a. облаженный; °^на"
жаться.

а.-п. носящий траур,

a. величио; могущество; слава.

a. увольнение, отстранение от должности,
отставка.

a. f j t  наморонно, решение, 

а. 3̂ - ^ 5  л,°бовь.

а. уЛал время перед закатом солнца; вок, 
эпоха.

a. & .ZA&  чихание; д<+~.\л£> чихать,

а. величие.

.a. след; ^ Л е ,  *> ‘ j \  ‘ е-^ле-

s> вслед за; за.
^  9

a. j J lp заключение (doioeojpa, мира).
9

a. <*_у£* скорпион; Скорпион, созвездие, 

в котором солнце находит ся в октябре- 

ноябре.

a. J J l* ум, разум, рассудок, 

a. мнение, убеждение.
5

a. ĵ~Ss> Ф отографический снимок, ф о ю - 

граФня.

a. Ai>̂ L£ интерес, заинтересованность, 

a. [мн. J J ^ )  причина.
9 S

a. (мн. знание, наука,

a. .cLAp (ед. ^JU) ученые.
9

а. научный.

а. высота, превосходство.

а. ^е> высокий, ж. р .  dJlls; Алп (и. с.).

a. отдельный, особый.

a. JL X i (ед. работники, служащие,
чиновники.

а. о5 Л £  глав!гый, важный, значительный, 

а. глубина.

a. ,J4-£ (.мм. J U i l )  дело, работа;
выполняться, приводиться в дей

ствие.

а. С-> действия, мероприятия, опера
ции.

а. ? всеобщность; все. 

а. Х лу+ l  вообще.

a. общий, всеобщий, общественный,

а. (ед. y o ^ i )  элементы.
*9

C jy ^ S J S  паук.
j ,

а. заглавие; под видом,

в качестве, 
а. ьЬз1у  доходы.

a. договор; пора, эпоха.

а.-п. договор.

a. o S j ^ i  обязанность, долг; очХ ^ (^л)
лежать на обязанности; ( у )  у

взять на себя, взять на 
свою ответственность, 

а.-п. ^\> o S J z*  несущий обязанность;
)\>  принять на себя обязан

ность, взять на себя (что-либо). 

а. изъян, недостаток; >ЛоЛ не
беда.

а. тождественный, подлинный.

t
а. *Jl£ одолевающий; большая часть,

большей частью, 

a. l - J l i  большей частью, 
a. «^o l£  отсутствующий.

а. C y l*  предел, конец; крайне,
весьма, очень, чрезвычайно, 

а. ^ 1-ч£ пыль, 

a. \Л *  пища, 

a. запад,

a. J p j£  намерение, цель, 

a. у у . *  закат.



a. гордость.

a. еС* черты лица, чело.

a. v-^o. странный.

a. d S X i  преобладание, превосходство.
^ ' 9, 9*

(оси. kip) катиться, перекаты
ваться;' ^ j ^ k i i  перекаты
ваться.

a. <iip зерповой хлеб.

а. о  U p (ed. добыча, улов.

a. (лм. ныряльщик, водо
лаз - > j b  с_->\.

а> ныряние, опускание под воду;
£)> yf нырять, опускаться под
воду.

а.-п. место ныряния, место ловли
жемчуга.

а. водолазный.
9 ̂

а. отсутствие.

a. j*s> другой, иной; j \  у*у*^ кроме;

[иранизиров. форма Ъ у ^  у )  

и тому подобное.

а. (.нм. dJolp) водолаз, добывающий
жемчуг со дна моря.

^^1® Фарс, пр о ви н ц и я  на юге И рана . 

персидский (об языке).

a. aJl̂ U  расстояние, промежуток, 

a. c jo l i  (.нм. «хзЦ») польза, выгода, доход.

9^
a. победа.

Фатх-Алн, второй ш а х  из д и 

наст ии  Кадж ар, правивш ий  с 1797  
по J834 г.

У&А утренняя заря, рассвет.

\у» на, к.
a. бегство; Л+ъ бежать, убежать,

а. беглый; беглец.

a. досуг; £~Х®Ь получить
досуг, отдохнуть.

^9 ✓
U® перенимать, заучивать, усваи

вать; обпнмать, охватывать, заносить.

забвение; £>>у£ ^ Р у ^ у *  забывать; 
^ 3yc \j.a  быть забитым.

Французский.
9

\j.» Франция.

£>UU® обильный.

pSb\*A собранный; с>>уу\ f-fcjj® собирать, 
подготовлять, создавать.

Фаррухн, название деревни.
9 '

Ь*э завтра.
9 9

^>1Х~>у» (ОСИ. С^~*уЪ) посылать, отпра

влять.
£  Ф арсах, мера длины , равная 5— 7 км;

CUjLa  расст ояние , равное 7 ф ар

са хам .

a. J ^ y *  ковер, 

a. удобпып случай.

a. J c y i  предположение; J®j.® предпо
лагать.

a. Lots предположительно, предположим, 

а. £  t® проценты.

а. разница; о ^ ®  безразлично.

Uj.a оси. гл. £)>y*ys - 

a. Л з’® группа; партия:'

0 U U  указ, повеление, приказ.
9 * . " 9  , "

^ y b ^ JU U  командование;
9

J 6 ^ybjJUoj.s главное комапдованне. 

^£j>Ul® (.нм. O U io U j i )  соизволение;

? j^JU ob  ^ ^ .U j .®  есть у вас какие- 
нибудь пожелания? ^ j I ux̂ U j.® 
? j^b lx ^L ^o  что вы изволите говорить?

£)^ct®  (оси. U^s) приказывать. (В  веж ли

вых оборот ах может означать такж е



говорить, а в слож ных глаголах заменять

вспомогательные глаголы ^>>у£ гг 
0

^ i x j j j y i  Европа.

^ у Ъ  вниз; £>>у* * у*  проглотить; вонзить;
5у *  опускаться.

^  9 *  .  *
^ y L ^ y y h  (осн. J ^ y * )  продавать.

J * y y S  продажа; у *  продавать.

J J $  у *  небрежность, нерадивость, невни

мание, упущение; у д отно
ситься с пренебрежением, манкировать, 
оказаться несостоятельным, не испол
нять (обязанности).

^ jS jJ b y i  образованный человек, ученый, 

^ b j i  крик, вопль; > b j i  кричать, во-

а. уЪ религиозная обязанность.

уныние, упадок духа, угнетенное 
состояние.

a. J J a i  {мн. J ^ a i )  отрезок; глава (лит е

р а т ур н о ю  произведения); время года, 
сезон.

а. (ед. J ^ o b )  образованные люди,
литераторы.

а. превосходство, совершенство.У'
a. ? lkэ Футам, роговой и л и  черепаховый за 

жим’у надеваемый на нос водолазами во 

время работ ы под водою на ж емчуж ных 

пром ы слах.

a. Ыа з  в настоящее время, ныне.

a. j J * i  действительный, ныне существую
щий.

9
a. b  отсутствие, 

a. k ib  только.
9

а - у ^ }  ДУма, раздумье; ^ > у Z .̂$Ь думать, 

a. земледелие; сельское хозяйство ->

a. земледельческий, сельскохо
зяйственный.

? 5 7*
гр. AjLtCJb философия.

a. J i  (.мн. искусство, отрасль зна
ния, научно-техническая специальность,

а. технический,
jo l^ a  см. о J o b .  

а. смерть, кончина,

а. \уу» моментально, немедленно, 

а. быстрый, моментальный,

а. верх; вышесказанный; ^ j J l  J ^ 3

вышеупомянутый; d b lk J l j^ s  непосиль
ный, невыносимый.

список, перечепь, каталог.

а.-п. ^ j ^ ^ i  (осн. понимать; уразу
меть, 

а. в.

О
a. Job* достойпый, годный; подлежащий;

" ч
J o b ^ -Д не подлежащий.

^1л.Ь  Каджар, название туркменского т е 

мени на севере И рана , и з  среды которого 

вышла династ ия гиахов.

т.-а. a3^U*IS Каджары, династ ия и ран

ск и х  гиахов, правивгиих  с 1796 но 

1925 г.
л

а. ^5-о Ь  (.чн. oUas) судья.
т. ^ .k b  мул.

a. c J o b  (ми. Jol^a) основание, правило, 
принцип.

a. ^ i b  каФ, название буквы  Jj.
a. J i b  возвращающийся домой (ш п у т е 

ш ест вия); £> jJo J i b  возвращаться до- 
мой (мл пут еш ест вия).

а. ^ > у Ь  (мн. ^ З Ц э )  закон; ^^oU ol ^ ^ З Ь  

осповной закоп, конституция; ^ ^ З Ь  
^ J ^ o  гражданский кодекс.

a. J k b  соглашающийся, согласный; J 3 b  

быть допущенным.

U5 кабй, длиннополая м уж ская одежда.



a. «Jj >.U5 (ед. племена.

a. у Х ъ  могила.

я.-п. кладбище.
^ о

a. рукоятка, эфес.

*• перед, прежде; предыдущий;
j \  J у  перед, до; J y  J U >  3 I 
v jy>  ^ . b  несколько лет тому назад.

9 *
а. раньше, прежде, заранее, предва

рительно.

а. пр1шятне; согласие;

принимать; соглашаться; J ^ y
приниматься.

a. род, сорт; J ~ y >  3 ! вроде; как-то.

з. jJ i  рост, стаи.

a. y j S  количество, мера; ^ л .1 столько; 
y j S  у ь  . насколько; сколько ни; ^ j y * .  
сколько?

a. C J y S s  мощь, сила, могущество.
з х

немного.
3 >

а. священность, святость,

я. f шаг; ^>>3 шагать, прохажи
ваться; ^,-Xiob у  f j 3  шагнуть, сделать 
шаг.

a. ejL5 древность, старина, 

a. древность, старина; см. также

fjJo.
a. ^ у *  древний, старинный, 

а.-п. древность.
1у> см. Алу.
a. у у  утверждение, постановление; ^ 1у  

4 утверждать, постано
влять, прикреплять; 3 ^  стано
виться; ^ у з Ь  ^1у  поместиться, занять 
место; у \ у  ^ . 1  3 I в следующем порядке; 
З У  ^ 1у Ь  как упомянуто выше.

£)\у»  кран, серебряная монета, стоимостью  

в 17— 18 коп. по к у р су  1914 ». В  на- 
стоящее время вместо нее имеет хож де- 
ние J b j>  (слг).

у .£ > \у  коран.

a. ckSI\у4 чтение; CUM y читать,

прочитывать; си!>1у  читаться,
быть прочитанным.

a. JpyZ  ссуда; д о л г - > ^ .
f , 9а.-п. oJ ^ a > заимодатель.

9
у > у  красный.

9 ^
a. ^у *  век, столетие.

а. е-'О у  близкий; у у  приблизительно, 
около.

а. ^л.уз близкий; y y J l  < *уу  благо
родный.

а. д З у» (мн. И у ) деревня, село, 
т. ?у  J y  Кызылкум, песчаная пуст ы ня  

в Средней А зи и .
9

а. вид, род; часть; д З  в та
ком роде, что; до того, что.

^ 9
а. си^***э часть, доля.

т. армия- > ^ 3 ^ 1

*
т.-п. военный поход;

^у>у£ повести войско, совершить
поход.

а. д Л З з селение, местечко, городок, 

a. Ua» судьба; случай; Ьаз 3 I случайно.

о Ьаз см. 1_5-о 1з.
а. О ^ Ь о з  судопроизводство, юрисдикция, 

а. ^ y t -оз судебный.

а. (мм. Ь Ь аэ) дело, судебное дело,
происшествие, 

а. (мн. C j \y L 2) капля.

а. отсечение, пресечение; у  ^кз
^ > у  прекращать, разрешать (дело);
^ 9^

а. | решительно.
9 ^

а. ^уякз окончательный.
9 ^

a. у * з  дно.

^ и 1 з  Кавказ, 

а. v- Д з  сердце.
а. написанный каламом {пером), пись

менный.



а. J -̂ чДз маленький, небольшой.

а. 3 у Х л  лунный.

a. iJUp US довольство; £}>yt доволь
ствоваться, удовлетворяться.

9 >
Ф. J \улл*Хч консул.

9*
ф .-п. консульский.

я. 0 1 ^ 3  (ед. O U d )  подземные ороситель
ные каналы.

см. oJ^ ls.

я. О ^ з  * оу» (як. 1у») сила, могущество; 

власть; оу> законодательная

власть; <CL!>La3  о^з судебная власть;

у ^ -*  оуэ ‘ оуз исполнитель
ная власть.

горный баран.
^  9 ^

я. Стрелец, созвездие, в котором

солнце н аходит ся  в ноябре.
9". 9'

я. (ян. народ, племя.
^ 9  ** ^

а. могущественный.

а. стойкий, прочный, солидный.

я. ?и 5  вставание, восстание; r U 5

вставать, подниматься, восстать.
9

я. чХ*з включение в текст (закона , правила*  

договора и  т . п.); ^чА-io быть вклю
ченным в текст.

воронкообразный, остроконечный.

«JU^-^з ценность, стоимость, цена-*  Ц^л.

Л
ф. Л«Цл& (cabinet) кабинет {министерский). 

дело, работа; ^  работать;
Сг**) нтти в дело, годиться, приме
няться; у  быть нужным, быть
необходимым.

работник.

) \ 3 S 9̂ €  чиновник, агент.

рабочий.

каравае.

каравансарай. 

о, если бы! 
a. достаточный.

а. совершенно.
9**

куропатка.

а. большой, великий,

a. v- j LXJ’ (ям. книга.

а.-п. АЛели^ книжка, тетрадь.
• ? 9

а.-п. Ал Цел US  библиотека, книгохранилище.

a. A ^ J ^  надпись.

a. грязный.
s

lot*’ где, куда; \.c*S откуда; Ье£л куда.

который, какой; J o  ^ \o S  который;, 
который из них.

Л 9̂
l jd L j^  староста.

✓  J  9 s '
старшинство; \y \£ * jS

^чУчД./о по праву старшего, на правах 
старш!шы, с присущим старшине авто
ритетом.

S  9 ^
должность старосты, исправление- 

должности старосты, 

а. д ^ \у ^  наем; наемная плата.

£>>yt (осн. делать, совершать, произво
дить.

9
червь.

<у£ Керман, адм инист рат ивны й цент р  

одноименной п р о ви н ц и и  в юго-восточной 

част и И р а н а .

личность, лицо, человек.
9. ^

a. добьшанне, приобретение; занятие

мелкой торговлей и ремеслом -
-  5 > л

(осн. убирать, казнить,

судно, корабль.
9

y y - z S  страпа, государство.

(осн, тянуть, тащить.

а. ладонь.
9^

башмаки.



a. ‘ всеобщий; главный, генераль-
ный; совсем, совершенно.
*

шапка.

a. (мн. O U A £) слово, речь.

а.-п. еврей [название происходит  от
ш

прозвищ а М оисея  <ui| «собеседник

бога»).

(жм. совокупность, целое, всё,
все.
малый; мало; немного; поне
многу, мало-по малу, постепенно, поти
хоньку; ^ £ . * 0  ^ ^  более или менее, 

маловодный.

в. <JU ^ совершенство, полнота.

лук, дуга, приспособление , служ ащее 

для т репания хло п к а . 

поясница; пояс. 

ф . (comit§) комитет.

ф. (commissaire) комиссар.
9 *

<х>. (connnission) комиссия.

^  ОСН. ГЛ.

осн. гл.

край; берег; отстранять,
откидывать, отделять. 

o j l ^ S  край, сторона; ‘

отстраняться.0S
тупой, бестолковый; j J S  робеть,

теряться.

(осп. ^ ) вырывать; сдирать; сни
мать (об обуви).

a. у у А  (ед. jJ& ) клады, сокровища.

ныне, теперь; ^ y S  13 доныне, до 
сих пор.

навоз; удобрение, 
o l i y  короткий.

малый, маленький; младший.

улица.

(осн. стараться, прилагать
усилия.

куФта, род  мясных котлеток с рисом  

и  приправам и .

взвинченный, возбужденный, нервный. 
ojS  гора.

9
горная местность.

9
горный.

^ * 5$  горный.

кевир, род солончаковой пуст ы ни , т и 

пичной для цент ральной част и И р а н 

ского плат о.

д £  что, чтобы; который. (См. «Синт аксис», 

ст р. 97).

J U o  старый, древний.
^  кто?

кнсэ; грубая рукавица, употребляе
мая банщиками для массажа; карман, 
кошелек.

9
ф . километр.

j T
ф . -п. ^  содержание гаража (с кож-

мерческой целью). 
у \ £  бык, буйвол.
0 1̂  время; место; иногда.

^2*3 Гоби, пуст ы ня, в Ц ент ральной А зи и .  

Гудармиян, название деревни.

см. \S £ .
^  9 *  ■>

\S 3  (осн. класть, положить, при
ложить, поставить, оставить.
9 . "Л0 j 3 \j S S  (осн. 0 \} S s )  проводить.

(осн. y S S )  проходить, миновать; пе
реходить; у  A X J X jS  кроме, помимо.

^ X jX S S  прошлый, минувший.
9

п.-а. IV p lj-I  драгоценный. 

оси. гл. и

пыль, прах.

>1$  собирать.
✓

гуляние, прогулка.



шоя.

(оси. >9j£ )  вращаться; становиться. ̂ *
АХ.£д £ голодпый.

х 5 /
(осп. брать, схватывать; полу

чать.

теплота.

с*у$> группа, партия.

a j Ji' плач, рыдание; А з ^  плакать.
' '  '  , '

^ A * L s  (осп. LUX5) открывать.

(оси. >+Z) см.

(осп. £ )  говорить, сказать; называть:
рассказывать.*
цветок, роза.

^  9 S  ^

(осп. ) \* Л )  назначать.
*

0 U-/ мнение; думать, полагать;

з*^.з не думается.

(m u . таможня; таможеннаяу J
пошлина.

сокровище, клад. 
осп. %л.

\y \*S  вкусный. 
у  ̂ у

свидетельство.

>1$  глубокий; ^^проваливаться (о гла

зах). 

ухо.
о

CUioOft мясо.
^  9

AUCo*  ̂мясо.

АСо^ угол.
разнообразный, различный. 

аз^£ щека.

как будто.
c U f  трава, растение, 

д ^ з  озаряющий мир.

++& осп. гл.

коса.

J

a. по мопыпси мере.

S j jL . 'y  ляпис-лазурь, 
a. нужный, необходимый.

AJM тюльпан.

а. АлЛ) (мп. £ з 1̂ 1) проект, законопроекту 
план.

губа, губы; кран.

c3£J верхняя длиннополая одежда, халат, 
a. ^ L J  о дож да.
а. М=Ц, взгляд, соображение; klstJ j \  по, заг 

по соображениям, принимая во вни
мание.

a. jJcJ могила, 
a. IJJ поэтому.

1)^J (осп. £ > \jp )  трясти.

Р  (оси. j p )  дрожать, трепетать.

а. ? ^д ) необходимость; > ^ \j3  нет
нужды, йот необходимости, 

войско; дивизия.
J 9>
a. l a U  любезность; ^  lJ lU  оказывать, 

любезность.
9 ^

a. *kJ потрясение. 
г *

a. L-^laJ (.ни. O b l a J )  слюпа, слизь, 

a. ^UJoL) проклятый, 

a. CU*J (ми. O I a J) слово ->
9 '

a. k jU слово, выражение, 

а. А^Х) кусок, 

a. ^ 5 J  но, одпако. 

vi&J хромой.
а.-п. J 0 3 5 J3 J жемчужный, 

a. A at^J акцент, выговор, произношение, 

a. CUsUJ годность, пригодность, способ
ность.

Г
Цо мы.

a. ^з’Ьо оплакивание, траур; с г ^ у ^  
оплакивать, носить траур.



я. у Л Л  [ед. oj'S U) подвиги, достопамятные 

дела, доблестные деяния, 
мать.

a. c>U> (м н. А } * )  статья, пункт, параграф, 
а. материальный, вещественный.
>U змея.
a. >ijLo излишек->

кислое молоко.

Â oUo посок (м ел к и й ).

a. J U  имущество.
a. v»OLo владелец, собственник.

a. CU^JU состояние владельцем; собствен
ность.

a. (jl-o Финансовый, 
a. OIXJ.U налоги, 

a. ^ ‘iZlLo налоговой, податной, 

a. Фннапсы -> Финансовое

управлении.

a. уполномоченный; чиновник, слу
жащий.

а. сил n̂ oLo командировка, назначение; мис

сия.
£■

а. Ма’мун, халиф , правил  в 813—

833  « . и. д.
9

^>joU (о си . ,̂ >U) оставаться.
»/•

jCol* подобпый; подобно.
oU месяц, луна; месяц (календарный). 

a. J j Lo склонный; пожелать

Ал U основа, причина; капитал.

a. O^XoLCo надзор, наблюдение; 
своим попечением.

а. сумма.
а.-п. AiUU-oLxX к сожалению.

а. улыбающийся, смеющийся.

а. начальствующий, главенствую
щий, правительствующий.

« . . . . "  a. js.=bXx> соединенный, объединенный; wX.%̂o

jCLv̂ JLl сопутствующий, сочувствующий. 
А. К. Аренде

а. пораженный, ошеломленный, изу

мленный; .̂Х=ьХ>о порлриться, изу
миться.

a. lJlIscXJo агроссор.
9

ф . метр.

a. поднимающийся,

a. постоянный; постоянно,

a. последовательный, непрерыв

ный; s один вслед за

другим.
^ 'Г

a. пепрорывно.

а. многочисленный,

a. принадлежащий,

a. OjliJCc различающийся, отличающийся.

a. J£jjLXJo рассеянный, разбросанный.

a. разрушающийся, рассыпа

ющийся в прах; разру

шиться, рассыпаться в прах, 
a. JjiUJCJo склонный; скло

нять.
a. цивилизованный,

a. зажиточный, богатый; богач,

a. Jai‘UX>o противоречащий, 

a. средний.

а. прибегающий к к.-н. средству;

с прибегать к к.-н. сред
ству.

a. заведующий имуществом, отказан
ным в авакФ», т. el на богоугодные дела 

и  благотворительные учреж дения. Ср. 

i и

а. ^Д-Х  ̂ заподозренный, обвиняемый, 

а. ^.JCc твердый, крепкий, 

a. AilX^ мочевой пузырь.
12



a. подобно; подобно,

a. UXx например.
а. оl I B  двойной; снабженный двумя точками 

(о буквах).

a. наказание, кара; санкции,

л. <Jl=*^ возможность, 

а. ^ 1̂ >о бесплатный, даровой, 

а. у  соседний, прилегающий.

а. поноволо.

а. возобновившийся; снова,

a. \>jtsc£ снова, опять.
а. исполняющий, исполнительный,

а. ^ у * *  отделенный; расчлененный, 

я. у Л с ^ А  собранно, заседание; меджлис 
(парламент); l*Uo у Л л А  сенат; у Л ^ А

Собрание Национального 
совета (оф ициальное название иранского 

парлам ент а); заседающий
в меджлисе.

С ̂  У
a. J J a ô богато декорированный, богато 

одетый.
✓  з ^

а. собрание.
9 '

э. ^y+s*jA  совокупность; вось. 

а. прославленный, достославный,

a. y \scA  жемчугоноспая раковина(M eleagrina  

vulgaris?)

a. OU-*oUfc^ счетоводство, бухгалтерия-> 

OU-c-oUt^o £>Ы бухгалте
рия, счотная часть.

у*&\эСА СМ. у̂ АЗСА.
a. kilsfc* оберегающий, стерегущий, сохра

няющий.

а.-п. консервативный.
см. 6̂ л а .

а. (мн. O U ^ ls t* )  суд, судебноо
разбирательство, судебный процесс; IS 

J ^ - o l  процессуальный кодекс. 

J l a x  см. yJ.scA.

a. y ^ J tA  тюрьма-► ^ l jo > .  

а. возлюбленный, любимый,

a. уважаемый, почнтаомьш, почтен

ный; ?у+ Л А  уважать, почитать*

a. >j j J ca ограниченный; ограниченный 
в правах, с ограниченным п р а в о м у j o t *  

ограничиваться.

a. 4oUoузе*  тайком, по секрету, 

a. f j y S c A  лишенный.

a. числящийся, причисленный,

считаемый; числить,

причислять, считать, 

а. >у***.&■ а  предмет зависти, 

a. чувствуемый, ощутительный,

a. окруженный, ограниченный,

a. добыча, продукт,

a. Ja=Lo чистый, настоящий; Jps*A  ‘ 

как только, лишь только, только ради, 

а. j a x s La  (м н . у &\.о с а ) присутственное место, 

присутствие.

a. ]d j a £z a  сохраняемый, хранимый; )оудвсА 

сохранять, оберегать.
А л

a. p&scA крепкий, твердый; крепко, 

a. < ^ 5oLо (.mw. суд (учреждение); су-
,9

добный трибунал -► о
•в* у  9 "а. осуждонность, виновность,

a. j b o  (мн-. J U m ) место; объект, предмет;

^ U ^ . 1  , J a a  стать предметом 

нужды, стать пужным. 

a. J уУлзсА растворенный, 

а. д^УзсА квартал, околоток -> 

а. j JZ-эьа Мухаммед (и. с .\  

а. переданный, порученный, вверен

ный; J y * '*  быть переданным, по
рученным, вверенпым. 

a. liJc расходы, издержки д.Хз ^а .



n. возражающий, несогласный, про
тиворечащий.

г >а. у*.зс*> докладчик.
У

ш Sа. ^ Л з о о  свойственный только (чему-либо); 
исключительно принадлежащий.
• • , ^ ^ |a. исключительные свойства; пре
рогативы.
- : : г ,а. ууо*.зоо  незначительный.
-  -9  ^

a. расстроенный, приведенный в бес
порядок; ^у>у> J-X »» расстраивать, при
водить в беспорядок.

'  9 *a. разный, различный.
9 __

а. о особый, особенный, специаль
ный, специально предназначенный.

9 ^
а. Ь^Хзос смешанный, 

a. <J>jsoo ужасный, страшный, 

а. ^ I j J o (ed. степени.

^o l̂wXvO CM.
a. j i l j J o  защищающий, обороняющий.

a. dJi\jJo  внимательное изучение, детальное 
рассмотрение. 
в \ *a. постоянность, длительность;

продлить, выдержать.

а. О Х *  время, срок; U> некоторое

время; Ц3 А&Л I!> в течепие продолжи

тельного времони; Ц^лХ* долгое
время.

a. A*Zij3jo  (ми. училище, школа->

у  9.  - -
c l x X o ) медресе.

a. претендующий; истец, обвинитель;
9

?^ л Л  прокурор->

a. гражданский,

a. ^j j J o управляющий, директор.

a. oXi X*  (.v«. O l^ l X * )  обсуждение, дис
куссия, прения; переговоры; с̂  1Х*о 

обсуждать, вести переговоры; 

O CX S с*£1Х* обсуждение в целом.

a. i^ y tb jJ o  религиозный, 

a. cuX -L \j .Z возвращение; £>>yt 

возвращаться.

а. д £ £ \ у о  (ми. O L sO ^ * )  обращение; 
£)>*$ обращаться, направлять;

быть обращенным, на

правленным, адресованным, 

a. aJuaj\jtc (.«и.» ОЧО^..*) переписка, кор

респонденция

a. ^yS\j.Jo  наблюдающий, заботящийся, 

a. наблюдение, забота, попечепне.

а. V' « связанный, имеющий отношение
(к чему-либо)', относиться;

связывать, относить.

а. \~*3у5> упорядоченный, приведенный в по
рядок, регулярный.

a. aXj JX раз; & * S y o  &  сразу, вдруг, 

а. устраненный; устра

няться.

a. g ^ -y *  место, куда обращаются; инстан
ция.

a. отпущенный, уволенный в отпуск;

^y>yi ^ з - у *  отпустить, распустить, уво

лить в отпуск.
>У* человек, мужчина.
*9'^>у*о люди, парод.

t y f y b  (оси. у у )  умереть; околеть, сдохнуть, 

a. J ? y *  болезнь -> ^ О о .
L£ у с  CM. J p b y o .

птица; курица.

а. \ y S y o  составленный, состоящий, 

а. ^>уо центр; центральный город, столица, 

а. с Д у>*у* центральность, централиэован- 

ность.

^ y l j y o  жемчуг.

а. > * Д) прохождение, прошествие; ^ 
с точением времени.

12*



a. (мн. больной

а.-п. < b S l s c s a * y *  больница -> ^Lxio^U»o.

t f r  сч•9 ^
a. у *  вышеупомянутый, 

a. t e j f *  (MH- возделаншю поло,
пашня; хутор.

a. C U ? (м и. Ь \ у * )  проимущество, пре

восходство.
^ jA ) y * o  МуЖДНХИ (2«. С.).

oĵ o ресница, 
модь:

a. (ед. ^ s L L Z )  старания, усилия,

a. расстояние,

a. vdLfcJo путешественник, 

a. Oj.3L*^o путешествие, поездка; O j.£Lâ o 

путешествовать, совершать пооздку. 

а.-п. у ^ с \  cuXJUjS миролюбивый.

a. .исключенный, выделенный;
исключать, выделять.

a. принятый на службу, служа
щий ->

a. ^LxxiLZjo советник, 

a. o J i a w  изящный.

9 Ja.  ̂ Lcus^x» самостоятельный, независимый, 

a. прямой, непосредственный.
Г •*** ? ^a. прямо, непосредственно,

a. следовательский - >

а. счотно-Финансовый работник,
ведавший составлением ф инансовы х смет  

и  конт ролировавш ий и х  реализацию .

<*• j j у 2 + £ >  обрадованный, радостный.

а. вооруженный; воору
жаться.

a. viXA-ŵ o путь; образ действий, 

a. верный, бесспорный, несомненный,
a. мусульманский, мусульманин.

a. названный, поименованный,

a. большая подушка,

a. (м н . <J£L*Jo) вопрос, проблема,
дело.

a. ответственный.
* ,

a. ответственность.

а. оу>_л лицезрение, наблюдение;
oJ^Lix^ лицезреть, наблюдать, 

видеть; ôxaLxx̂o наблюдаться
воочию, усматриваться.

JUX*ix.* растирание; массаж;^>^ 
растирать, делать массаж.

с ^
a. восток. 4

"  9 —

а. ^^ .̂ х̂хл изложенный, разъясненный, об
стоятельный.

9 - -
а. -Ь̂ и̂х-о обусловленный; <JJ»ĵ ..*xx*a 

конституционное правительство.
-  9

a. конституционность, консти

туционный режим.
9 х

a. радостный, веселый.
S' s  9 s  s '

a. dJuLux-« (мн. J .pLxx-o) занятие, профессия.
9 S’

a. J ^jLuXxo занятый; за
няться.

9 s’
а. упражнение, тренировка;

упражняться, тренироваться.

a. cuXux^o тягость; страдание, мука.
9

черный.
О J

мускусный; черный, вороной.
9 s '

а. ^дХХ^о зпаменитый, известный, 

a. постунь; курс, направление; поли
тика. *-

У
а. общение, сообщество.

СМ.
a. ^JLa ô выгоды, интересы; материалы.

a. примирение, заключение мира;
<а2.Ьл*о примириться, помириться, 

поладить.



З Г - * а х  ( . 4 7 / .

ч-i,
J ,L >) потробленно, расход; 

л потреблять, расходо-

сочнннтоль, автор.

у у а л  одобренный, утвержденный.

OV7й" вредные последствия.

<_j>Jx-ox встревожонный, испуганный,

взволнованный; с ^ к х у а х  встре

вожиться, испугаться, взволноваться. 

3> 1к х  согласный, соответствующий,* I
3->1кх согласно, соответственно.

yj 1кх СЛ(. ч_учХкх.
<Ха ) Lkx чтение, исследование ->> г-??

<ХлЛкх читать.

лечебница, лечебное заведение.
У 9 х ✓

v^yJJaX (JMM. ^ _ y J lk x )  ВОПрОС, Д6Л0, ТвМа.
у» *

З ^ к х  абсолютный.

U ilkx абсолютно.
9

e - ^ lk x  требуемый, желаемый, искомый.

j . i k i  победоносный, победитель; ^jLkx 

olio  ^ j J l  МузаФФар-уд-дин-шах 
Каджар, иранский иигх, трствовал 
с 1896 по 1907 t.

9 у
? ̂ Ik x  обиженный, угнетенный.

<X*Lkx курс, цена.
J ^ L s J o  р а в н ы й

У У 9 У
^>1а х  (cd. ^ j a x ) залежи горных иско

паемых; копи, рудники.

<*Ĵ Ia x  просвещение.

ЛаЛзде лечение.

<х! х 1а х  (м». O U x La x ) взаимное сноше
ние, коммерческая сделка, операция.

У у .
La x  помощь; должность помощника, 

товарищ (министра).
9 j

■>1Ха х  привыкший, привычный; >\Лз 
привыкнуть.

■г? почтенный, пользующийся авто
ритетом, солидный.
у У 9 S

пользующийся доверием, надеж-

а. (мн. IsJZ) рудник, копь-> £ > £ .
! 9 "

a. wXJĵ j*yo вместе с тем, тем не менее, не

смотря на ото.
У 9 у

a. место.
У 9 у < у

а. сиэ^луо (мн. vJ^Ia x ) знание, познание. 

а.-п. ^ э̂ ах  представление, рекомендация;

^ J J a x  представлять, рекомен

довать; представляться,
быть рекомендованным.

а.-п. <Xxli рекомендательное письмо,

письменная рекомендация, 

a. ^ J ^ a x  известный, 

а. „а х  известность.

а. ?^уоах целомудренный, невинный, 

a. us^kAx обращенный, склоненный, на
правленный; »^г^кАх обратить,

направит)..

t. JyL A x разумный; как слодуот (в знач. 
карей.).

а ^Длх учитель, преподаватель, инструк

тор.

a. известный; ясный, понятный;

?^ а х  ясно, понятно; 
стать известным, выясниться, 

a. O U ^ b L o  познания, 

a. U k x  загадка.

а. З ^ а х  употребительный, практикуемый;
\> З ^ а х  практиковать.

a. ULa x  по существу, на самом деле, 

a. ^^La x  (мн. ^ L a x ) смысл, значение; 

3 ^  не имеет смысла.

а. несмотря на это, тем не менее,

все-таки.



a. жизнь; средства существова
ния.

a. назначенный, определенный;

crz***  назначать, определять, 

а. место ныряния, место ловли жем
чуга.

* ^
a. 4_^.aJo запад.

a. подробный, обстоятельный, обшир-
ный; сложный.

a. )L*aJuo подробно, обстоятельно.
9 ̂

a. понятие, смысл, значение.

a. J ^ L blx противоположный; ‘ А __ tL-*o

у  против, напротив, перед, 

a. близкий; ^ l i u *  в сере

дине.

a. речь.

a. е1£ ^  место; пост; ранг -> АлЬ;
C^UaLu» ^LiLo в пост царской власти», 
особа государя.

a. сравнение, сопоставлонне.

a. количество, мера: ценность, зна
чение.

а. священный.
х 9

а. ^х ь о  приход, прибытие, 

a. поставленный впереди, первен
ствующий, имеющий 'предпочтение, 

a. O L o JL *  предварительные средства; 
предпосылки.

a. предисловие, предварительное
обсуждение.

а. у А л  местопребывание, 

a. постановления.
9

а. предмет желания; цель.
*a. законодательный s \S S

а. покоренный; быть
покоренным.

a. проживающий.

а. место.
9 ^

a. пребывание.
-- 9 ^ 9

а.-п. Х>1гЦХ£о школа (начальная). 

a. <-aJ sJ o обязанный.
„ . 9 ^  9 ^

a. (ед. спрятанное, содер
жимое (внут ри чем-либо). 

у ^ о  разве, 

a. ))Jo мулл&.

a. рассмотрение, соображение;

по этому (самому)'со-
ображению.

a. O ld^Jo  встреча; Ola^Lo встре
чать, встречаться.

a. (мн. ^JJ^) народ, нация.
9

a. принадлежности; о^Ы
отдел снабжения.

' 9  ,
a. отмененный, упраздненный, анну

лированный.
j CLo Малик-и-Мадани (и. с.).

9 9 "

a. v*XJ  ̂ (см. eJ^Lol) владение, имение, по

местье.
 ̂ 9

a. собственность,

a. JCLo владение, царство.
JX o  CM. <Х*Хо.

а. переливающий разными цветами,

а. ощупываемый, осязаемый;
соприкасаясь, вплотную.

а.-п. *>JfcyLo царский.

национальный, народный, 

a- национальность, народность.
9

ф . (million) миллион.

4»XJU^o CM. CXSX̂ c.
a. отличающийся; избранный; обо

собленный; быть отмечен
ным.

а. . возможный; возможно;

возможно, можно.



•a. (мн. eXJU-o) страна, государ-
^ 9СТВО

a. государственный -►

•а. благодарный, признательный.

СГ9 я*
ман, мера веса; т ебризский ман =

2.944 къ и  ш ахский  ман =  5.888 кг.
*a. A.ej\JJo (мн. O U )U x )  спор, распря.

„ s
a. cU -^L ix ) отношение; сообразиость; 

связь; в связи с, по случаю.

a. ^ U J o  убежище, прибежище.

a. k U x  основа.
. .  .  *а. j IAUwo противоречие, несообразность;

OUULx не противоречит, 

a. gsl-Lx (ед. С ^ к к Х л )  пользы, выгоды, 

интересы.

a. несоответствующий, противореча
щий, несогласный.

s i  *
a. ^.k^Lx ожидающий.

a. ^ ^ ^ х  заканчивающийся; ^^g^L x  

закончиться.
 ̂9 *

a. о крайний; край, конец; в конце
концов.

9 >
a. ограниченный, заключающийся;

:> JL> у о г ь Х л  ограниченный только лишь

9 *

а. секретарь.
9 s

а. слова, речь; логика.
s ’  9 S’

j . 2J ^о вид.

^k-^x упорядоченный, стройный, регулярный; 

Форменный; ^ к * ^  привести в по
рядок, составить.

9 ___
a. ^^k-Lx намечепный, имеющийся в виду; 

цель, намерение.

a. J jib L x  уволенный, отрешенный от

должности; J j -—д_Д_х быть
уволенным, быть отрешенным от долж
ности.

a. j J la>Lx организовавшийся, собранный; 

созванный (о парламенте)', заключен
ный (о договоре); j J lsU^o органи
зоваться, собраться; быть созванным 
(о парламенте), быть заключенным (о до- 

, говоре).
S 9 S

a. одиночный, обособленный; отдель

ный.
8.» JJo разделенный;

разделяться.
I s  И

a. JyL L x  передвижной, переносный; дви
жимое имущество; Jy L ^ x  недви
жимое имущество.

9
a. J l^ L x  способ, образ, манера.

одним; заключающийся только лишь 
в одном.
<** 9 S  ш

к. J.=t>Lo распущенный; <J.=tXx рас
пускать; упразднять.

a. включенный, внесенный, поме

щенный.
9 ^

a. J \jJJo (мн. J ^ U x )  жилище, квартира; 

привал, стоянка.

■а _̂><уА^х отнесенный (к* чем у-либо),
причисляемый; -̂~Х^оЬ отно
сить (к чему-либо), приписывать, счи
тать.

О ^
а. Lk>Lx исходный пупкт.

а. k^Lx зависящий.
у А  ‘ волос, волосы.

а. жалование, содержание.

?1̂х СМ. 1х.
а. ^  И -  >;£*) места прибытия, места 

назначения.

а. согласный, сочувствующий.

а. согласие; ^т^-ЬЬ с0_
глашаться; быть согласным.

£dl^x см. giiî x.

а. у р о  действительный, оказывающий дей

ствие, эффективный.



a. причина, повод; со

гласно.
■£ '  >

а. снабженный одной точкой (о бук

вах).

а. вредный,

а. датированный.

£ J p c  летописец, историк, 

а. предмет, объект; j[y$

^)>\> сделать объектом внимания;

Аа!.у> стать объектом вни

мания; £«>Ц стать
предметом обсуждения.

а. (мн. O L ^ x )  учреждение
/ 9*

->cl^O
9^

а. время года, сезон,

a. ev~4 x> называемый, именуемый, 

а. установленный; предмет, вопрос,

a. cJda^o обязанный.

а. £ * у *  удачливый, имеющий успех;

& у *  преуспеть, достичь
успеха.

а. \ ^ y s y *  остановленный; покоящийся; за
висящий.

a. имения, отказанные в «вакф»,
т. е. па богоугодные дела и  благотво

рит ельные учреж дения. 

а. (мн. ^Slye) время, момент; место.

а. о З у *  настоятельный, 

a. c jd £ «  (мн. u l i J j x )  сочинение, 

a. >уЬу* рожденный, 

а. с ^ Л у л  дар.

Му'аййид Ахмеди (м. с.), 

милостивый.

ш *
a. важный, значительный, выда

ющийся.

^ Ц Д ^ о  гость; принимать,

гостем.
£>Ц*о середина.

можно. »
у у *  ОСИ. Ы . ^ > у ^ .

а.-п. \уу*х* (сокр. от. c>lj JL*xl) мирза,. 
т и т ул  л и ц у принадлеж ащ их к чиновному  

м иру; ^ybL. (fc_y_BtL> \ j y y *  Мирза Тагн-хан, 
известный своей деятелтостъю м инист р  

П асир-уд-дин -гиаха .

а* Весы, созвездие, в котором солнце

находит ся в сентябре-октябре.

овца; серна.

a. ^JJLo склонность, желание; 
желать, 

миля.

U
a. A ^ . l i  (мн. территория; район,,

область, волость->

a. IvXa^li корабельщик, кормчий, капитан, 
нездоровый, больной; 

заболеть, запомочь.
Li нездоровье, болезнь.

a. происходящий, проистекающий;.
происходить, проистекать.

£г?ДЛ у*& 1> Наснр-уд-дин, иранский  ш а х  и з  

династ ии  Каджару п р а в ш  в 1848— 
1890 гг.

a. a s U проникающий; строгий (о приказе).

a. £dli полезный.
a. недостаточный, дефектный; ^зЧ З

^JJlaJI полоумный.
o lili  внезапно, вдруг.

1.^13 вдруг, внозапно.

<013 стон, стенание.
f l i  имя, название.

назначенный; ^ j ^ > y f  >у«LS назна
чаться.

Ах>13 письмо; книга.

^>13 хлеб; ^ 1> плоский, лепешко
образный хлеб.



a. заместитель; вице-

губернатор.
Наин, город в 25  ф а р са ха х  к востоку 

от Ясф агапа.
«набар»! — выкрикивает  несколько раз  

р абочий  на судне, п риняв сигна.1 водо

лаза  к поднят ию  па борт  (Персидский  

залив).

a. Jo Jo  пульс; Ja.*.J щупать пульс.

a. A.pt>Jo результат.
Л > 9 ̂

? *oti (сд. ^ati) звезды; астрология.

первый.
viXlii Нахлек, свинцовые р у д н и к и  в област и  

И езда, в 7 ф а р са ха х  к северо-востоку  

от  Л нарека. 

горох.
✓  9Л % t ^

^o jo  плач; ^ j o l ^ L  оплакивать.

^Ьсамец.

близкий; ‘ \2& > у  при
близиться, подойти.

близость; 1л ^ £ у > р  c r y * *  У

здесь, поблизости. 
s

a. j j  спуск.
>\yS порода, раса.

a. отношение; do отно

сительно^ (veto); do пропор
ционально (чему).

a. относительно, сравнительно,

a. A iJL i копия, список; рецепт.
р- » - ^

а.-п. ^чЛ*о распорядок.

a. легкий ветерок, звФир.
a. k L ib  радость, бодрость.

^ L i b  знак, признак; ^>Ь2Ь показы

вать.
р х"

a . ^ i b  распространение, издание (книг). 

^bbJL^kb (осп. ^ - й Ь )  сидеть, садиться.

jSo  дружеские отноше

ния; ^ водить
дружбу.

a. установление, назначение на дол
жность.

a. L-i-oi половина.

a. 0 >lki наблюдопне, руководство, 
a. ?lk i порядок, устройство, система;

регулярная армия; мн. О !_-oL_k_>
порядки.

а.-п. A^LL*lki инструкция, устав 

А*оЬ.
а - У ^  взгляд, взор; наблюдение, мнение, 

замечание; d b b o b  ^ k i  ввиду того, что; 

с^х-о ^.кЯл на мой взгляд, по моему 

мнению; ^JaJo виднеться, наблю

даться; о  принимать во вни
мание, преду сматривать; ^.ki j \  с точки 
зрения.

a. O G Jj-ki взгляды, воззрения, мнения.
в if . 9 <

ПОЛИЦИЯ

a. труп.

a. благо, благодеяние.

а.-п. пенив, папввание.

a. ценность.

a. (мн. O l j jb j  особа; человек.

а. дыхапие; \у* wj~ ib  затаить, -

остановить дыхание (набравши в легкие
воздух).

л
а. > у о  влияние.

.р о**
а. р n (ед. ^ - i b) ду ши, личности, особы, 

a. драгоценный.

a. kU u пункты, местности; k l ib
1у*> • vJV местности с приятным
климатом.

рх-
a. Jo b  налнчпые деньги, 

a. or i i  серебро.
^ р  ̂ '

a. ^ £ J b  (.мм. ^p ^ ib ) изображение; нарисо
ванное, рисунок, узор.



х Л
а. (jk m .  l>Uu) точка, пункт; местность.

a. J J i i  перенесение, перевозка, перевод; 
J J b  быть переведепным.

9 ̂
a. ,J J l> перевозочный, трапспортный.

-Sex-
а. транспортное управление->L5^ S ^ b ;

dJtJJdb к л Ь ^  транспортные средства.
9

cjJJU o пишущий.

olxi взгляд; ol5o глядеть, взгля-
путь.

о ^  '
хранитель.

U J оси. г.«.

jU -i молитва, совершаемая мусульм анам и  

пят ь р а з  в сут ки .

^ b U o  явный, видный; ^ b U J
явиться, появиться, наступить.

^ S u -o U o  представительство, состояние де
путатом.

^ 9  х
oU -oU J представитель, депутат.

\*£ЛЗ соль.

солончак.

(оси. Цо) проявлять, показывать, 
представлять; делать. 

j \ явный, видный.

<*.-Ь мамаша, матушка. 
см. d o ^ -b .

(осп. j l y )  ударять, бить, 

а. <̂ за \у$ (с \ эЬ) из7>яны, недостатки, 

дефекты.
^  9^-

d o ^ i очередь, черед; раз.

(осп. писать.
^ 9 ^

dJCUo î письмо, запись, документ, 

а. ,р у  (мн. ^ } у \ )  род, сорт, вид.

писание; профессия писателя.
**9 х

cjUUCb^j (мн. писатель.

• dJ нот; . . . d o  . . . d o  ни . . .  ни . . .
, (осп. do) класть, накладывать.

a. <JUf крайний, предел; сил  Цэ-> у

в крайнем беспорядке; сил  Цд_> у

O j Uo ^  LrX i.o  крайне сурово и 
резко.

и 9 х
a. CÛ OL̂ gJ прогрессивное движение.Л JJ
р 4-г> девятый.

нуждающийся; u -b o jb o
нуждаться. 

j j y  сила. 
у У  также.

жало.
✓  9

ланцет.
^ о  половина, 

d^-o ^ о  куртка.

J », а-
а. приходящий, прибывающий; >̂

притти, прибыть, войти, 

a. dJ**oU [ми. к л 1^ )  средство, посредство, 
способ.

а. £^2  ясный, очевидный, 

а. расположенный, находящийся; ^эЦ
быть расположенным, находиться, 

случаться; у  в действительности,

на самом деле, 

a. 1* b \j  действительно.

предоставленный; ^ IJ^ U  пре
доставлять.

a. (.ии. правитель, генерал-губер
натор j o  U uil.

а. З у з  Вусуг (и. с.).

a. существование, бытие; ^^sUob >5̂ -5
существовать; ^ ^ “3 ^ производить
на свет, рождать; d*£U>l ^ ^ - 3  Ь  не
смотря на то, что.

а. образ, вид; никоим обра
зом.
^ »

Cax=ŵ  единство.
X 9 ^ 9

а.-п. сjJbC*U=*^ дикое, жуткое место.



9 ^
a. дикий; варварский.

0 —а.-п. жестоко, варварски,

a. прощание; £>5 прощаться.

^ j s j (оси. j j j )  заниматься, практико
вать.

a. опухоль; ^  распухать.

а. прибытие, приезд; импорт; при
ступ.

a. C jjljp. министерство, должность министра; 
министр; военное министер

ство; O y ljjj министерство ино

странных дел; О ^ о  министерство

внутренних д е л -* ^ « 2 ^

министерство юстиции ->

5 iV* чЫ>? ш,вп'
стерство путей сообщения -> о\^ C j^ \jy

министерство просвещения, 

вакФОв и изящных искусств-> 
cXLbJi; doJLo 0 ^ 1д^ министерство 
Финансов -> O ^ lj^
4-r iXj ^ и з 1̂ 1 л ^ министерство
почт, телеграфов и телефонов.

 ̂ 9

а.-п. dolscjJlje министерство, 

дуновение.
 ̂ 9 '

а. вес, мера; пример (огласовки слова);

4_dL&wiO w. с. v—»>1-о
(следует 02лясова?иъ) по примеру (извест

ного слова) т . е. 4 ->Uo.

а. ^ . з (м и .  \ f y )  министр, 

a. kbUo^ (ed. дк***^) средства; k!>Uy 
перевозочные средства, транс

порт.

a. середина.
*» 9 '

a. пространство,

а. (jkh. средство,

a. соединение, соприкосновение; бок-

о-бок, рядом.
a. поступление; прибытие.

a. завещание; заве

щать.
9 ^

а. установление; £<>5 устанав
ливать; быть устано
вленным.

а. ритуальное омовение (диада, р у к  до 

локтей и  ног у  мусульман); 

совершать ритуальное омовение, 

а. (мн, O C L suo^) положение, со
стояние.

a. (<««. ^ 1Ц 1) родина, родной край, 

а. Л а (мн. ^Jo Ui>a) обязанность.

а. <ЗоДз̂  защита.
9" . .  9"

а. (мн. 0 1 *^1) время; дЛ когда;
CUSj £>1 тогда; псе время,
постоянно.

..ла. £ 5*5 происшествие, появление.

a. (мн. уполномоченный, дове
ренный; депутат.

свободный, независимый; 
отпускать, увольнять.

О М , см. <JI,.

a. CUi.M, область, губерния -> ^  IX
> " '

отпускающий, оставляющий.

.a. по, однако, 

он.

^ чистый; особенно, тем более.

о
a. La ужасный, страшный.

a. ^£у*А относящийся к хиджре, т. с. 

бегству М ухам м еда из М екки  в М едину  

16 ию ля 622 г. От эт ой даты м усуль

мане ведут  свое летосчисление. 

а. ^у*А нападение.

. ^ ^ c l s t a f  ахаменидский.

.̂а каждый, всякий; <*.э^ а  все что; vi£>jA 
каждый; каждый; А каж
дый.



oIs^a  если, в случае если.

Харун-ур-рашид, наиболее 

известный из халиф ов династ ии А б б а - 

сидов, п р а ви л  7S6—S09 и. н. 9.

Л;а  тысяча.У У
<OUo>1;a  тысячелетний.У У
Cu JLa  есть, имеется (С.и. «С инт аксис»,

ст р. 26).

восемь.
восьмой.

9 X
C ^ J l a  семь.

 ̂9
^ да седьмой.

а Х Л а  неделя; чХ-Ц*. ^|<Х^аа в неделю
несколько раз.

^а тоже, же, даже.
^ U a  тот же; тот самый, 

у
августейший.

j ^ -Ьь все еще, до сих пор еще.
а. у А  он.
а. 1у ь  воздух; погода, климат.
< ^ U ~ o ly b  авиация.
а.-п. вдыхание воздуха;

^ £ jy ± .\y A  чтобы подышать воздухом.

a. ^ паразиты,

ну! (понукание),

& * *  какой-то; никакой, ни один; совсем не;, 
ничего, g y A  никто.

a. e^j-^A дрова; ^ j . y а  перевозка
дров.

" 9

JSbA  Фигура.
^9 —

a. vJUi^A личный состав, персонал; ко
миссия, C ^ J ^ a  кабинет мини
стров.

a. c^ J l̂ a  астрономия.

a. CU-o-a помыслы.

п.-а. ^а  соседство,
у р ̂

£}\Лгъ+А  такой же, так же; 4ЬЬЦо**а  точ- 

по так же, как.
^ j S t ^ A  точно так же.

*л -£а  такой, подобный.
^ I vX^a  Хамадан, админист рат ивны й цент р  

одноименной п р о ви н ц и и  в западной част и  

И р а н а .

<кл L*m̂ a  сосед, соседний.

сотрудничество.

^ c A y i-A  равнина. 

dSJL  все, весь.

<*JUo <х^ а  ежегодно.

<ххЦ^*а  всегда, постоянно.

этот самый, этот же; syL ^ у А  

точно такой; точно так; а£ ^ * а  как 

только; Iaj^  на (этнх) днях.
A-^jjbbb геометрия.

9 9 Индия.

время; AS ^^I&JLa в то время, как.

LS
Ь или.
а. Ь о! эй!

^ Ь Ь Ь  воспоминание, память;
оставлять на память, 

у
друг; ^ свои и чужие, 

приятель; субъект, тип.
У — 9

^.A>jb одиннадцатый.

ч^чэЬ нахождение; ^чХ-io CU*b нахо
диться, водиться.

(осп. х_->Ь) находить, обретать. 
О у » Ь  яхонт, рубин.

9

а.-п. ^ y y t  О у > Ь  рубинового ц в еу , руби
новый.

^ 0 s
a. может быть, вероятно, допу

стимо.
>у*т Йезд, адм инист рат ивны й цент р одно

именной п р о ви н ц и и  в цент ральном  

И ране.
9*

а. то есть.

а. достоверность; уверенность;
быть уверенным.



а. ЦЦ-о наверное, без сомнения.

^ 3  один; упот ребляет ся также в ф ункции  

неопределенною члена: какой-то, некий; 
jC o  JC> один за другим; j&js5u> друг 
друга.

9 ̂
одинаковый.

(субст ант . чмсд.) один, кто-то, некто;

одинаковый; соединять
в одно.

единственный, одиночный; 
поодиночке, друг за другом.

единственный, 
греческий, 
еврей, еврейка.
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