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Выходящие за последние годы как на Западе, гак и на Востоке грам
матические пособия по арабскому литературному языку сводятся в боль
шинстве случаев к грамматикам с разделом синтаксиса в них, либо к син
таксису в сжатой Форме, либо, наконец, к пособиям типа учебника. Примеры 
даются всюду из классического языка, а в учебниках на ряду с этим при
водятся искусственно подобранные применительно к различным правилам 
диалоги на современном литературном языке. Указанные пособия обычно 
составляются в духе традиционных арабских грамматик. К такого рода 
руководствам можно отнести, например: «А Text-Book of Arabic Syntax» 
by Atallah Athanasius (Cairo, 1922, 75 p.; для студентов Американ
ского университета в Каире) и «Arabic Grammar» by Е. Е. Elder (Cairo, 
1937, 348 р.), состоящую из 59 уроков.

В предисловии к «Grammaire de ГагаЬе classiqne» par М. Gandc- 
froy-Demombines et R. Blachere; Livre I Morphologie et Livre II 
Syntaxe (Paris, 1937, 497 p.) авторы констатируют, что привлекаемые 
ими примеры восходят к периоду с начала VII но конец X в. н. э. и что 
единственным исключением из этого в их цитатах является Ибн Халдун 
(ум. в 1406 г.).

Вышедшие ранее европейские грамматики арабского классическою 
языка, содержащие также и синтаксис, рассмотрены в предисловии акаде
мика И. 10. Крачковского к «Грамматике литературного арабского языка» 
Н. В. Юшманова (Ленинград, 1 928, XXII -§- 144 стр.). Основными рабо
тами специально по синтаксису классического языка служат принадлежащие 
ReckendorPy «Die syntaktisclien Verhaltnisse des Arabischen» ( I— IL 
Leiden, 1898) и «Arabische Syntax» (Heidelberg, 1921).

Из русских грамматик классического языка, заключающих в себе 
отдел синтаксиса, следует отметить «Опыт грамматики арабского языка» 
М. Т. Навроцкого (СПб.. 1867. 496 стр.) и являющуюся настольной



книгой для каждого изучающего у нас арабский язык упомянутую грам
матику Н. В. Юшманова. К ним необходимо присоединить и другую работу 
Н. В. Юшманова «Строй арабского языка» (Л., 1938, 53 стр.). Вопросам 
синтаксиса уделено в грамматике Н. В. Юшманова 97— 119 стр., а во 
вюрой работе его 41— 50 стр.

Что касается работ по современному арабскому литературному языку, 
то они представляют собой хрестоматии с неогласованным арабским текстом, 
главным образом заимствованным из газет и журналов, параллельным пере
водом и приложенным в конце словарем. К ним относятся такие работы, 
как имевшая в свое время большое значение «L’arabe moderne 6tudie 
dans les journaux et les pieces officielles» par Washington-Serruys 
(Beyrouth, 1897, 143 p.), хорошо составленная в смысле подбора матери
алов «Arabische Chrestomathie» Е. Harder (Heidelberg, 1911, 520S.; без 
перевода), в которой образцы современного арабского литературного языка 
даются на стр. 212— 356, и «Modern arabic sentences on practical sub
jects» A. T. Sheringhani (London, 1927, 246 p.). Особое место среди 
хрестоматии по составу и систематизации материала занимают «Образцы 
ново-арабской литературы» К. В. Оде-Васильевой под редакцией и с преди
словием И. Ю. Крачковского (I —  текст, Л., 1928, XXV -1 -2 5 8  стр. 
и II —  словарь, Л., 1929, X I -*-179 стр.).

Из грамматических работ по современному арабскому литературному 
языку мне известны лишь две: «Zur Grammatik des modernen Schrift- 
arabisch» Ernst Mainz (Hamburg, 1931. 43 S.) и «Die Besonderheiten 
des heutigen Hocharabischen» Hans Wehr («Mitteilimgen des Seminars 
fur Orientalische Sprachen zu Berlin», Jahrgang XXXVII, Zweite 
Abfeilung, Berlin, 1934, 64 S.). Первая из них —  диссертация на сте
пень доктора философии; синтаксису отведено в ней 19 страниц. Во второй 
главное ударение делается на лексике. Вопросы синтаксиса здесь мало 
отражены, в разделе его (с 12 по 20 стр.) автор статьи выступает с воз
ражениями против ряда положений, касающихся арабского синтаксиса, 
выдвинутых Майнцем.

Таким образом предлагаемая работа является первым опытом систе
матического изложения синтаксиса современного арабского литературного 
языка. Мысль о необходимости подобной работы возникла у меня еще 
в ходе преподавания этого языка в Ленинградском восточном институте, 
однако осуществить ее удалось лишь тогда, когда Институтом востоко
ведения Академии Наук СССР было решено издать серию грамматик и син
таксисов современных литературных языков Востока.



В виду того, что современный арабский литературный язык (язык 
новой литературы и прессы) имеет своей базой классический язык, богатые 
возможности которого используются им в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми жизнью, этот синтаксис может служить пособием не только 
для изучающих современный литературный язык, но и классический, 
особенно если принять во внимание отсутствие книг специально по араб
скому синтаксису на русском языке.

Работа эта делится на 20 глав, различных по своему объему, охваты
вающих синтаксис простого и сложного предложения.

Глава VI об употреблении времен и наклонений, имеющая отношение 
как к синтаксису простого, так и сложного предложения, в целях удобства 
изложения вошла в состав первого из них. В главе XX освещается вопрос 
о применении знаков препинания в современном литературном языке. Все 
примеры даются 1) в арабском их начертании, точно воспроизводящем 
оригинал, 2) в латинской транскрипции, восстанавливающей необходимые 
огласовки, отсутствующие в арабском тексте, и 3) в русском переводе, 
возможно более близком к подлиннику, а где это требуется для большей 
наглядности в объяснении данной конструкции, перевод сопровождается 
буквальной передачей соответственных мест.

Примеры эти взяты из прозаических произведений художественной 
литературы, а также газет и журналов. Помимо указанных выше «Образцов 
ново-арабской литературы», был использован ряд произведений отдельных 
арабских авторов, как то: Касима Амина, Махмуда Теймура, Ибрахима 
ал-Мазини, Таха Хусейна, Хусейна Фаузи и др. Материалы прессы заим
ствованы большей частью из газет «ал-Ахрам», «ал-Балаг», «АлиФ-ба» 
и журналов «ал-Хилал», «ад-Духур» и «ал-Машрпк».

Данный синтаксис, особенно если иметь в виду его относительно не
большой объем, конечно, не исчерпывает всех могущих быть поставлен
ными вопросов, однако составитель старался осветить основные его моменты 
и главные из наблюдающихся в нем тенденций, чтобы линии развития син
таксиса современного арабского литературного языка представлялись 
достаточно ясно.

Применяемая в работе транскрипция передает арабские согласные 
следующим образом:

с — , — V), — t, — §, £  — Z, £  £  X, б,

Ь z, j  =  г, j  =  z, \j~ =  s, v-Г  =  и °  ^  v? \J° ~  ^  ^ =  t ,



]а --  Z, £ --  £ --- Y, J  --- (J 1? ^ О ---

о =  1*, j  =  w, 5̂ =  j.

В заключение считаю своим долгом выразить глубокую благодар
ность академику И. 10. Крачковскому, который просмотрел всю работу 
в рукописи и сделал ряд весьма ценных замечаний, принятых мною во 
внимание.

Д. Семенов



СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ИМЕНАХ 
ЦИТИРУЕМЫХ АВТОРОВ

fab d u —  Mucammad fabdu.

Ajjfib —  Zahijja Ajjub. 

f a l l — Mucammad Kurd fa ll.

Amin — Qasim Amin.

Al-faqqad —  fabbas Macmnd al-faqqad. 

faw w ad—  Tauftq fawwad.

Al-Barudl—  Mucammad Faxrl al-Barudl.

Al-BiSrI—  fabd-al-fazlz al-BiSrl.
Al-BustanI — Sulajman al-Bustanl.
Fauzl —  fusajn  FauzI.

Hajkal —  Mucammad fusajn Hajkal. 

faddad —  fabd-al-M asIc faddad.
A l-faddad—  Niqula al-faddad.

faklm  wa Abu fizz-ad-dln— Zurz faklm  wa Fu’ad Abu fizz - 
ad-din.

fu sa jn —  Taha fusajn.

Ibrahim —  fall-baSa Ibrahim.

Isc aq —  Adlb Iscaq.

Jakda§ —  Xalid Jakda§.

Jakun — Wall-ad-dln Jakim 
Jazbak — Jusuf Ibrahim Jazbak.
Al-KawakibI —  fabd-ar-Racman al-Kawakibl.

Kazma —  Mucammad Kazma.



Al-Lazna —  al-Laznatu-1-marqazijjatu l i - §-sablbati-s-SujU^ijjati 

surijjati.

M ajj—rMajj (Marjam Zijada).

Al-ManfalutT —  Mustafa al-Manfalutl.

Al-MazinI —  Ibrahim al-Mazim.

Al-Mudawwar —  Zamll al-Mudawwar.

Al-MuqaddasI —  Anls al-MuqaddasI.

M utran—  Xalll Mutran.
Mazhar—  Isma^Il Mazhar.

Nasif— Malak £ifnl Nasif.

Nu^ajma—  Mlxa’Il Nu^ajma.

Qazan—  Fu’ad Qazan.

Ar-RafUi — £abd-ar-racman ar-RafUl.

Ar-Rajcanl —  Aimn-ar-Rajr anI.

Sa’iy —  Salma Sa’iy.

Tajmfir —  M^cmfd Tajmur.

£ubajd — £isa £ubajd.

X ajjata—  Salim Xajjata.

Zajdan—  Zurzl Zajdan.

Zabran—  Zabran Zabran.



А. Простое предложение
Г л а в а  I. Именное и глагольное предложения. Главные члены предло

жения— подлежащее и сказуемое, способы их выражения и связи. Частицы, 
оказывающие влияние на подлежащее.

В современном арабском литературном языке, как и в классическом, 
предложения делятся в основном на именные и глагольные. К первым 
относятся предложения, начинающиеся с имени, сказуемое которых не 
выражено глаголом, остальные обычно являются глагольными. Впереди 
тех и других могут находиться частицы, которые будут указаны в даль
нейшем.

Приведем ряд простых предложений, состоящих из главных членов —  
подлежащего и сказуемого: а) именные —  у» hmva £ а И т и п  'он

у ч е н ы й ’; ljs> liaza x a j r u n  'это х о р о ш о ’; ummului

^ a z f i z u n  'мать его с т а р у х а ’; <jy) juc  £abdu-l-fflii ha b u n a  

'Абда.иах з д е с ь ’ и б) глагольные —  k a t a b t u  'я н а п и с а л ’;
Op L z a ’ a t  ZaJcijatu ' п р и ш л а  Закие\
Предложение katabtu состоит из одного глагола-сказуемого, кото

рый содержит в себе подлежащее в виде личного окончания tu, эквивалент
ного местоимению 1-го лица ana .

Из данных примеров видно, что подлежащее выражается именем, 
а сказуемое —  либо именем (в понимании арабских грамматиков, относя
щих к имени все, что не является глаголом пли частицей), либо глаголом. 
Сказуемое, как это показано в четвертом из приведенных выше примеров, 
может быть выражено также наречием, которое арабские грамматики 
причисляют к отделу частиц.

В именных предложениях подлежащее, как правило, бывает в опре
деленном состоянии, а сказуемое —  в неопределенном. Находящимися 
в определенном состоянии именами считаются: 1) имеющие определенный 
•член а! или местоименный суффикс, или управляемое существительное



в родительном падеже без предлога (оборот status constructs), 2) соб
ственные имена и 3) местоимения, например:

•••If Jr* ч? bU* j*  и ^  J  Jt** 1
Ar-rabi^u z a n n l u n  fl kulli makanin wa lakinnahu akgaru min 

zamllin fl Siirijja . . . 'Весна п р е к р а с н а  в каждой местности, но она 
более чем прекрасна в Сирии . . . ’ (Zabran).

. . . p

Walidati ^ a z i i z u n . . .  la astatl^u an atrukaha 'Матушка моя 
с т а р у х а . . .  пе могу оставить ее’ (Tajmtir).

L̂la-jJ obLij JoamJJ ^Lusl
J I

Wa zawazu miixtalift-s-sinni i d ^ a f u n  li-n-nasli wa s a q a ’ u n  
li-z-zauzajni wa q a l b u n  li-n-nizami-t-tabl^ati-d-daqlqi 'И брак различ
ных no возрасту —  о с л а б л е н и е  для потомства, н е с ч а с т ь е  для 
обоих супругов и н а р у ш е н и е  тонкого распорядка природы’ (Nasif).

Ĵ okll j*  ^  L *
Wa Bajnltu fi-r-rabb i a z m a l u  minba fi ma baqija mina-l-fusiili 

fH Бейрут весною п р е к р а с н е е ,  чем в остальные времена года’ 

(Zabran).

4 Lor̂  j c. *>) о

Anta ^ a m l q u n  ka-£srari-l-2an£ni, £ a z b u n ka-nazrati-l-walhani 
'Ты [река] г л у б о к а ,  как тайны сердца, п р и я т н а ,  как взгляды 
влюбленного’ (Majj).

На ряду с упомянутым выше положением именное сказуемое может 
быть в определенном состоянии, например:

J i \  J y i

Щ а  k a ’ s u - l - z a h l i  fl-l-calajni, al-zahli-llazl jiilidu-l-xaufa wa- 
l-buy(}a, wa-l-zahli-llazl jolidu-l-cubba wa-l-i^Saba. 'Она [ =  это] ч а ш а  
н е в е д е н и я  в обоих случаях, —  неведения, которое порождает боязнь



и ненависть, и неведения, которое рождает любовь и восхищение’ 
(Ar-Rajcanl).

Однако, когда именное сказуемое находится в определенном состоянии, 
между ним и подлежащим в целях оттенения сказуемого ставится большей 
частью местоимение 3-го лица, согласуемое в роде и числе с подлежащим, 
например:

1 Uy^3̂ у* I

Ad-dtnu huwa a f j  i l n u - s - s a p  bi  'Религия она [= э т о ]  о п и у м 
н а р од a’ («Ad-dulmr», III 1934).

^ o U l y^j^  j *̂ i**) 1 у Jwi-*8 aJ IjJUi к

Fa-qalu laliu hazd h u w a - l - b a t a l u - § - § a b i r u  £amrfi-bnu-l-£asi 
']/[ сказали ему: «Это он [== именно| з н а м е н и т ы й  г ерой Амр-ибн- 
ал-Ас»’ (Zajdan).

L \y  U  P*

Wa-l-bu,ydu WL-l-xaufu huma t a u ’ a m a - l - z a h l i  'А ненависть 
и страд оба они [= э г о ]  б л и з н е ц ы  н е в е д е н и я ’ (ar-Rajcani).

В современном литературном языке наблюдаются также случаи упо
требления местоимения 3-го лица при несколько отдаленном от последнего 
именном сказуемом, стоящем в неопределенном состоянии:

Hdzihi-d-da’iratu hija ka-kulli-l-masarl^i ft biladina —  a Z n a b i j -  
j a t u n ' d m o  управление оно [ =  также] как все предприятия в нашей 
стране —  и н о с т р а н н о е ’ (Sa’iy).

Иногда но аналогии с классическим языком местоимение 3-го лица 
ставится перед именным сказуемым, в то время как подлежащим является 
местоимение, стоящее в другом лице, например:

v-jyJl j L  ^  IJj» CJU J** ^  у 8 L*)

Qala na^aiu and huwa Z i j a d u n fa-la taxaf la-bal zi’ta haza-1- 
mu^askara tatazassasu ^ala-l-^arabi. Юн сказал: «Да, я он [ =  именно | 
3 и я д; не бойся, разве ты пришел в этот лагерь выведывать о положении 
арабов»’ (Zajdan).



Мы видим здесь же отсутствие местоимения 3-го лица между подле
жащим и именным сказуемым:

j k ' djjjsXDII J  j l  S J c  ^  j  U) JU

Qala ana Z i j a d u n i - 1 - *  a r a b i j j u  wa la jaxfa ^alajka anna 
wuhidl fi-l-Iskandarijjati kana bi-l-ittifaqi iz qalla wuzudu-l-^arabi fl 
biladikum. Юн сказал: «Я З п я д - а р а б ,  и тебе не безызвестно, что мое 
присутствие в Александрии —  по договоренности, так как мало находится 
арабов в вашей стране»’ (Zajdan).

Ранее уже упоминалось (стр. 9), что подлежащее выражается имег 
нем. Большей частью оно бывает представлено существительным, суб- 
стантивизированным прилагательным, употребляющимся самостоятельно 
либо в сочетании с существительным в родительном падеже, затем —  
личным местоимением. Кроме того, оно выражается прилагательными 
в сравнительной или превосходной степени, числительными и другими место
имениями, помимо личных, например:

op) 1̂ 1 I

Ahammu munmjjizatiU-XXvXi-iAax&to biha y a r a m u h u b i - q i r a ’ a t i  
q i s a s i - s - s i j a c a t i  wa  k u t u b i - r - r i  ^ a l a t i - l - q a d l m a t i  'Наи
более важная [ш] отличительных черт его, которыми он выделялся, —  
с т р а с т ь  е г о  к ч т е н и ю  п о в е с т е й  о п у т е ш е с т в и я х  и к н и г  
о с т а р и н н ы х  п у т е ш е с т в и я х ’ (Tajmur).

• <Ua+3j <Ьчс1jb (jLê jLS IS  P

Wa kana ka-ma qaddamna jabsutu zira^ajhi ^ala katifaj rafiqajhi 
wa k a n u  salasatuhum j a m  s u n  а 'И он, как мы сообщили выше, про
стирал [ =  возлагал] свои локти на плечи двух своих спутников, и трос их 
ш е с т в о в а л и  [таким образом]’ (£usain).

Wa hazihi x a t w a t u n  i l a - 1 - am a mi .  'VI это —  ш а г  в п е р е д ’ 
(Nu^ajma).

Когда указательное местоимение, как в данном примере, является 
подлежащим, оно согласуется в роде со своим сказуемым.
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Summa axazii jazdadiina Saj’an fa-£aj’an ila an b a t  a t  kullu baxi- 
ratin min bawaxiri-l-Missazari Maritim  t a c m i l u  kulla usbu^in min 
$ayrin wacidin ka-gayri Bajriita mi’atin minhum 'Затем они [эмигранты] 
начали увеличиваться понемногу до того, что каждый пароход из паро
ходов [общества]«Мессажери Маритимъ с т а л  у в о з и т ь  каждую неделю 
из одного порта [такого] как порт Бейрут, сотни их’ (al-Bustanl).

В этом примере подлежащее выражено определительным местоиме
нием kullun, имеющим значения —  «целость», «целый», «весь», «всё»; «вся
кий», «каждый»; «все» и употребляющимся со следующим за ним именем, 
которое ставится в родительном падеже, т. е. в положении status con
s tru c ts . Здесь kullun сопровождается существительным в родительном 
падеже единственного числа неопределенного состояния и в таких случаях 
■соответствует понятию «всякий, каждый» (kullu baxiratin =  каждый [из] 
парохода =  каждый пароход).

2>£j L j i  __.jl  ̂ ^-o о

Wa kullu hWula'i mina-l-azanibi j a s i c i i n a  fi biladin kanat qa- 
dlman wa la Sakka bilada azdadl ГИ все э?ни из иностранцев \ =  ино
странцы] п у т е ш е с т в у ю т  по стране, [которая] была в старину несо
мненно страной моих предков’ (ar-Rajcani).

В первом предложении 5-го примера в качестве подлежащего также 
Фигурирует определительное местоимение kullun— на этот раз в сочета
нии с зависящим от него указательным местоимением baza в родительном 
падеже множественного числа и последующим существительным с предло
гом. Правда, Формальный признак падежа у местоимения baza отсутствует, 
так как оно не принимает надежных окончаний и имеет одинаковую Форму 
множественного числа ha’ula’i для всех трех падежей, которая как место
именная Форма считается находящейся в определенном состоянии. В таком 
положении, как равно и в сопровождении имени в родительном падеже 
множественного числа определенного состояния, местоимение kullun имеет 
значение «все» (следовательно kullu ba’nla’i mina-l-azanibi =  все эти из 
иностранцев =  все эти иностранцы).
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Zaml^u-n-nasi m u t t a f i q u n a  *ala anna qiwama-l-^a’ilati wa ni- 
zamaha fi jadi-l-mar’ati rBee [?/.;] людей \ — все люди | с о г л а с н ы  в том, 
что опора семьи и порядок ее в руках женщины’ (Amin).

В приведенном примере мы наблюдаем случай, когда подлежащее 
состоит из имени zaml^un, значения которого —  «собранный», «соеди
ненный», «совокупный»; «целый», «весь», «все», и управляемого им суще
ствительного в родительном падеже множественного числа определенного 
состояния. Таким образом zaml^un выступает здесь как определительное 
местоимение, и случай этот совершенно аналогичен указанному в преды
дущем примере с той разницей, что место kullun занимает равнозначущее 
ему zaml^im.

Wa mazmngti wazniha ш i ’ a t u wa s i 11 a t a ; a s a r a  a 1 f i 
t u n n i n  'VI сумма- веса их [труб нефтепровода] [ =  общий вес пх] с то  
ш е с т н а д ц а т ь  т ы с я ч  то н н ’ («а.1-НПй1», VI 1933).

Подлежащим в упомянутом примере служит субстаптивнзированное 
причастие mazmfi^un (собранный—*сумма) с зависящим от него существи
тельным в родительном падеже единственного числа.

ну тс я некоторые \из\ зтгг.г кат-юрий \ — некоторые категории]* 
подобно последней категории, целиком’ (al-Biistairi).

В последнем примере подлежащее выражается именем ba^dun, озна
чающим «часть»; «некто», «нечто»; «некоторый», «некоторые», иначе говоря 
употребляющимся в качестве неопределенного местоимения обычно со сле
дующим за ним именем или местоименным суффиксом в родительном падеже 
множественного числа.

Что касается способов выражения сказуемого, то, как указывалось 
выше (стр. 9), сказуемым может являться в глагольных предложениях 
глагол, а в именных —  как имя в широком его понимании, нередко с пред
шествующим ему предлогом, так иногда и паречне, например:

Fa-hija | al-mnsiq:i | ш in  a w а ш i 1 i - 1 - a d ab i li-l-insani гОна 
(музыка) | один | из Фа кто}) о в к у л ь т у р ы  для человека’ (Amin).

J+ly  о** 1



Сказуемое выражается здесь существительным в родительном падеже, 
находящимся в зависимости от уточняющего его предлога min.

уР vSLb P

Wa-l-fadlu fi zalika ^alajja huwa l i - f a j l a s i i f i h i m i - l - a k b a r i  
A m i r s  fin 'И  заслуга в том переломною она | =  именно принадлежит] 
в е л и к о м у  ф и л о с о ф у  их Э м е р с о н у  [ =  именно в е л и к о г о  ф ило-  
с о фя их Э м е р с о н а ] ’ (ar-RajCanlj.

И в данном случае, как и в предыдущем, сказуемое представлено 
существительным, зависящим от предлога, каким в настоящем примере 
является И.

^ I aJ) L® Lklzs*0 f*'
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Wa 1 stu muctazan an aqula annahum ma kanu jafrifiina saj’an 
mina- 1 -^ulflmi - s-sijasijjati wa-l-iztima^ijjati wa-l-iqtisadijjati fa-inna 
hazihi-l-^ultima c a d l s a t u - l - £ a h d i  ГЯ не имею необходимости гово
рить, что они пе знали ничего из политических наук, социальных и эконо
мических, так как эти науки н о в ы  [но] в р е м е н и ’ (Amin).

Мы видим здесь в роли сказуемого прилагательное, управляющее 
следующим за ним существительным в родительном падеже, то есть стоя
щее в положении status constructus.

с с о
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Huwa a f x a r u  m a ’ s a r a t i n  l i - m u l f i k i  b a n !  U m a j j a t a .  
banahu-l-WalIdn-bnn-£abdi-l-maIiki sacibn-l-qasri-l-mutaqaddimi zikruhu 
wa kana za himmatin fi tasjldi-l-^amarati wa-l-masazidi wa-l-qusfir 
f Она | мечеть Омейядов] н а и б о л ее в е л и к о л е п н ы й  п а м я т н и к  в л а 
с т и т е л е й  —  Оме  й я д о в, построил ее ал-Валид-пбн-Абдалмелик, владе
тель дворца, о котором | т. е. дворце] упоминалось ранее, и он заботился 
о возведении зданий, мечетей и дворцов’ (al-Mudawwar).

Сказуемое начального предложения 4-го примера выражено также 
прилагательным, но стоящим в превосходной степени и имеющим при себе 
управляемое им существительное в родительном падеже.

j \  5 ^AJ ц5 °

Wa hija fi asm  a m a q a m i n  bajna miulimi-l-islami ba^da Dari-s- 
salami. 41 on [Дамаск] на н а и б о л е е  в ы с о к о м  м е с т е  | =  занимает нал-



оолее высокое место] среди городов ислама после Багдада’ (al-Mu- 
dawwar).

В этом примере сказуемым равным образом служит прилагательное 
в превосходной степени с находящимся перед ним предлогом fi и после
дующим существительным в родительном падеже.

Aj ILcI Li j  LjLê l I oj^  ч

Muddatu-l-imtijazi x a m s l n a 1 s a n a t a n  min ta ’rlxi i^ ta’ihi 
fСрок [этой] концессии п я т ь д е с я т  л е т  с даты предоставления ее’ 
(<ral-Magriq»5 IV 1933).

В отличие от предыдущих случаев сказуемое в 6-м примере выра
жено посредством количественного числительного с управляемым им суще
ствительным.

JJU о/  1̂Л> Qj* J j l  V
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Hazihi a w w a l u  m a r r a t i n  inkasafat flha Ji-^ajnajja hazihi-1- 
^azlratu ba^da-nsilaxiha miu Cukmi-d-daulati wa i^ ta’i Aurubba ijjahn 
hadijjatan li-sanl anzali maliki-l-Jilnani 'Это —  п е р в ы й  раз ,  предстал 
в него [ =  когда предстал] перед моими глазами этот остров [Крит] после 
отторжения его из-под власти [нашего] государства и предоставления его 
Европой в дар второму из сыновей короля Греции’ (Amin).

В 7-м примере Фиксируется случай выражения сказуемого порядко
вым числительным с зависящим от него существительным в родительном 
падеже. Аналогичный случай представлен и в 8-м примере:

с (
U lj aJLwjJ! si-J C^LJ) Ij  I J lSD Л
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//aza t .a s i^ u  k u t u b l  ilajka nfridulm li-zikri-r-risalati ila inbira- 
zOri-l-firanzati wa ana aktubiihn-l-janma ^ala matni-s-saffnati fl-l-bac- 
ri-l-fasili bajna-r-Rfimi wa Ifrlqijata fЭто д е в я т о е  [из] мо их  пис е м 
к тебе, уделяю я его [ =  которое я уделяю] рассказу о посольстве к импе
ратору Франков, и пишу я его сегодня на палубе корабля на море, отде
ляющем Византию от Африки’ (al-Mudawwar).

1 Вульгаризм: должно бы быть «xamsuna».



Довольно распространен при описаниях способ выражения сказуемого 
посредством прилагательного с управляемым существительным:

LuT I j I ^|a>> 4-c LaJ | y# ) ̂  Ls
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Fa-izil йг/гдо t a w l l u - l - q a m a t i  x a f l f u - l - ^ a d a l i  k a b l r u - l -  
£ a j n a j n i c a s a n u -1 - in a 1 a m i c i ka-sa’iri-d-danqalawijjlna abna’i 
watanihi "И вот он —  в ы с о к и й  р о с т о м,  с л е г к и м и  м у с к у л а м и  
[ =  с п о д в и ж н ы м и  р а з в и т ы м и  м у с к у л а м и ] ,  б о л ь ш е г л а з ы й  
[ = с  б о л ь ши м и  г л а з а м и ] ,  п р и я т н ы й  в о т н о ш е н и и  ч е р т  
л и ц а ,  подобно прочим данакпльцам, его землякам’ (Zajdan).

Следует затем указать на наличие как в классическом, так и в совре
менном арабском литературном языке составного сказуемого. Это ска
зуемое бывает, главным образом, двух типов. Первый тип представляет 
собой различные Формы глаголов: k;ma "быть’ (кем, чем); adama "продол
жать быть’; zala "переставать быть’; sara "стать’, "сделаться’; asbaca 
и amsa "стать’, "оказаться’; lajsa "не быть’, "не являться’ (собственно —  
"не есть’, "не является таким-то’) и других им подобных глаголов в соче
тании с зависящим от них именем, стоящим в винительном падеже без 
предлога (из них только глагол lajsa может управлять также именем 
в родительном падеже с предлогом Ы).

Второй тип составного сказуемого состоит из тех же глаголов 
(за исключением lajsa) и некоторых иных вроде аха/а —  в значении «на
чать», «приняться», взятых в совершенном времени в соединении с другими 
глаголами, характеризующими Само действие и находящимися в несовер
шенном времени.

Примеры составного сказуемого первого типа:
£ -5  С

Inna man k a n a  s ad  I q a n  li-l-zaml^i l«i jumkinu an j a k u n n  
s a d i q a n  li-acadin "Поистине кто был | " = я в л я е т с я ]  д р у г о м  для 
•всех, невозможно, чтобы он бы л д р у г о м  для кого-либо’ («al-Hilal», 
mars 1939).

Составное же сказуемое второго типа можно видеть в таком предло
жении: £ ^ р £

Ijb )wXfjj P
Wa ax a z a t i - z - z a h r a t u  t a r f a ^ u  ra’saha rmvajdan \va qad

1) a d a ’ a -1-idtirabu j u f a r i q u li а "И с т а л  этот цветок медленно н о д-
Д. II. Семеиоп ^



н и м а т ь  свою голову, после того как волнение н а ч а л о  п о к и д а т ь  егог 
(Tajmiir, «al-Hilal», mars 1939).

Я ограничиваюсь здесь приведением этих двух примеров в виду 
того, что образцы составного сказуемого первого типа, состоящего из 
глагола и именного дополнения при нем, будут даны в главе о дополне
ниях (см. гл. II, стр. 33), а составное сказуемое второго типа будет 
воспроизведено в главе об употреблении времен и наклонений (см. гл. VI, 
стр. 82).

Что касается сказуемых с опущенной глагольной связкой, по терми
нологии грамматик русского языка, то я, как видно из предыдущего изло
жения (см. стр. 9), не причислял их к составным сказуемым, так каю 
в арабском языке связка эта значительно менее ощущается, нежели 
в русском.

Перейдем к вопросу о согласовании сказуемого с подлежащим при
менительно к глагольным и именным предложениям. Рассмотрим его сна
чала в отношении глагольных предложений, привлекая для этого примеры, 
воспроизводящие наиболее типичные случаи. Из последующих примеров 
мы увидим, что согласование сказуемого с подлежащим во многих случаях 
бывает неполным, т. е. только в роде, а не в числе, иногда же сказуемое, 
не согласуется ни в роде, ни в числе с подлежащим.

J а г а - Z-jwra’M annl ahmaltu sa’na-l-aba’i ^inda-l-kalami ^ala-t- 
tarbijati f Читатели видят ,  что я оставил в стороне роль отцов во время, 
речи [ =  когда говорил] о воспитании’ (Amin).

i -oj <u*u»JL ojLo L*

Sa- j aqi i l u  arbaby,-l-afkari ^indana inna misallimubl-anna-l-mada- 
iiijjata-l-auiTibijjata sacicatun casanatun nafi^atun bi-n-nisbati li-l-^u- 
lfimi-llatl tawassalat ila zanuiha луа inma’iha wa-stixdamiha wa lakin- 
naba fasidatun radl’atim flarratun bi-n-nisbati li-1-axlaqi wa-l-adabi- 
llatl tulazimuba fl kulli makanin wasalat ilajlii 'Властители дум у нас 
с к а ж у  т: «Мы допускаем, что европейская цивилизация хороша, прекрасна 
и полезна в отношении наук, которые ей удалось объединить, развить



и использовать, однако она губительна, дурна и вредна в отношении обы
чаев и нравов, которые ее сопровождают всюду, куда она дошла»’ (Amin).

Анализ начальных предложений обоих примеров позволяет сделать 
вывод, что если сказуемое выражено глаголом и находится впереди подле
жащего, стоящего хотя и в" ломаном множественном числе, но представляю
щего собой лид мужского пола или обоего пола одновременно, это ска
зуемое-глагол обычно остается в мужском роде единственного числа 
(буквальный перевод —  «видит  читатели . . . »  и « с к а ж е т  властители 
дум у нас . . .»).

Из помещаемого ниже примера явствует, что если подлежащее ука
занного характера выявлено и за ним следует новое сказуемое-глагол, 
от него зависящее, то это повторное сказуемое согласуется уже с подле
жащим в числе, так как подлежащим в дальнейшем как бы считается 
местоимение 3-го лица множественного числа -hum.

Lo !у ч »LzJdJJ Ĵla) г**
О с

<iL .mii..  Lê  i  r1 I
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Min hazihi-l-ikti§afati ax  a z a -l-kuttabu vt&-l-fala$ifatu ma da^at 
ilajlii-l-Cazatu li-j u £ a 11 i m й-1-insana min ajna ata луа ilfi ajna jazhabu 
луа ma huwa mustaqbiluhu wa w a d a ^ t l  asasa-l-^ulumi-l-adabijjati 
wa-l-iztima ^ijjati луа-s-sijasijjati 'Из этих открытий писатели и философы 
в з я л и  то, в чем была необходимость, чтобы они н а у ч и л и  [ =  чтобы 
научить] человека, откуда он пришел, куда идет и каково его будущее, 
и пни п о л о ж и л и  основание моральным, социальным и политическим 
наукам [букв. —  из этих открытий в з я л  писатели и философы . . .  > 
чтобы н а у ч и л и  человека. . . ,  и п о л о ж и л и  основание . . . ] ’ (Amin).

Аналогичный этому случай мы видим и в следующем примере:

oj)^jj

Z a n n a -l-muslimuna anna tamattu^a-l-mar’ati bi-currijjatiha луа-sti-
yalnba bi-ma jahtammn bihi-r-rizalu wa-t.-tawassu^u fi tarbijatiha jaqdi
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ila ilimaliha fi-l-qijami bi-ma jazibu palajha ft-s-SuTim-l-^a’ilijjati fa- 
w a d a ^ f i  bajnaha wa bajna-l-f alami-l-xari2ijji ci2aban tamman ca tta  
la jusyilaha Saj’un ^an mu^aSarati zau2iha wa idarati manziliba wa 
tarbijati auladiha 'Мусульмане д у ма ют ,  что пользование женщины 
свободой, занятие ее тем, чем занимаются мужчины, и расширение воспи
тания ее поведет к небрежности в исполнении того, что лежит на ней из 
семейных дел, и у с т а н о в и л и  сплошную преграду между нею и внешним 
миром, чтобы ничто не отвлекало ее от общества мужа, управления домом 
и воспитания детей [букв. —  д у ма л  мусульмане . . .  и у с т а н ов и л и . . . ] ’ 
(Amin).

Если сказуемое-глагол находится впереди подлежащего, которое 
является лицом женского иола и стоит во множественном числе, то ска
зуемое ставится в большинстве случаев в женском роде единственного 
числа, что имеет место в 5-м примере:

«. . .  cLu-Jj L f  J °

Wa qala Russu « j a k u n u -r-rizalu ka-ma t u г I d n-n-nisa'u . . . » 
'И сказал Руссо [ =  Руссо говорит]: «Муэючины б ы в а ю т  т а к о в ы ,  как 
того х о т я т  женщины . . . »  [букв. —  б ы в а е т  мужчины . . .  х о ч е т  
женщины . . .]’ (Amin).

Сказуемое - глагол, стоящее впереди подлежащего, выраженного 
именем женского рода единственного числа, часто согласуется с подле
жащем в роде и числе, особенно когда это сказуемое употребляется в со
вершенном времени, например:

c I
i j  £ViiJj

Summa m a d a t  fatratun sayiratun liada’a ^ala agariha wa qala: —  
sa-azliabii yadan li-taudl^i ustazl-l-^allamati-s-sajxi Mabruk al-Xuzaml. 
Wa ba^da yadin sa-akunu fi-s-Suwajsi 'Затем п р о ш е л  небольшой про
межуток времени, иод влиянием чего он успокоился и сказал: «Я пойду 
завтра проститься с моим ученейшим профессором шейхом Мабруком 
ал-Хузами, и послезавтра я буду в Суэце» (Tajmilr).

В 7-м примере мы, в дополнение к только что сказанному, наблюдаем 
случай несогласования в роде стоящего впереди сказуемого-глагола с под
лежащим женского рода единственного числа (т. е. сказуемое остается 
в мужском роде, несмотря на женский род подлежащего):
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H a l  j u n a s i b u h a  tarbijatun ka-tarbijati-r-razuli au taxussu bi- 
tarbijatin uxra? Wa h a l  j u m k i n u  tarbijatuha ma^a-l-cizabi au la budda 
liha min ibtalihi? ' С о о т в е т с т в у е т  ли ей воспитание, подобное вос
питанию мужчины, или она специально нуждается в ином воспитании? 
Я в л я е т с я  ли в о з м о ж н ы м  [ =  в о з м о ж н о  ли] (в воспитание при 
покрывале или необходимо для этого уничтожить его?’ (Amin).

Нели сказуемое-глагол стоит впереди подлежащего, которое выра
жено именем в ломаном множественном числе, не представляющим собой 
лицо какого-либо пола, то сказуемое не согласуется с подлежащим в числе, 
а лишь в роде, причем имена в ломаном множественном числе считаются 
женского рода, что видно из следующих примеров:

J  Ь* ^©Lel vl-xijuU A

F a - n f a t a c a t  amami abwabun mina-l-^ilmi muta^addidatun wa- 
ttasa^a mazalu-l-idtirabi wa-l-yururi 'И о т к р ы л а с ь  [ =  о т к р ы л и с ь ]  
передо мной многочисленные двери знания и расширилось поле волнения 
и обольщения’ (ar-Rajcani).

Wa ta m u rru - l-a j[ ;< m tt tihva-l-ajjami ш -l-aShuru ^iqaba-1-ashuri 
wa Na£i£ bak la juyajjiru nizama cajatihi fa-jazhabu ^asra kulli jaumin 
ila maktabati-S-§ajx Sallam wa jucaddisuhu cadlgahu-l-ma^hoda wa 
jatlubu minliu an ja ’mura lahu bi-finzani qahwatin sadatin wa kfibati 
ma’in mugallazin 'И п р о х о д и т  [ =  проходят] дни за днями и месяцы 
за месяцами, а Наджи-бек не изменяет уклада своей жизни: он ходит под 
вечер ежедневно в книжную лавку шейха Салляма, ведет с ним известный 
разговор и просит у него, чтобы тот велел принести ему чашку черного 
коФе и стакан ледяной воды’ (Tajmur).

К указанному выше случаю примыкает и такой, когда стоящее впе
реди сказуемое-глагол имеет подлежащим числительное женского рода 
единственного числа с управляемым им существительным в ломаном мво-



жественном числе (и в этом случае сказуемое остается в женском роде 
единственного числа), например:

Wa m a r  r a t  arba^atu ajjamm ^ala haza-l-Cadi§i wa zahaba-§-Saj- 
xu-l-BastawIs! ila maktabati-£-Sajx Sallam ' П р о ш л о  четыре дня 
[букв. —  п р о шл а ]  после этого события, и отправился шейх ал-Бастауисы 
в книжную лавку шейха Салляма’ (Tajmfir).

Если находящееся впереди сказуемое-глагол имеет после себя под
лежащее в двойственном числе, обозначающее лиц мужского пола, то 
и сказуемое ставится в одинаковом роде и числе с подлежащим, что под
тверждается следующим примером:
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Fa- n d a h а й a -r-razulani wa s.a c a ma^an bi-sautin waCidin: —  
racilu sa^adatika!? . . . 'Тут оба этих человека о ц е п е н е л и  и з а к р и 
ча ли  вместе в один голос: «Отъезд твоего превосходительства!?. .»9 
(Tajmfir).

Однако, если подлежащим у впереди его стоящего сказуемого-гла
гола бывает имя в двойственном числе женского рода, обозначающее или 
не обозначающее лиц женского пола, то сказуемое в большинстве случаев 
согласуется с подлежащим только в роде, оставаясь само в единственном 
числе, что явствует из 12-го и 13-го примеров:

Zi i r  a t n a  -l-jauina-wra’a to n  lam tasbiq lana ma^rifatim bihima. 
' П о с е т и л и  н а с  [букв. —  п о с е т и л а ]  сегодня две женщины, с кото
рыми у нас не было ранее знакомства’ (£ubajd).

M a d a t  sanatani wa-n-nisa’u bi-cukmi-l-qanuni jasta^milna cuqiiqa- 
lumna-s-sijasijjata ' П р о шл о  [букв. —  п р о ш л а ]  два года, как жен
щины [штага Вайоминг] согласно закону осуществляют свои политические 
права’ (Amin).

Когда сказуемое-глагол предшествует подлежащему, являющемуся 
собирательным именем п употребляющемуся чаще всего с другими за-



висящими от него именами, сказуемое ставится в единственном числе муж
ского рода, но если за подлежащим следует другое сказуемое, тогда 
последнее ставится уже во множественном числе, например:

Wa j a m п г г u hagAu-t-talahati-l-azliarijjina wa j a s I с й n a bi-s-sa- 
lami ^ala-S-Sajxi Sallam fa-jasicu Na^i^- bak min daxili-l-maktabati 
jaruddu-s-salama ka-annahu lalm 'И п р о х о д я т  мимо [букв. —  пр о 
х о д и т  мимо]  некоторые из студентов азссаритов и в ы к р и к и в а ю т  
приветствие шейху Салляму, а Наджи'-бек откликается изнутри книжной 
лавки, отвечая на это приветствие, как будто оно [предназначалось] ему’ 
(Tajmfir).

J L  pH 9ЯУ* t j  i°

'Мусульманская религия появилась на Аравийском полуострове среди на
рода [ =  людей, которые] жи л и  в кочевом состоянии, т. е. в наиболее 
низком социальном состоянии [ =  находились на наиболее низкой ступени 
социального строя]’ (Amin).

В противоположность глагольным предложениям со сказуемым-гла
голом, предшествующим подлежащему, где, как нами было указано выше, 
согласование сказуемого с подлежащим бывает неполным, в глагольных 
предложениях со сказуемым, следующим за подлежащим, и в именных 
предложениях это согласование обычно осуществляется более полно. Обра
тимся к отдельным примерам:

У1 . jJhJ) L"U J jjie  v S U и

Ka-zalika k a n a t madarisuna migla ummahatina t a s q I n a -1-^ilma 
ft ka’si-t-tamwlbi. Ilia anna ft ka’si-l-madarisi calawatan z a d a t n a  
k ar i l  a n  li-ccbu^bu^b-l-ummahati 'Таким образом, школы наши, подобно 
нашим матерям, п о ил и  нас [букв. —  поила]  знанием из чаши иска
жения. Однако в чаше этих школ [содержалась] некоторая сладость,



[которая] у в е л и ч и л а  в нас  о т в р а щ е н и е  к «буке» матерей* 
(ar-Kajcani).

Оба интересующие нас предложения в данном примере являются гла
гольными, но в первом из них сказуемое составное, одна часть которого, 
а именно глагол kanat, стоит впереди подлежащего, другая же часть ска
зуемого, выраженная глаголом с местоименным суффиксом tasqlna, нахо
дится после него, в результате чего обе они согласуются только в роде 
с подлежащим, стоящим в ломаном множественном числе и поэтому счи
тающимся женского рода. Во втором же предложении сказуемым служит 
глагол с местоименным суффиксом zadatna, стоящий в женском роде един
ственного числа по согласованию с подразумеваемым подлежащим, место
имением 3-го лица женского рода —  hija, заменяющим предшествующее 
существительное calawatun, к которому сказуемое логически и относится.

с
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Wa qad sa г гас a t  .saxsijjatun mas'ulatun li-Hrkati Hafas bi-anna 
sijasata-l-Jabani-d-daxilijjata ta  1 f. a b u  bi-la rajbin d a u r a n a s a s i j j a n  
ii-l-cawadigi-1 -calijjati 'Одно ответственное ли/цо общества Гавас 
з а я в и л о  о том, что внутренняя политика Японии несомненно и р р а е т  
о с н о в н у ю  р о л ь  в нынешних событиях’ («al-Ahram», 4 VIII 193$).

Как и в 16-м примере, здесь обращают на себя внимание два пред
ложения: в одном из них сказуемое-глагол предшествует своему подлежа
щему, выраженному именем женского рода единственного числа, в дру
гом—  следует за ним, —  тем не менее в обоих случаях этого примера 
сказуемое согласовано со своим подлежащим в роде и числе. В приводимом 
ниже примере мы наблюдаем, напротив, два случая несогласования сказуе
мого с подлежащим как в роде, так и в числе в предложениях, где ска
зуемое-глагол стоит впереди подлежащего.

Ut* «JjL-JJ ^-j) J-в У S i j f  | л

Ka-zalika 1 a j fi z a d и fl Misra madarisu li-l-banati j a t a w a 11 a 
idarataha wa-t-ta^llma fiha misrijjatim 'Точно так же в Египте о т с у т 
с т в у ю т  [букв. —  не н а х о д и т с я ]  школы для девушек, в которых за - 
в е д ы в а л и  бы [букв. —  з а в е д у е т ]  управлением и обучением еъип- 
т-янки* (Amin).



Если сказуемое, именное или глагольное, следует за двумя подлежа
щими, то оно ставится в двойственном числе и согласуется в роде с под
лежащими, например:
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Fn-l-zizabti Tx&A-currijjatu w a s l l a t a n i  l i - s i j a n a t i - l - m a r -  
’ a t i  wa lakinna ma a^zama-l-farqa bajnahuma fi-n-nata’izi-llatl tata- 
rattabu ^alajha! 'И покрывало и свобода —  с р е д с т в а  [букв. —  д ва  
с р е д с т в а ]  для  о х р а н е н и я  ж е н щ и н ы ,  но как велика между ними 
разница в последствиях, которые проистекают по отношению к ней!’ 
(Amin).

Ĵ LuJ I

At-talibu wa-l-matlubu n i u t a w a z z i h a n i  'Ищущий и искомый 
о т п р а в л я ю т с я  [букв. —  о б а  о т п р а в л я ю щ и е с я ] ’ (Jakun).

Ljli[, LJ UaJ I N
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Wa qalat zarldatu-l-Ibuk anna 1ЩЩа wa Almanija t a t b a ^ a n i  
bi-htimamini-ttisa^a-l-calati ila caddin ^azlmin iiddan 'И говорит га
зета «Эпок», что Италия и Германия с беспокойством с л е д ят [букв. —  
обе с л е д я т ]  за развитием данного положения до крайнего предела’ 
(«al-Ahram», 4 V III 1938).

На ряду с указанными в предыдущих трех примерах случаями наблю
даются случаи несогласования в числе именного сказуемого со своим под
лежащим, несмотря на то, что последнее стоит впереди, вроде следующего:

^ cLl © J uu Jj^lJ <jl У1 ‘lIL  6 J i b  U*)Lr ‘JyA\£ с ^ Й )  w

Al-katibu ka-l-musawwiri, kilaJmma n a q i l u n .  wa kilahuma c a k i n ,  
ilia anna-l-awwala janqulu maSa^ira-n-nafsi ila-n-nafsi wa-g-ganl jan- 
qulu ma§ahida-l-cissi ila-l-*:issi 'Писатель как художник, оба они п е р е 
д а ю т  [букв. —  п е р е д а ю щ и й ]  и оба они р а с с к а з ы в а ю т  [букв.—  
р а с с к а з ы в а ю щ и й ] ,  однако первый передает ощущения души душе, 
а второй передает видимое внешним чувством внешнему чувству’ (al-Man- 
falutl).



Когда подлежащее выражается указательным местоимением, ohov 

как уже было упомянуто ранее (см. стр. 12), согласуется со своим ска- 
зуемым в роде п числе, например:

OLJU ^jl by 0j& Ff**

Hazihi hija-t - 1 а г b i tj a t u -Hat! nawaddu an takuna li-l-banati. 
"Это оно [ =  именно] в о с п и т а н и е ,  которое мы желаем, чтобы оно было 
для девушек [ =  которого мы желаем для девушек]’ (Amin).

Необходимо затем коснуться влияния на подлежащее ряда частиц, 
которые нередко предшествуют ему. Влияние это выражается в постановке 
в винительном падеже подлежащего и согласуемого его определения, если 
последнее имеется при нем. К частицам (по терминологии арабских грамма
тиков), обладающим указанным свойством, относятся: 1) inna ('подлинно’, 
'действительно’, 'истинно’), за которой нередко следует для усиления под
твердительная частица 1а, особенно при именном сказуемом; 2) anna ('что’) 
с производными от него li-anna ('потому что’, 'так как’) и ka-anna ('как 
будто’); Я) lakinna ('но’, 'однако’); 4) la^alla ('может быть’) и 5) lajta 
('о если бы!’), например:

{j*  1 * 5 L« I

AVa inna fl L u b n a n a  ^ilawatan ^ala ina taqaddama dafi^an taU- 
zijjan li-zala’i zuz’in min sukkanihi bajna fatratin wa fatratin 'Действи
тельно на Л и в а н е  сверх того, что предшествовало, естественный сти
мул для эмигрирования части жителей его время от времени’ (al-Bustanl).

<c»XaL Lfj| оъУы у  -In*» p

Fa-qultu li-rafiql «aesanta wa-llahi bi-hazihi-t-ta^zijati innaM 
l a - c i k m a t u n  m u n z a l a t u n »  'И я сказал своему товарищу: «Ты ока
зал, ей богу, благодеяние этим соболезнованием, поистине оно —  это 
н и с п о с л а н н а я  м у д р о с т ь » ’ (£addad).

^3 ^^***«1 ^ у  (j \ ,ji5

Fa-qad sacca ътъ-l-zizaba huwa ^ a d a t u n  la jaliqu-sti^maluha fi 
^asrina 'Справедливо, что покрывало оно о б ы ч а й  [ =  это обычай], при
менение его неприлично [ =  которого неприлично придерживаться] в наше 
время’ (Amin).
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Wa li-anna-l-makana w a s i ^ u n  wa-z-zuwwara q a l l l i l n a  baqlna 
ft amakinina f И так как это место п р о с т о р н о е  и посетители м а л о- 
ч и с л е н н ы,  мы остались на своих местах’ (£addad).

j ? J ^  y® Le jQ ,  о

Wa tekinna-d-darara-l-a^zaina li-l-cizabi fauqa zaml^i ma sabaqa 
liuwa a n n a b u  j a c u l u  b a j n a - l - m a r ’ a t i  w a - s t i k m a l i  t a r b i -  
j a t i h a  'Однако всличайшй вред от покрывала, выше всего того, что 
предшествовало [ =  превосходящий все то, что предшествовало, т. е. о чем 
упоминалось], он [ =  именно], ч то  оно [ п о к р ы в а л о ]  п р е п я т с т в у е т  
ж е н щ и н е  з а к о н ч и т ь  ее  в о с п и т а н и е ’ (Amin).
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Wa la^alla acsana auqatihi-Hat! jaqdllia huwa-^-wag^-llazI jasri- 
fuhu fi tilka-l-maktabati 'И  может быть лучшее время, которое он про
водит, оно в р е м я  [ =  э т о  в ре мя ] ,  которое он затрачивает в той книжной 
лавке’ (TajmOr).
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Laitam az idu -l-w ura jqa ti-lla tl xatattu ^alajba ^azilan xutbatl qabla 
ilqa’iha mubaSaratan 'О если бы я н а ш е л  листочки, на которых я поспешно 
начертал свою речь непосредственно перед ее произнесением!’ (Fauzl).

Возращаясь к именным и глагольным предложениям, следует в заклю
чение этой главы отметить, что существуют такие именные предложения, 
которые имеют только один главный член предложения —  подлежащее пли 
сказуемое, другим же главным членом, в первом случае —  сказуемым, а во 
втором —  подлежащим, служит для них следующее предложение, взятое 
целиком. На ряду с указанными именными предложениями существуют 
и глагольные, представляющие собой сказуемое, подлежащим которого 
является полностью одно из следующих за ним предложений. Приведем по 
одному примеру, характеризующему каждое из упомянутых предложений:

l̂*Jl j f c  JC У ojb dJ |
jFannu-t-taswiri wa-i'-rasmi l a h u  f a ’ i d a t u n  l a t a q i l l u  ^ a n  

f a ’ i d a t i -1 - £ i 1 mi  . . . 'Искусство рисования у нег о  п о л ь з а  [ к о т о 



р а я ]  не я в л я е т с я  ме н ь ше й ,  чем п о л ь з а  н а у к и  [т. е. искусство 
рисования не менее полезно, чем наука].. . ’, (Amin).

А 1 - m u h i m m u an ara-l-Mtaba ' В а ж н о ,  чтобы я видел эту книгуу 
(Tajmiir).

J  и ’ х a z u min aqwali-l-musafirlna-l-^a’idlna min Barsaluna anna 
zariqan kabtran Sabba f г-mustauda^in li-z-zaxa'iri fi dawazi Ба/гШнпа 
' З а и м с т в у е т с я  из слов путешественников, возвращающихся из Барсе
лоны, что вотик большой пооюар на складе военных припасов в окрест
ностях Барселоны’ («al-Ahram», 21 XI 1938).

В виду того, что указанные предложения входят в состав сложных 
и являются одним из объектов синтаксиса сложного предложения, они будут 
более подробно освещены далее в соответствующей главе.

Г л а в а  II. Второстепенные члены предложения. Дополнение прямое 
и косвенное. Роль предлогов.

При наличии в арабском языке трех падежей —  именительного, роди
тельного и винительного (причем последние два, в виду отсутствия других 
косвенных падежей, имеют более широкое применение, нежели в рус
ском)—  дополнения выражаются в нем при помощи имени в винительном 
падеже без предлога и родительном —  без предлога и с предлогом. Допол
нения обычно находятся нрн глаголе или при имени.

Прямым дополнением является имя, зависящее от переходного глагола 
или производной его Формы, стоящее в винительном падеже н обозначающее 
предмет, на который обращено действие (об особых случаях выражения 
прямого дополнения см. в конце главы, стр. 42 ), —  во всех остальных 
случаях дополнение бывает косвенным, например:

Qala-s-sucufij.ju Flllb Zubbas allazl laxxasna ^anhu ma taqaddama 
^an a^mali-l-laznati: «q ad  d a m n  a taqrirana haza ila-l-cukOmati gumma



ila-l-barlamani, wa-ndafana fl-l-barlamani wa cadartu zanazatahu». 
^Сказал журналист Филипп Гоббс, от которого мы извлекли то, что пред
шествовало, относительно действий этой комиссии: «Мы п р е д с т а в и л  и 
этот наш доклад правительству, затем парламенту, и он был похоронен 
в парламенте, и я присутствовал на его похоронах»’ (al-£addad, «al-Hilal», 
mars 1939).

J  a b 1 и у u mina-l-£umri- s-saminata wa-l-arba^ina. fOH д о с т и г а е т  
от возраста сорока восьми [ =  сорока восьми лет]’ (Tajmur).

В 1-м примере прямое дополнение выражено существительным, зави
сящим от переходного глагола, во 2-м —  числительным, зависящим от 
такого же глагола п стоящим в винительном падеже без предлога, хотя 
в русском переводе это числительное стоит в родительном падеже, 
соответствующем в данном случае винительному.

£
% L i СЛ ^  ^  {j* {j*J ^

Wa minhum [mina-l-^arabi] man la jurdlhim ilia an j a k й n a-l-wa- 
tanu S a m i l a n  lculla hiladin jantiqu ahluhil bi-luyatihi "И среди них [среди 
арабов] тот [ =  имеются те], которых не удовлетворяет иначе как, чтобы 
это отечество [ =  понятие отечества] б ыл о  о х в а т ы в а ю щ и м  все [ш] 
стран [== все страны], жители которых говорят на его [ =  их] языке’ 
(fall, «al-Hilal», abrll 1939).

Приведенный случай характерен тем, что прямое дополнение зависит 
здесь не от глагола, а от причастия, образующего с глаголом капа составное 
сказуемое, а само прямое дополнение выражено местоимением kullu в вини
тельном падеже с управляемым им существительным в родительном множе
ственного числа.

£

Iza taqarrara haza fa-salbu-l-mar’ati currijjataha huwa akbaru muxa- 
lafatin li-qawanlni mmiuwwiha-l-^aqlijji wa-l-adabijji "Если это уста
новлено, то отнятие у женщины сс свободы —  величайшее неповиновение 
законам умственного и нравственного ее [женщины] развития (Amin).



4jj*  LoLuJ Jj** ОI ^ LoU^*iL_j О
L *̂̂ $JjAc dJ îu J.*j J^ejJ)^

Wa bi-l-zumlati fa-innana la nahabu an naqula bi-\vuziibi manci 
nisa’inn ce^^ahunna fl cum jjati-l-fikri wa-l-^amali ba^da taqwijati 
£uqfilihinna bi-t-tarbijati 'Словом, мы действительно не боимся сказать 
о необходимости предоставления [ =  предоставить] нашим женщинам их 
прав [ =  их права] свободы мысли и действия после укрепления их умов 
воспитанием’ (AmTn).

j^LiaJ I о [̂ Д1 (J-j dJL*u  ̂ I» I dJLi**>c 1л1л**а1 I ^  L> Ip 4

0 Jj i \  jLlaĵ l) L$J) UiaJLlJ ĵjJ) JjLui) p̂) Up

Hatani-l-Lbas’alatani mas’alatu ta^addudi-z-zauzati wa mas’alatu 
taxwlli-l-mar’ati Саода-t-talaqi huma min /ihammi-l-masa’ili-llatl-stalfatna 
ilajha-l-anzara fl kitabi tacrlri-l-m ar’ati 'Оба эти вопроса —  вопрос 
о многоженстве и вопрос о предоставлении жене права развода —  относятся 
к важнейшим вопросам, на которые мы обратили внимание в книге «Освобо
ждение женщины»’ (Amin).

UZjLlj j Uaĵ a oU^I j_ J  Uao 2>%il OiĴ ® ^  Uils V

*JL-*aJ )  cU) {j*  UjLaX ^

Fa-innana fi hazilii-l-biladi nutalibn bi-manci-l-mar’ati currijjatahH- 
l-zismijjata wa inalatiha zuqf(qah&-$-sar£ijjata wa tahzibahli wa tamklniha 
min ada’i waza’ifiha fl-l-bajti 'Действительно мы в этой стране 
требуем предоставления женщине ее физической свободы и получения 
ею законных ее прав, ее воспитания и предоставления ей возможности 
выполнения ее домашних обязанностей’ (Amin).

pI^a]) >̂.J I oJ* u * ^LLll J c  a)jU ^  л

d*eU**^U d.AAo.LJ) plaJ) J^4ol Loj) Jo o UDu d^bXllU

; L ^ f l  d: ^lell Ud U^ 0 ^ )

Lp^^l 4-o_yJo

Wa la tatacassalu-l-mar’atu ^ala-l-matlubi min lmzihi-t-tarbijati-1-^aq- 
lijjati bi-ta^allumiha-l-^Va’ato vf&-l-kitabata wb-l-ltiyati-l-azmbijjata bal



tactazu ajdan li-ta^allumi usuli-l-^ulrimi-t-tabl^ijjati wa-l-iztima^ijjati 
wa-t-ta’rlxijjati li-kaj t a  ^ г i f &-l-qawanbm-s-siccijjata-\\9it\ tarza^u ilajha 
carakatu-l-ka’inati л\а acwalii-l-insani ka-ma mnaha tactazu li-ta^allumi 
mabadi’i qanuni-s-siccati wa waza’ifi-l-a^da’i catta jumkinaha an taqOm& 
bi-tarbijati auladiha 'И ее приобретет женщина этого необходимого ум
ственного воспитания своим изучением [ =  изучая только] чтения, письма 
и иностранных языков, но она нуждается также в изучении основ есте
ственных, социальных и исторических наук, чтобы она з н а л  а [ =  знать] 
истинные законы, на которых основано движение мира и состояние чело
века, равно как она действительно нуждается в изучении принципов законов 
гигиены и Функций органов тела, чтобы [это] дало ей возможность заняться 
воспитанием своих детей (Amin).

Случаи, иллюстрируемые примерами 4-м, 5-м, 6-м, и 7-м, имеют то 
общее, что прямое дополнение в них зависит не от глагола, а от имени 
действия, масдара, от которого оно отделено косвенным дополнением, что 
часто наблюдается при переходных глаголах пли масдарах, образованных 
от последних.

В 8-м примере на ряду с прямыми дополнениями того же типа прямым 
дополнением служит также существительное с определяющим его прилага
тельным, зависящее от сказуемого, выраженного переходным глаголом 
para fa.

Своеобразным является случай выделения зависящего от масдара 
с местоименным суффиксом прямого дополнения в виде второго суффикса

с частицей U  (ijja), во избежание сопровождения масдара двумя место

именными суффиксами, из которых первый представляет собой притяжа
тельное местоимение, а второй личное в винительном падеже, например:

j j j  Vl ^ L )  ^ j UcL ^  ^  ^

Wa la sakka fl annakum saufa taytabitilna bi-i^fa’T ijjakum mina-t- 
tacaddusi ilia bi-adna qadari ,pan tilka-S-Su’fini-l-qa’imati-llatl tasyalu 
mina-s-siicufi-l-jaumijjati zalika-l-cajjiza-l-kablra 'И нет сомнения в том, 
что вы будете довольны моим освобождением вас [ =  что я освобождаю 
вас\ от разговора, разве только самого незначительного, об этих наличных 
делах, которые занимают в ежедневной прессе такое большое место 
(«al-Ahram», 24 III 1939).



У вдвойне переходных глаголов оба дополнения в винительном падеже 
могут быть прямыми, причем второе из них иногда превращается в целое 
дополнительное придаточное предложение, например:

£% J  L ^ i  3 ,Lj  J * J )  ^

Wa hija [al-cajatu-l-millijjatuj-l-m adrasatu-t-tabl^ijatu-llatl t.uriAi 

lcajfa jatozammalu-l-mata,£iba wa-r-razaja, wa hi ja-l-ashalu t a n a w u l a n  
wa-l-aksaru s u j f i p a n  wa t i l  a b a n  'И она [социальная жизнь] —  при
родная школа, которая заставляет видеть его [ =  показывает ему], как он 
переносит [ = к а к  переносить] тягости и несчастья, она наиболее легкая 
по в о с п р и я т и ю  [ =  в нее наиболее легко поступить], наиболее обиль
ная по р а с п р о с т р а н е н и ю  и с п р о с у  | =  она самая распростра
ненная и посещаемая]’ (Amin).

Кроме указанного прямого дополнения, в этом примере имеются еще 
три дополнения в винительном падеже без предлога, зависящих от прилага
тельных в превосходной степени и являющихся косвенными, но на подоб
ного рода дополнениях мы остановимся подробно несколько ниже.

Глаголы типа йа*а1а ('делать кого, что —  кем, чем’), га’а ('считать 
кого, что —  кем, чем’) и т. п. нередко управляют двумя именами в вини
тельном падеже без предлога, из которых одно бывает прямым дополнением, 
а другое косвенным, например:

1с^лц*.о ^ j L ^ I  jJjct* I Jl II

'L a fa’idata inina-t-tarbijati-llatl taz^alu-1 -insdna m u s t a u d a ^ a n  
li-afkari yajrihi’ 'Нет пользы в воспитании, которое делает человека 
с к л а д о ч н ы м  ме с т о м  мыслей других [ =  чужих мыслей]’ (Amin).

Oili) J j* JLj  Jlie CiJ* 11,

^eL-o

Wa lamma cadasa maqtalu-l-arsldfiqi Slrnzlfu ra’a rizalu-l-zajsi- 
1-almanijji haza-1-c.adisa f n r s a t a n  li-ntifa^iliim fa-camahl cukHmatahum 
^ala-stifzSzi yatrasati-n-Nainsa (Jidda Sarbija li-kaj la jabqa manasun min 
M mbi-l-carbi 'И когда произошло убийство эрцгерцога в Сараево, мужи 
| =  вожди| германского войска сочли это событие у д о б н ы м  с л у ч а е м



для использования ими и понудили свое правительство к возбуждению 
негодования Австрии против Сербии, чтобы не осталось избежания от 
вспыхивания войны [ =  чтобы война неизбежно вспыхнула]’ (al-£addad; 
«al-Hilal», mars 1939).

‘ (LyCj+3l\ j j \ s  O/jJjJ) J ]  d.*glj If**

о Ц | ^  \jjy°  3jAJ 1^9
£

. <Uj) ^

Fa-saqatnI-l-milmatu ila-d-da’irati-s-§arqijjati ft dari-l-kutubi-l-^umii- 
mijjati, fa-ztama^tu ftha bi-^adadin mina-l-mustaSriqlna-llazIna sawwaru 
\\-l-zajata r i c l a t a n  f l - l - a r d i  d a ’i m a t a n ,  wa sawwaru-Z-arda 
b a d i j a t a n  y a r l b a t ' a n  nabaya ftha M ucammadu-bnu-£abdi-llahi- 
1-quraSijju wa-M ni’u-l-qajsi-l-kindijju 'И привело меня это занятие в вос
точное отделение публичной библиотеки, и встретился я в нем с некото
рыми ориенталистами, которые изобразили т е эту жизнь п о с т о я н н ы м  
п у т е ш е с т в и е м  по з е м л е  [ =  как постоянное путешествие по земле] 
и изобразили эту землю у д и в и т е л ь н о й  п у с т ы н е й  [ =  в виде удиви
тельной пустыни], в которой появился Мухаммед ибн-Абдуллах корейшпт 
п Имруу-л-кайс киндит’ (ar-Rajcanl).

В последнем примере второе имя существительное в винительном 
падеже без предлога, зависящее от глагола sawwara, должно скорее рас
сматриваться как обстоятельственное слово, нежели косвенное дополнение, 
о чем будет птти речь в соответствующей главе (см. стр. 56).

Этим исчерпываются наиболее типичные случаи употребления прямых 
дополнений. Выше мы уже указывали ряд случаев, когда косвенное 
дополнение стоит в винительном падеже без предлога. К ним необходимо 
также отнести дополнения, зависящие от глаголов бытия и становления 
(быть, становиться, делаться, оказываться и т. д.), н образующие с такими 
глаголами составное сказуемое (см. стр. 17), например:

J^jJ) «<̂ Ь> vl-jk'lil Аз̂ Ц) J-Ju J^o IK

4 Ifric o j j*  U  oJ^e «LjL>»

J^jJ) J*aaj I,JS>
AjU jib ij

Fl-^tiqadl anna Misra taqbalu-l-xilafata iza k a n a t  «awwalan» 
m a ^ r i i d a t a n  ^alajha mina-d-duwali-l-islamijjati, wa k a n a t  «sanijan»

Д. B. CeuenoD °



m u f l d a t a n  lalia wa li-hazihi-d-duwali-l-islamijjati-llatl ta^riduha 
^alajha, wa lam  t a k u n  ma^a hiiza wa zaka m u ^ a t t i l a t a n  li-cusni- 
l-^alaqati bajna Misra wa man jattasilu biha mina-d-duwali-s-Sarqijjati 
wa-l-yarbijjati 'Мое убеждение, что Египет примет халпфство [ =  преем
ственность на право выдвижения халифа], если бы оно, во-первых, б ыл о  
п р е д л о ж е н н ы м  [ =  предложено] ему мусульманскими государствами и, 
во-вторых, б ыл о  бы п о л е з н ы м  [ =  полезно] ему и этим мусульман
ским государствам, которые предложили бы ему его, и не б ыл о  бы 
вместе с этим и тем н а р у ш а ю щ и м  хорошие отношения между Египтом 
и темп, кто связан с ним из восточных и западных государств’ (al-£aqqad).

Ы1 V ГI о>э Ю

Wa la farqa n a s l b a n k a n a  am s a d l q a n  am mina-l-ma^arifi 
'И нет разницы, был ли он р о д с т в е н н и к о м  или д р у г о м ,  или [кем- 
либо] из знакомых’ (£addad).

vSUb Jj*  Jj* i 4

Wa qad cammala haza-l-amru mlzanijjata-d-daulati ba^da-l-a^ba’i 
wa a s b a c a  zalika m a u d i ^  a-ntiqadi fИ это дело обременило бюджет 
государства некоторыми тяготами и о к а з а л о с ь  это , [ =  с д е л а л  ось  
это] ме с т о м [для] критики’ («al-Abram», 1 0 IV 1939);

iJLd) Xj ИРЧ iiswj jLtj iv

Fa-sura-l-filastlnijjQna sanata 1929 wa sanata 1936 wa la  j a z a -  
l Ona  m a d l n a  fl sauratihimi-g-salisati wa-l-marzuwwu an tuxtama bi- 
cusulihim ^ala talabatihim 'И восстали палестинцы в 1929 и 1936 году 
и не п е р е с т а ю т  б ы т ь  иду щи ми [ =  шествовать] в своем третьем 
восстании [ =  революционной борьбе], и можно надеяться, что оно окончится 
достижением ими своих стремлений [ =  что они добьются осуществления 
своих требований]’ («а1-Ш1й1», abrll 1939).

L j ^I *}Lc J aj’ < L sfjU ) 1 i U L J )  v illj {j *  L  vSiJj, |A

iXjLi LoJ ^L JI Ua Jjut? jqb 4 Ij L<k®

Wa zalika bi-ma wada^ahu min tilka-s-silsilati-r-riwa’ijja ti-t-ta’rlxij- 
iati-llatl t i i £ a d d u  £ a m a l a n  a d a b i j j a n  m u m t a z a n ,  fa-liuwa flha



j а 2£ а 1 u caqa’iqa-t-ta’rlxi a d a b a n  Sa’iq a n  'И это потому, что он 
[Ж . Зейдан] сочинил из той цепи [ =  ту серию] исторических романов, 
которая с ч и т а е т с я  з а м е ч а т е л ь н ы й !  л и т е р а т у р н ы м  делом,  
так как он д е л а е т  в ней истины истории у в л е к а т е л ь н о й  л и т е р а 
т у р о й ’ (al-MuqaddasI, «al-Hilab, abrll 1939).

Косвенное дополнение ставится в винительном падеже без предлога 
равным образом после отрицательной частицы 1а и отрицательного глагола 
lajsa, например:

£ £
^0 4*0 L* Lo (Jwe*LuU Ы | Я

Wa iza ^arada lana ta^blrun aznabijjun lam tasta^mili-l-^arabu ma 
jaqumu maqamahu fa-la  b a ’sa  mini-qtibasihi *И если появилось у нас 
иностранное выражение, не употребляли арабы то, что становится на место 
его [ =  замену (эквивалент) которого не употребляли арабы], то н ет  
б е д ы  в заимствовании его’ (al-MuqaddasI, «al-Hilal», abrll 1939).

^ l i  LTh c. «**J Ш K*

Ana l a s t u  t u r k i j j a n  fa-innl zi’tu Misra sabijjan wa munzu 
zalika-l-clni qad massaratnl Samsuha wa yajjarat min daml wa Za^alathu 
daman ^arabijjan ?Я не я в л я ю с ь  т у р к о м ,  так как я прибыл в Египет 
мальчиком и с того времени сделало меня египтянином солнце его, изменило 
мою кровь и сделало ее арабской кровью’ (ar-Rafi.pl, «al-Hilal», abrll 
1939).

Однако отрицательный глагол lajsa (подробности об отрицательных 
оборотах см. далее, гл. VIII, стр. 103) может иметь при себе косвенное 
дополнение с предлогом bi, например:

J i l l  j £ \  j Q J  J lyo)II fi

4.+cljjil Ls/-0 Ы

Wa l a j s a t  Misru fl-l-waqti-l-cadiri b i - m u f t a q i r a t i n  ila. 
ru’iisi-l-amwali wa lakinna akgara-l-mali-l-mustagmari flha iza sarafna-n- 
nazara ^ani-g-garwati-z-zira^ijjati mamlukun li-l-azanibi гИ н е  я в л я е т с я  
Египет в настоящее время н у ж д а ю щ и м с я  в капиталах, однако боль
шая часть денег, используемых в нем, если бы мы удалили свой взор от
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земледельческого богатства, принадлежит иностранцам’ («al-Ahram», 
24 III 1939).

Одним из распространенных как в классическом арабском языке, так 
и в современном литературном, косвенных дополнений служит масдар 
в винительном падеже без предлога, зависящий от сказуемого, выражен
ного глаголом, образованный от данного глагола и стоящий в той же 
породе, что и самый глагол. Это дополнение вместе со своим определением 
должно скорее рассматриваться как обстоятельственное слово, именно 
обстоятельство образа действия, например:

^  «._ LI aaamjJ L  10 * L p . L o j j j u  o l J i J j  rr

Wa la-qad ta q a d d a m a t i- l -m a r ’atu-l-cadlsatu t a q a d d u m a n  
£ а г: I m a n Ы-n-nisbati li-ma kanat ^alajhi fl-l-zlli-l-madl 'И, действи
тельно. в ы с т у п и л а  в п е р е д  новая женщина з н а ч и т е л ь н ы м  
в ы с т у п л е н и е м  по отношению к тому, на чем она была в прошлом веке 
[ =  новая женщина значительно п р о д в и н у л а с ь  в п е р е д  по сравнению 
с тем состоянием, в котором она находилась в прошлом веке]’ («а1-Ш1аЬ, 
abrll 1939).

и}1 ojp j  C k c  LLa r r

ty-i

Wa n a z a  c a-l-Iskandaru nazi i  c a n  ^ a z l m a n  fl mubimmatihi 
liazihi bi-l-qijiisi ila-s-Sanji-l-Qarlbi bi-nau^in xassin 'И п р е у с п е л  
Александр [Македонский] з н а ч и т е л ь н ы м  п р е у с п е я н и е м  [ =  значи
тельно] в этом своем важном деле по сравнению с Ближним Востоком особым 
образом’ (£nsajn, «al-НШ Ь, abrll 1939).

(c^JLo) o /^^ l о ^  ibSlij pi*
^ > j l  dj

Wa lakinnahu-ktasaba fl-l-falrati-l-axirati laqaba «faliinin» min 
asdiqa’ihi wa tawabi^ihi, f a - r a d i j a  bilii k u l l a - r - r i d a  'Однако он при
обрел за последнее время прозвище «ученого» со стороны своих друзей 
и подчиненных и бы л д о в о л е н  этим в с е м д о в о л ь с т в о м  [ = весьма]’ 
(Tajmur).

В 24-м примере косвенное дополнение выражено определительным 
-местоимением kullun (существительным по мнению арабских грамматиков,



см. стр. 13), стоящим в винительном падеже и управляющим масдаром 
в родительном падеже, который образован от того же корня, что 
и сказуемое-глагол, и взят в той же породе.

Иногда косвенное дополнение описываемого типа зависит не от глагола, 
а от масдара, например:

dikk vSLk (jyc ^  \*o

j l  J^ aJJ O L j**» о L« ij l

Fa-lam jakun IT ^aunum ^ala zalika kullihi yajru Su^uri nafsl wa 
x u f u q i qalbl x a f q a t a-s-sururi wa-l-alami in marra M ma ciubbu au 
akrahu min casanSti-l-qauli au sajji’atihi [Mustafa-l-ManfalOtl] 'И не было 
у меня помощника во всем этом, кроме сознания моей д у ш и п т р е п е -  
т а н и я моего сердца т р е п е т о м  радости и боли, проходило ли мимо 
меня то, что я люблю пли не одобряю, из прелестей слова либо его 
мерзостей [МустаФа ал-МанФалутп]’ (Al-Muqaddasl, «al-Hilal», abrll 
1939).

Наконец, к косвенным дополнениям, выражаемым именами в вини
тельном падеже единственного числа без предлога, принадлежат случаи 
обособления или уточнения (tamjlz) предшествующего глагола, либо имени, 
находящегося в неопределенном состоянии и сопровождаемого количе
ственным или качественным показателем. К такого рода дополнениям отно
сятся и имена существительные, управляемые количественными числи
тельными от 11 до 99 включительно, причём в сложных числительных 
в смысле управления учитываются только десятки, входящие в их состав, 
(об управлении других числительных см. далее, стр. 38), например:

oj^  ^

Wa ja^taqidu-l-muhandisiina anna mintaqata-l-batruli bi-ziwari 
Karkuka t a b  1 u у u tis^ina k l l f i m a t r a n  t u 1 a n fi galasati kllumatratin 
^ a r d a n  {270 k l l u m a t r a n  m u r a b b a ^ a n )  wa la tustata^u ma^ri- 
fatu kammijjati-l-batrOli-l-macbiisati fi hazihi-l-mintaqati wa lakinnaha 
kablratun ziddan. 'И убеждены инженеры, что нефтяной район по 
соседству с Керкуком д о с т и г а е т  девяноста к и л о м е т р о в  дли
ной [ = в  длину] на три километра ш и р и н о й  [ = в  ширину]



{270 к в а д р а т н ы х  к и л о м е т р о в )  и невозможно узнать количество 
нефти, заключающейся в этом районе, однако оно очень велико’ («al-Hilal», 
jQniju 1933).

Wa ^ala zikri muqawamati dudati-l-qutni nazkuru anna wizarata-1- 
malijjata qad wafaqat ^ala fila ft alfaj faddanin mazru^atin ^ a d a s a n  
bi-ba^di ziliati Misra-l-£ulja, wa xusima-t-takallfu-l-murattabatu ^ala 
zalika mini-^timadi hazihi-l-muqawamati 'Вслед за упоминанием о борьбе 
с хлопковым червем мы упомянем, что министерство финансов согласилось 
на оздоровление двух тысяч фадданов, засеянных ч е ч е в и ц е й ,  в некото
рых районах Верхнего Египта, и расходы, предназначенные на то, 
отнесены за счет кредита на эту борьбу’ («al-Ahram», 25 III  1939).

О ^  LklLsr’j J j j  Ij bujJ , pa

Wa fi-§-sarqi aqallniu baridatun wa sukkanuha l a j s u  aq  а П а 
п е  i t a  t a n  ft-l-madanijjati min sukkanl-l-aqallmi-l-Carrati 'И  на востоке 
[имеются] холодные области, а жители ^  не я в л я ю т с я  м е н ь ш и м и  
у п а д к о м  цивилизации [ =  находятся не в меньшем упадке цивилизации], 
нежели жители жарких областей’ (Amin).

LLjl> рр y U  11, яя y?  j у  ря

Wa uqfilat btlrsatu NijO-Urlijans bi-si^ri 11.99 li-maju bi-su^udi 22 
b u n t a n  wa bi-si^ri 12.08 li-jQiijtl bi-su^udi 22 b u n t a n  'И  закрылась 
Нью-Орлеанская биржа на цене 11.99 для мая с повышением па 
22 п у н к т а  и на цене 12.08 для июля с повышением на 22 п у н к т а ’ 
(«al-Ahram)), 30 III 1934).

Что касается управления числительных, то оно бывает троякого 
рода: 1) числительные от 3 до 10 требуют после себя дополнения в роди
тельном надеже множественного числа, а само числительное ставится в роде 
противоположном роду исчисляемого предмета, причем род предмета 
устанавливается по единственному числу его (сотни же ставятся после

■0j \ i j



упомянутых числительных в родительном падеже единственного числа);: 
2) об управлении числительных от 11 до 99 говорилось выше; 3) числи
тельные, начиная со 100, требуют дополнения в родительном падеже един
ственного числа, например:

dJLeuuJ dkaj (̂ LiJJ js) L©1 p**
£jS ^j^s\ djj ^  j * ojjSxCj 4j  j j UJ) £ yjJ)

о Aaj [«j  ̂ 4j Lâ>-

Anima-l-far^u-l-awwalu (far^u Tarabulusi-§-Sami) fa-j a b 1 u у u 
tfiluhu min nuqtati-nfisalihi ^ani-l-far^i-g-sanl catta nihajatihi sitta- 
mi ’a t i  k l l u m a t r i n  wa ^asrata k l l U m a t r a t i n ,  aj annahu aqsaru 
min far^i £ajfa bi-mi’atin wa samanijatin wa salaslna k l l f i m a t r a n  Что 
касается первой ветви (ветви Триполи Сирийского), то длина ее от точки 
отделения ее от второй ветви до конца ее д о с т и г а е т  шести с от десяти 
к и л о м е т р о в  [букв, шестис т а к п л о м е т р а и  десяти к и л о м е т р о в ] ,  
то есть,что она короче ветви Хайфы на сто тридцать восемь к и л о м е т р о в  
[букв, к и л о м е т р]’ («al-Hilab, jimiju 1933).

Теперь необходимо рассмотреть косвенные дополнения, употребляю
щиеся в родительном падеже без предлога и с предлогом. Первые из них 
характеризуют собой так называемое сопряженное состояние (status 
constructs), когда одно имя объясняется другим, стоящим после него 
в родительном падеже с определенным членом, а иногда и без него. Часто 
встречаются случаи «двойного» status constructus’a, когда при одном 
имени мы имеем два последующих, его объясняющих, находящихся 
в родительном падеже без предлога. Эти дополнения передаются по-русски 
далеко не всегда именем в родительном падеже, но именами и во всех 
других косвенных падежах как в беспредложном их употреблении, так 
и с предлогом, например:

. . . V—>La^I d.ijLk'e . . • ̂ уааГ (JaL р* I

Al-ana Suylun kaslrun. . . mufaraqatu-1-a с b a b i . . .  zam^u-l-
I z a r a t i. Теперь многие дела [ =  много дела]. . .  разлука с д р у з ь я м и . . *  
сбор за с д а ч и  в н а й м ы  [ =  а р е н д н о й  п л а т ы ]’ (Tajmtlr).

^ U J  jLc^fl iijlj+s P*p

^  ^ L .  ^  e >  /
Fa-muzawalatu-l-a £ m a 1 i wa inuSahadatu-l-c a w a d i s i wa-xtibaru- 

1 - u mf i r i  wa m uxalatatu-n-nasi wa-l-ictikaku bihim wa-t-tazaribu kullu



hazihi-l-asja’i hija manabi^u li-l-^ilmi wa-1-adabi-s-sacicati Производство 
р а б о т ,  наблюдение с о б ыт и й ,  исследование дел,  встреча с людьмй,  
общение с ними, и опыт — все это является источником знания и здоровой 
нравственности’ (Amin).

U y i -  J *  ^ U )  U b  r r

Zalika hnwa saqa’u-1 - u m a m i, wa baza zawabu-s - s a ’ i 11 n a ^an 
asbabi s u q ii t i h a wa-n c i t a t i h а 'Это именно бедствие н а р о д о в ,  и это 
ответ с п р а ш и в а ю щ и м  о причинах у п а д к а  и о т с т а л о с т и  их’ 
(al-Manfaliitl).

СУ" ("г*

Nacnu tullabu г a q l q a t i n  'Мы искатели и с т и н ы ’ (Amin),

j j l  cLocVj ibjjAJ jy ^ s i  ^Luli) j &  (*b L , r o

ojljyll Liiuj iJ*lj cLec)ll

Wa ma dama jaziizu-n^iqadu-l-maz 1 i s i  bi-cudiiri n i s f i - l - a ^ d a ’i 
za’idi w a c i d i n fa-jakfl an jaqtari^a rub^u-1 - a t  d a ’ i za’idu w a c i d i n 
li-kaj tasquta-l-wizaratu 'И поскольку допускается правомочность парла
мента наличием [= п р п  наличии] п о л о в и н ы  ч ле но в ,  увеличивающейся 
одним [ =  плюс один], то достаточно, чтобы голосовала четверть [его] ч л е- 
еов,  увеличивающаяся одним [ =  плюс один], для того, чтобы пало мини
стерство’ («TaqwImu-1-Hilal», 1932).

dj j ^ ̂ tic d»J 1л«о ^   ̂ Ls f** 4

Fa-l-azsadu fl sijanatin wa aylabu-1 - q u 1 fi b i fl xijanatin 'Таким 
образом тела [находятся] в сохранности [ =  охраняются], а большая 
часть с е р д е ц  в измене [ =  изменяет]’ (Amin).

dA^JaJj pliLij J uamJJ v^Ltol ^ juJ I  l**V

^ j J I

Wa zawazu m u x ta lif l-s -s in n i id^afun li-n-nasli wa saqa’un li- 
z-zauzajni wa qalbun li-ni^ami-t-tabl^ati-d-daqlqi 41 брак различных по 
в о з р а с т у  —  ослабление для потомства, несчастие для обоих супругов 
и нарушение тонкого распорядка природы’ (£ifnI-Nasif).

В 37-м примере косвенное дополнение в родительном падеже без 
предлога с определенным членом (status constructs) заменяет собой такое же



дополнение в винительном падеже без предлога в неопределенном состоянии 
(tamjlz): можно было бы сказать, следовательно —  «wa zawa2u muxtalifma 
s in n a n .. .» (см. выше, стр. 37)

Что касается дополнений в родительном падеже с предлогом, то они 
также весьма употребительны и разнообразны, например:

ol̂ il J l  oUIiJ ^  Ь  jb ^  гл

Wa la budda buna mini-st i lfa ti-n -n a z a r i ila w u z u  b i-l-b tin a ’i 
b i - t a r b i j  a ti-z-zauqi ^inda-1-ш а г ’ a t  i wa t a n m i j  a ti-l-majli fl 
n a f s i h a  i l a - l - f u n u n i - l - z a n i l  l a t i  44 нет избежания здесь от 
о б р а щ е н и я  внимания на н е о б х о д и м о с т ь  озабочения [ = п  неизбежно 
здесь обратить внимание на необходимость озаботиться] в о с п и т а н и е м  
вкуса у ж е н щ и н  п р а з в и т и е м  стремления в ней  к и з я щ н ы м  
и с к у с с т в а м ’ (Amin).

еLuaJ 1 ĵfOJU iJLoAamJ C^LXJj ^Jasu Lebl̂

4ham.L*uJ1 f t9}** ^  ol^Lu-e

Wa inna-ma ja§ku ba^dhi-l-kuttabM-yarbijjlna min s й ’ i-sti^mali 
ba^di-n-nisa’i l i - c u r r i j j a t i h i n n a  wa min t a l a b i h i n n a  musawata- 
r-rl2ali ft c u q u q i h i m i - s - s i j a s i j j a t i  'Действительно, некая часть 
западных писателей жалуется па зло  употребления [ = н а  злоупотребле
ние] некоторыми женщинами относительно их с в о б о д ы  и на с т р е м л е 
ние их к равенству с мужчинами в их п о л и т и ч е с к и х  п р а в а х ’ 
(Amin).

Дополнения в родительном падеже с предлогом min ('из’, 'от’ —  'чем’, 
'нежели’) часто встречаются после прилагательных и наречий сравнительной 
степени, например:

f « U i ,  J b U I  (j* У? ^  У ^  ***
& I L  % J

Iz la jfizadu Saj’un aliammu wa la anfa^u min t a b z I b i nufusi-l- 
atfali wa i ^ d a d i h i m  li-an jakunu riZalan saliclna 'Итак, нет ничего 
более важного и полезного [ =  важнее и полезнее] от в о с п и т а н и я  
[ =  чем воспитание =  воспитания] душ детей и п о д г о т о в к и  их к тому, 
чтобы они были порядочными людьми’ (Amin).



JJy$l j+  uU*J) ^Jl jLc^) j ) l  dUi КI

Zalika li-anna-l-a^mala tad^Q ilii-l-^amali akgara mina-l-a q w a 1 i 
'Это потому, что действия призывают к делу более слов  [букв. —  более 
от с л о в]’ (Amin).

Дополнения в родительном падеже с предлогом, зависящие от имен, 
могут идентифицироваться но своему значению с определениями, а зави
сящие от глаголов или отглагольных образований —  с обстоятельственными 
словами, например:

jULIL ILf
Fa-dafa^a ilajja kitaban maktfiban ^ala raqqin m in a -l-b a b lr f is i  

b i - l - l i s a n i - l - q u b t i j j  i 'Он вручил мне письмо, написанное на листе па 
п а п и р у с а  [ =  папируса] на к о п т с к о м  я з ы к е  [ =  по-коптски]* 
(Zajdan).

dJtaJ! <L^J) dx»̂ LT jJLc ^:*11 JLi I*r

Qala Sibansar fl b az  a - l - m a ^ n a  pinda k a l a m  i h i  ^ala-t-tarbi- 
jati-l-^aqlijjati ' В э т о м с м ы с л е  высказался Спенсер при с в о е м  с л о в е  
[ =  в своих словах] относительно умственного воспитания’ (Amin).

Говоря о дополнении вообще, необходимо в заключение отметить, что- 
многие глаголы требуют после себя дополнения с предлогом, однако, по 
существу, исходя из контекста и смысла самого действия, выражаемого 
данным глаголом, следует рассматривать это дополнение, как прямое, тогда 
как другое дополнение при том же глаголе, стоящее в винительном падеже1 
без предлога, —  считать косвенным, например:

vSULil^ ^JaaJ) Lj LL^j «ill* dJ^U J i j l t j

<u£U, fUJ o,~ ^ 1  SL i\% j ^ L  j*J| ji«Jj
l ^ c , j  ( j k "  L f .  j y . ^ 1  U JLLo-

Jap tarifu zalalatu maliki Birltanija-l-^uzma wa Irlanda wa-l-mamaliki- 
l-birltanijjati xalfa-l-bicari wa qajsaru-l-Hindi bi-stiqlali zalalati maliki-1- 
Jamani cacjrati-l-imami wa m am lakatihi-stiq 1 a 1 an  k a m i l a n  m u t -  
l a q a n  fl zaml^i-l-umfiri mahma kana nau^uha 'Признается[ =  признает] 
его величество король Великобритании, Ирландии и британских стран за 
морями и император Индии в н е з а в и с и м о с т и  [ =  независимость] его 
величества короля Йемена, господина имама и его страны [считая], незаои-



симость полную, абсолютную [ = н е з а в и с п м о с т ь ю  п о лн о й , а б с о 
л ют н о  й] во всех делах, каков бы ни был их род’ («A lif-ba\ 19 IX 1934).

Такое явление мы наблюдаем в отношении целого ряда глаголов как 
в литературном классическом языке (атага Ы 'приказать что либо’; za’a Ы 
'прийти с чем-либо’ —> 'принести что-либо’ и т. д.), так и в современном 
литературном (в дополнение к указанному выше примеру bacaga fl 'по
рыться’, 'покопаться в чем-либо’ —* 'обсудить что-либо’ и т. п.).

Г л а в а  III. Определение. Согласованные я несогласованные определения 
и способы выражения их. Роль местоимений, определенного члена и числи
тельных. Приложения.

Определения в арабском литературном языке, по аналогии с принятым 
в русском языке делением, можно разбить на две группы: 1) согласованные 
и 2) несогласованные. Согласованные определения выражаются именами 
прилагательными, причастиями, местоимениями, выполняющими Функции 
прилагательных (главным образом указательными), и числительными, пре
имущественно порядковыми. Если существительное, имеющее при себе 
согласованное определение, находится в неопределенном состоянии, обо
значая какой-либо неизвестный предмет из данного рода предметов, то это 
определение употребляется в том же состоянии. В противоположность 
этому, согласованное определение принимает определенный член, если 
существительное, к которому оно относится, находится в определенном 
состоянии, обозначая известный предмет или отличая данный предмет от 
другого рода предметов. Таким образом, согласованное определение следует 
за определяемым им существительным (за исключением указательных место
имений, в подавляющем большинстве случаев предшествующих опреде
ляемому слову), и ставится в одинаковом с ним роде, числе, падеже и со
стоянии. Однако определение может оставаться в единственном числе 
женского рода, если определяемое слово стоит в множественном числе —  
ломаном или правильном и не обозначает собою людей.

Положения эти, касающиеся согласованных определений, подтвер
ждаются нижеследующими примерами:

aJJlSjJ jJ) il i

Anta-bnu sadtqin c a b l b i n  q a d l m i n  saraftu rabl^a-l-^amri bi- 
rafqatihi 'Ты сын [одного] л ю б и м о г о  с т а р и н н о г о  др у г а, в обществе 

его [ =  которого] я провел весну жизни’ (Zabran).



Fa-Stama^tu filiii bi-^adadin mina-l-musta§riqma-llazlna sawwarii 
П-1-cajata ritlatan fT-l-ar<Ji d a ’i m a t a n  'И я встретился в ней [ =  в нему 
в восточном отделении публичной библиотеки] с некоторыми из ориентали
стов, которые изобразили [ =  представили] мне жизнь [каким-то] п о с т о я н 
ным путешествием по земле’ (ar-RajCanl).

Intabatnl afkarun m u t a n a q i d a t u n  m u t a < J a r i b a t u n  'Меня 
постигли [некоторые] п р о т и в о п о л о ж н ы е  б о р ю щ и е с я  д р у г  
с д р у г о м  мысли [букв. —  постигла меня м ы с л и  п р о т и в о п о л о ж н а я  
б о р ю щ а я с я  д р у г  с д р у г о м ] ’ (£ubajd).

Ialbasu da ’imani-г-гасйя Jwtfa-1 - a s уу a d a wa-1 - m u l a w w a n a  wa-tf- 
/ a r b w ^ a - l - w a s i ^ a - l - q a s l r a fOHHOCHTnocTOflHH04epHbifi и ц в е т н о й  
сюртук и ш и р о к у ю  к о р о т к у ю  ф е с к у * (Tajmiir).

W a kanat zauzatu B a stu ri-S  - £ a h I ri muSarikatan lahu fl zaml^i 
m abazisih i-l - £ i 1 m i j j a t i 'Ж ена з н а м е н и т о  го Па с т ер а была уча
стницей во всех н а у ч н ы х  его исследованиях’ (Amin).

В приведенных выше примерах определения выражены прилагатель
ными и причастиями, в первых трех примерах находящимися в неопреде
ленном состоянии в соответствии с определяемыми ими существительными, 
а в двух последних —  в определенном. Во всех этих случаях мы наблюдаем 
полное согласование определения с определяемым словом, т. е. в роде, 
числе, падеже и состоянии, за исключением 3-го примера и второго случая 
5-го примера, где на основании уже указанного нами положения согласо
вание в числе не происходит: определяемое слово стоит в ломаном множе
ственном числе, тогда как определение —  в единственном числе женского 
рода.

^woJl T-laJ 1 щ * f L»b 1“̂



Wa ladajna wMj t e^wuxr a  ^ a z l m a t u - l - a h a m m i j j a t i  la ara 
manduCatan mina-l-kalami flha wa-l-bacgi fi-ma jata^allaqu bi-§a’niha 
*У нас имеется д р у г о й  о г р о м н ы й  [в смысле] в а л; н о е т  и [весьма 
важный] пункт, я не вижу возможности отказаться от речи о нем и иссле
дования того, что относится к его вопросу’ (Amin).

В 6-м примере определяемое существительное сопровождается двумя 
согласованными определениями, первое из них выражено местоимением, 
а второе —  прилагательным* с зависящим от него существительным в роди
тельном падеже.

сД u+*l f dJULfc dJ liL* V
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Fa-nasara-l-awwalu maqalatan z a 111 a t a n maudfi^uha-n-nisa’u fl-1- 
islami turzimat ft mazallati-l-Muqtataf ft ^a r f a^V/ a- s - s ad i r a j n i  ft §ahri 
junija wa julija sanata 1899 'И первый [Амир Али ал-Кади] напечатал 
в а ж н у ю  статью, тема ее —  женщины в исламе, [которая] была пере
ведена в журнале «ал-МуктатаФ» в двух номерах его, в ы ш е д ш и х  
в месяце июне в июле 1899 года’ (Amin).

7-й пример заключает в себе два существительных, при которых 
находятся определения, согласованные с ними в роде, числе, падеже и со
стоянии (первое определение, выраженное прилагательным, стоит в вини
тельном падеже единственного числа женского рода неопределенного со
стояния, а второе, выраженное причастием, —  в родительном падеже 
двойственного числа мужского рода определенного состояния).

d-Jj ^1 Le ^ obaJ) 5 A

Wa ft b a z a  - l-ltitabi mina-n-naqsima janbayl an uslra ilajhi ' И в э т о  й 
книге [имеется] из недостатка то, на что следует, чтобы я указал [ =  тот 
недостаток, на который я должен указать]’ (ar-Rajcnnl).

4 L> d-su*j| £AJ J Я

Kuntu fl BajrOta ft rabl^i t i  1 ka-s-sawa^-l-mamlu’ati bi-l-yara’ibi 
*Я был в Бейруте весной т о г о  года, наполненного диковинками’ (Zabran).

- Л  j  JjLuil I*

H a z i l i i - l-masaHln tadxulu ft babi-t-tarbijati wa-l-cizabi ' Эти 
попроси входят в главу о воспитании п покрывале’ (Amin).



<4eAelsXlj djLeLuJujj oj^LA] (JjLu-o &+*alf v£lL ŷJ ^*9 | |
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Fa-fi jaumin min t  i 1 к a - Z-ajyаш-1-muf^amati bi-anfasi nlsana-l-mus— 
kirati wa-btisamatihi-l-mucjijati zahabtu li-zijarati sadlqin jaskunu bajtan b a - 
^Idan ^an dazzati-l-iztima^i fI1 в [один] день из т е х  дней, наполненных 
опьяняющими дыханиями апреля и его оживляющими улыбками, я отправился 
для посещения [ =  посетить] [некоего] приятеля, [который] живет 
в [одном] доме, далеком от шума общества’ (Zabran).

В примерах с 8-го по 11-й мы наблюдаем определения, выраженные 
указательными местоимениями. Во всех приведенных случаях они пред
шествуют определяемому слову. Они согласуются полностью с определяе
мыми словами, исключая случаев, иллюстрируемых 10-м и 11-м примерами* 
где существительное стоит в ломаном множественном числе, а определяющее 
его указательное местоимение —  в единственном числе женского родаг 
согласно положению, которое упоминалось нами ранее.

J J I  J c  Uj *3 o** ^
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Wa hija-/-warra/w-l-fi 1 a ft Cajatl-llatl marartu biha ^ala-t-Tall-al- 
Kablr wa-l-Qassasin wa-l-Ma^sama wa NafiSa hazihi-l-mawaqi^i-llatl- 
ttuxizat xutfitanli-d-difa^i (bdda-l-zaj§i-l-inkilizijji fi sanati 1882 'И она 
[ =  это] п е р в ы й  раз в моей жизни, в который я проезжал мимо Телль- 
ель-Кебир, Кассасин, Махсаме, НеФише — тех мест, которые были избраны 
линиями для борьбы [ =  линиями борьбы] против английского войска 
в 1882 году ’(Amin).

4 cJ»LLd(,  j i )  JLM  £j * IP
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Капа batalan min abtali-l-ziddi wa-l-^amali wa-l-himmati wa-n- 
naSati, jaktubu acsana-l-mazallati, ju ’allifu-l-kutuba, wa junSi’u azmala-r- 
riwajati, wa junaqiSu wa juna^ilu, wa jabcasu wa janqubu, wa jastantiSu.



wa jastanbitu, wa juzlbu-s-sa’ila, wa jufidu-t-taliba fi an in  w a c i d i n . . .  
fa-kana-l-qidwata-l-casanata bajna farlqi-l-mustanlrlna mina-l-misrijjlna 
'Он [Джурджп Зейдан] был героем рвения, действия, замысла и энергии, 
[он] пишет наилучший журнал [ =  выпускает наилучший журнал], сочиняет 
книги, создает наиболее прекрасные романы, дискутирует, состязается, 
исследует, доискивается, делает выводы и заключения, отвечает спраши
вающему, приносит пользу ищущему в о д н о  (и т о ж е ]  время. . .  он был 
образцом среди отряда просвещенных из египтян’ («al-Hilal», ayust.us 1939).

12-й и 13-й примеры представляют собой случаи употребления в каче
стве согласованных определений числительных порядковых и количе
ственных, ставящихся тогда после определяемого ими существительного 
и согласующихся с ним так же, как прилагательные, о которых говорилось 
выше.

К группе несогласованных определений относятся прежде всего 
существительные, стоящие в родительном падеже без предлога непосред
ственно после определяемых ими существительных и образующие оборот 
status constructus по аналогии с такого же типа дополнениями (см. главу II, 
стр. 39), например:

с

Ahlu-\-m  a j j  i t i  jasma^una ta^azija min а/гш/гг-1- m u ^ a z z I n a  
*Члены семьи [букв. —  семья] у м е р ш е г о  выслушивают утешения из 

уст соболезнователей’ (£addad).

<Lcj\aa*> Aa L̂aJJ A«LJJj ^  V
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Kanat aslaku-t-t i 11 fu  n i fi-1-lajlati-l-baricati maqtO^atan bajna 
Misra wa Filastlna fa-lam ja tam akkanbw ros^-l-A  h г a m » ft-l-Qudsi mi in- 
mu wiifatina bi-anba’i-l-Cawadisi-llatl waqa^at amsi ka-^adatihi wa li-zalika- 
dtararna ila-l-iktifa’i bi-ma naqalathu ba^(Ju-§-sirkati-l-barqijjati ^anha. 
Ariba'u § i г k a t i Rautar 'Вчерашней ночью были перерезаны т е л е 
ф о н н ы е  провода [букв. —  провода т е л е ф о н а] между Египтом и Пале
стиной’ и корреспондент [газеты] « а л - А х р а м »  в Иерусалиме не мог 
доставить нам как обычно [букв. —  по своему обыкновению] известий



о событиях, которые произошли вчера, —  и потому мы принуждены 
удовлетвориться тем, - что передали от себя некоторые телеграфные 
общества. 'Известия о б щ е с т в а  Рейтер’ («al-Ahram», 4 V III 1938).

Во 2-м примере мы находим выражение несогласованного определения 
посредством оборота status constructus в трех случаях. В последнем из них 
встречается двойной status construstus, так как второе слово в нем, опре
деляющее первое, в свою очередь определено последующим словом, которое 
представляет собой, точнее говоря, несогласованное приложение, о чем: 
будет сказано далее.

Fa-saqatnl-1-mihnatu ila-d-da’irati-5-sarqijjati fl d a n - 1 - k u t u b i - l -  
£ u m u m i j  j a t i  'И привело меня [это] занятие в восточное отделение 
публичной библиотеки [букв. —  в восточное отделение в доме к н и г  о б щ е 
с т в е н н о  м]’ (ar-Kajcanl).

Из 3-го примера явствует, что если существительное сопровождается 
двумя определениями —  несогласованным типа status constructus и согла
сованным, то это несогласованное определение всегда предшествует согла
сованному.

Если несколько существительных имеют при себе одно и то же несо
гласованное определение, то оно обыкновенно ставится при первом из них, 
а для остальных, которые соединяются в подобных случаях wa, несогласо
ванным определением служит заменяющий это одинаковое слово местоимен
ный суффикс, например:

еЗ csb ^  цЗ j J J i b  г*

pic ^ ^ , 0̂  U*** U^b pic b*-^b (jl ^ .aAc)
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Wa iza kana zalika qad ta^azzara fl-l-madl Catta la-qad ra ’a-l-^arabu 
fl wasbatihimi-l-kubra-llatl a^qabat zuhQra-l-islami an ja ’xuzu min t ilmi 
f a r i  s a wa adribib a wa fannih a bi-naslbin, wa min £ ilmi-т - г й m i wa 
adabihb wa fannihn bi-naslbin, fa-z-zannu-l-jauma bi-annana nastatl£U an 
natazahala tara’ifa-l-£ilmi-l-cadlgi wa ma tu ’addl ilajhi ft £alami-l-iqtisadi 
wa-l“iztima£i Ian ja£duwa auhama-l-atfali 'И если было то затруднительным



в прошлом, так что арабы в своем великом движении, которое следовало 
за появлением ислама, сочли [необходимым] заимствовать [известную] долю 
науки, литературы и искусства персов [букв. —  сочли (необходимым) чтобы 
они взяли из науки п е р с о в  и литературы и х и искусства и х долю] 
и [известную] долю науки, литературы и искусства византийцев [букв. —  
и из науки в и з а н т и й ц е в  и литературы их и искусства их  долю], 
то предположение теперь [букв. —  сегодня] о том, что мы можем обойтись 
без знания диковинок новой науки и того, к чему она приводит в экономи
ческом и социальном мире, никак не переступает представлений детей* 
(Ilajkal, «al-Hilal», abrll 1939).

Как это было видно отчасти из 4-го примера, несогласованные опре
деления выражаются еще при помощи местоименных суффиксов, например-

с

Fa-lajsa mina-l-mustata^i ft zamanin a  haza an jansa-n-nasu majaduru 
caulahum min acda§i-l-cajati wa min t.ara’ifi-t-tafklri 'И  не возможно 
[букв. —  и не есть из возможного] в это наше время [букв. —  во время 
н ас  это], чтобы люди забывали то, что проходит вокруг них из новинок 
жизни и диковинок мысли* (Hajkal, «al-Hilal», abrll 1939).

Несогласованные определения могут также выражаться существи
тельными с предлогами, наиболее употребительными из которых являются 
предлоги min и И, например:

Oj+A'bj 4.Ĉ *S? 4

Jazma^u ft xizanatihi-l-manzilijjati mazmu^atan m in  h a z i h i - 1 -  
k u t u b i  bajna qajjimatin wa caqlratin 'Он объединяет в своей домашней 
кладовой собрание этих книг [букв. — собрание из э т и х  книг] ,  частью 
ценных, частью незначительных* (Tajmur).
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Nasarati-l-Ahramfi 28 VII 1938 maqalan  l i - l - a n i s a t i - B n a t i -  
8-  6а t i ’ i . Min risa la tin  l i - l - a n i s a t i - « B n a t i - l - b a r a r i j j i »  
muwazzahatin ila zaniIlatiha-«Bnati-s-£ati’i». £aula m aya li-1 - a n i s a t i -  
B n a t i - s - s a t i ’ i .  Wa jazharu anna m aqala- 1 - a n i s a t i  ^ani-^-tufQlati 
qad bazza nufusa-l-zinsi-l-latlfi fa-rafa^a sautahu bi-t-ta’jid i wa-l-icti2azi. 
Min r isa la ti-1- F a l l a c i  bi-l-Zami^ati-l-Misrijjati 'Напечатала [газета] 
«ал-Ахрам» 29 VII 1938 речь девицы Ибнат-аш-шати [букв.— речь  для 
д е вицы « До ч е р и  б е р е г а »  =  речь, принадлежащую девице «Дочь 
берега»]. Из письма девицы Ибнат-ал-барарп [букв. —  из письма  д ля  
д е в и ц ы «Д о ч е р и п о л е й» =  из письма, принадлежащего девице «Дочь- 
полей»], отправленного ее коллеге Ибнат-аш-шати. Вокруг речи  д е в и ц ы  
И б н а т - а ш - ш а т п .  Оказывается, что речь [этой] д е в и ц ы  о детстве пот
рясла души прекрасного пола и он поднял свой голос содействия и протеста. 
Из письма « Ф е л л а х а »  в Египетском университете’ «al-Ahram»r 
4 VIII 1938).

Сопоставляя приведенные в 7-м примере совершенно аналогичные 
ДРУГ Другу случаи употребления несогласованных определений, следует 
сделать вывод, что на ряду с выражением этих определений в одних слу
чаях посредством существительного с предлогом, в других случаях такого 
же характера несогласованные определения выражаются именем суще
ствительным без предлога, образующим вместе с определяемым словом- 
оборот status constructs.

^  A

y% Lui-oj  LoJ^ c jL + L

L u * ^ y *  ^iyb J -л? *jl

^  1̂ ^© ) Ojhj Jy*b
<L*oy& С>Ы>Л .НГЯ 4-L- j  pLu-л. ^ j J I

Lundun fi 3 ayustus-li-murasili-l-Abrimi-l-xyssi—  Wasala ila 
liuna-d-duktur Sulajman Zuldiman allazl-ntuxiba cadlgan ra 'isan  l i - l -  
h a j ’a t i - s - s a b j Q n i j j a t i - l - a m i r l k i j j a t i  wa huwa jarzu an ja c -  
mila-l-mistir Lujd Zurz allazl kana ra4san  l i - l - w i z a r a t i - l - i n 2 i l l -  
z i j  j a t i  waqta tauql^i tasrlci Balfiir ^ala zijarati Amirlka li-ftitaci-1- 
z an a c i-1-j ahudij j i-l-f i 1 as tl nijj i fi ma^radi Nijrijurka-l-^alamijji-llazl sa- 
juqamu fi sanati 1939. T iliyra fa tun  xusfisijjatun l i - l - A h r a m  'Лондон,



3 августа —  от собственного корреспондента [газеты] «ал-Ахрам» [букв. —  
для корреспондента «ал-Ахрама» собственного]. Прибыл сюда доктор 
Соломон Гольдман, который был недавно избран председателем сионистско- 
американского комитета [букв, председателем д ля  к о м и т е т а  сио 
н и с т с к о - а м е р и к а н с к о г о ] ,  и он надеется побудить мистера Ллойд- 
Джорджа, который был председателем английского кабинета министров 
[букв. — председателем для м и н и с т е р с т в а а н г л и й с к о г о ]  во время 
подписания декларации БальФура, —  к посещению Америки для открытия 
еврейско-палестинского павильона [букв. —  крыла] на всемирной выставке 
в Нью-Йорке, которая будет устроена в 1939 году. Специальные теле
граммы [газеты] «ал-Ахрам» [букв.— телеграммы специальные д ля  
а л - А х р а м а ] ’ («al-Ahram», 4 V III 1938).

Из трех однотипных случаев употребления существительного с пред
логом в качестве несогласованного определения, заключающихся в 8-м 
примере, наибольший интерес представляет последний елучай [86], где 
согласованное определение предшествует несогласованному. Этого, как уже 
указано в 3-м примере, не могло быть, если бы несогласованное опре
деление образовало с определяемым словом status constructus.

Подобно определениям приложения также делятся на согласованные 
и несогласованные и состоят из одного или нескольких слов. Рассмотрим 
сначала первые из них, которые могут быть иллюстрированы следующими 
примерами:

I j  dJJ) JUC LfrO Aaj 4-0 L ijyj I

Wa sawwaru-l-arda badijatan yarlbatan nabaya ftha Mu^ammadu 
bm £abdi-llalii-l-q u г a 6 i j j u 472i-Mru'u-l-qaisi-l - k i n d i j j u eИ они 
изобразили [эту] землю удивительной пустыней, в которой появился 
Мухаммед ибн Абдуллах к о р е й ш и т  и Имруу-л-кайс киндпт’ (аг- 
Rajcanl).

jJ) cl^Ui-1 .̂

Wa &ma,T2L-l-MutawalclcUu —  N a j r u n u - l - ^ a r a b i  —  bi fasli-n- 
nisa’i ^ani-r-rizali fi-l-wala’imi wa-l-Caflati-l-^umfimijjati fАл-Мута- 
еаккшь, а р а б с к и й  Н е р о н  [букв. —  Н е р о н  а р а б о в ] ,  приказал 
отделять женщин от мужчин на пирах и общественных торжествах’ (Amin).

4*



J jJ ^ I  ^Jj CUT jrUI) ^

Wa tanawaltu-l-qalama wa katabtu tawwan kitaban ila-Z-^am i 
Q u s t a n t l n a ' H  взял перо и немедленно написал письмо [этому] дорогому 
К о н с т а н т и н у  [— другу К о н с т а н т и н у ] ’ (ar-Rajeani).

<̂ »U| ла OJsJj I Â V A-*** ik_^S **

ĵ y j Â$ ĴjLO v j^ ir» AaaaL

^ysUsJj Aj^ clIJ 1 pUi»j £yjX*̂

Fa-fi sanati 1827 wada^a zalika-l-^ahilu-l-^azlmu bi-zarrati-t- 
tibbi-l-cadlgi cina azaba-qtiraca tablbihi-l-faransijji-l-kabzri «К i 1П t 
bak» li-insa’i maphadin tibbijjin jata^allamu flhi-l-misrijjuna funtina-t- 
tibbi li-taxrlzi atibba’a wa sajadilatin jaxdimilna-l-zujti§a-l-misrijjata-z- 
zafirata 41 в 1827 году тот великий монарх положил начало новой 
медицине, когда согласился с предложением своего главного французского 
врача К л о т - б е к а о  создании медицинского института, в котором египтяне 
обучались бы медицинским наукам для выпуска врачей и Фармацевтов, 
служащих в победоносных египетских войсках’ (Ibrahim, «al-Hilab, 
abrll 1939).

jL c  LfuJu ^jC. ^ . t cxkj l$j) j  J-oiJl J.«cuj| A.JJ a5^L1J

^ 1  <ukJjJj oLjLlf, b l l j U  c - i;  U ‘^ 1

Fa-ft Misra bada’a-t-taqaddumu-t-tibbijju-l-cadlgu ft ^ahdi «M uzam - 

mad £ali» r a ’ s i - d - d a u c a t i - l - ^ a l a w i j j a t i - l - i n u b a r a k a t i -  
llazl jarza^u ilajhi-l-fadlu kulla-l-fadli ft annaha nafadat ^an nafsiha 
yubara-l-maradi, ka-ma nafadat yubara-l-zahli wa-l-m unaza^ati-d-daxUij- 
jata wa-l-isti^bada-l-aznabijja 'И в Египте начался новый медицинский 
прогресс во время Музсаммеда Али, в е р ш и н ы  в ы с о к о г о  б л а г о 
с л о в е н н о г о  д е р е в а  [ =  родоначальника династии], которому при
надлежит всяческая заслуга в том, что оно отряхнуло от себя прах 
болезни, как отряхнуло прах невежества, внутренних споров и иностран
ного порабощения’ (Ibrahim. «al-Hilal», abrll 1939).

К несогласованным приложениям относятся те, которые ставятся 
после определяемого слова в родительном падеже без предлога, т. е. обра
зуют вместе с ним оборот status construetus. Онй большей частью пред*



ставляют собой названия рек, городов, книг, журналов, газет и т. п.г 
наирпмер:

4.cIaJ| ^ j  jLwol JL*J I

Wa ^ala bu^di amtarin qalllatin minhu jarkudu w a7irtt-l-Q a^ati 
ГИ на расстоянии нескольких метров от него бежит река К  а а [букв.—  
река К а ы ]’ (Majj).

£ £
<us У- L* J P

^U) iJl» Û 9 ^ iJU ) jj*

Wa awwalu ma jalzamu li-zalika tanzlmu maktabin daxilijjin ju ’kalu 
wa juSrabu fihi fl madmati B a j r u t a  min sinfi-l-makatibi-l-^alijati 
juda^u lahu qSnunun wa baruzramu durusin juwafiqu calata-l-biladi 
fH первое из того, что необходимо для этого, —  устройство в городе Б е й 
р у т е  [букв. —  в городе Б е й р у т а ]  школы-интерната, в которой кормят 
и ноят [букв. —  кормят п поят в ней], типа высших школ, для которого 
будет составлен [букв. —  будет составлен для него] устав н программа 
занятий, каковая соответствует [букв. —  соответствует] положению данной 
страны’ (£abdu).

• JJLmL) У dĴ Lj ill dJ ^ost9

^  (c au dJLkj )>̂  «dJLJ

Fa-jucdiru lahu-*s-Sajx Sallam mina-r-raffi-1-qarlbi salagata kutubin 
la tatayajjaru wa la tatabaddalu. Wa hija kitabu «A 1 fi l a j l a t i n »  wa 
«Riclatu lbn-Batiita» wa «£aza’ibu-l-Hindi» 'Тогда достает [букв.— и при
носит] ему шейх Саллям с ближней полки три книги, которые не изме
няются и не переменяются [букв. —  не изменяются и не переменяются], 
и это [букв. — и она =  и они]— книга « Т ы с я ч  а и о дна  ночь» [букв.—  
книга « Т ы с я ч и  ночей» =  книга « Т ы с я ч и  и одной  н о ч и »], «Путе
шествие Ибн-Батуты» и «Чудеса Индии»’ (Tajmur).

Несогласованные приложения в арабском языке, как видно из поме
щенных выше примеров, отличаются, следовательно, от таких же прило
жений в русском языке, которые остаются в именительном падеже вне 
зависимости от падежа определяемого ими слова, например: «Это было 
напечатано в газете „Правда"».



Гл а в а  IV. Обстоятельственные слова и способы их выражения.

В современном арабском литературном языке встречаются все обстоя
тельственные слова, применяемые в других языках, а именно: обстоятель
ства образа действия, места, времени, причины, цели и т. д. Рассмотрим 
их последовательно в упомянутом порядке с указанием способов их 
выражения.

ij : J  U, |

Fa-hallala sadlql wa qiila: naslru sawijjatan. 'Тогда мой друг воз
ликовал и сказал: «Мы поедем в м е с т е (ar-Rajcanl).

Wa qad bajjannaha [at-tarbijatu li-l-banati] izmalan li-anna-l-maqama 
la jasmacu bi-bajaniha tafsilan. 'Мы разъяснили это [воспитание девушек] 
вообгц,е, потому что место не позволяет разъяснить его подробно’ (Amin).

maudu^i . . .  'Я  прочел его ему слово за слово [ =  последовательно'] и мы 
продолжительно беседовали на [эту] тему. . . ’ (ar-Rajcanl).

Обстоятельства образа действия, приведенные в этих трех примерах* 
выражены наречиями, зависящими от глагола, кроме второго наречия 
во 2-м примере, которое зависит от существительного. Такое существи
тельное, являющееся именем действия (масдар), в данном случае равно
сильно по значению неопределенной Форме глагола.

J -^э. Jaj <u£IJj ft

Fa-jasmutu wa ja^tarlhi-l-^ijju ft-l-kalami wa lakinnahu ba^da 
zahdin zalndin jatakallamu mutala^siman wa huwa jaqu lu . . .  'Он молчит 
и его поражает неспособность к речи, однако после усиленного старания 
[он] произносит запинаясь [букв.— запинающимся =  будучи запинающимся] 
и он говорит. . . ’ (Tajmur)

Fa-jucamliqu-l-bak ft wazhi-§-§ajxi-l-B,astaw!si-n-nassaxi wa judam- 
dinm qcPilan. 'И таращит глаза бек в лицо шейха ал-Бастависы-пере-

^LhCUU ^  [oL ^JJ ) ] IpLaJ JLSj и

Fa-qara’tuhu lahu kalimatan halimatan wa tabacagna malijjan ft-1-



лисчпка и ворчит, говоря [букв. —  говорящим =  будучи говорящим]’ 
(Tajmur).

В 4-м и 5-м примерах обстоятельства образа действия выражены 
деепричастиями, которые в арабском языке совпадают с причастием 
в винительном падеже.

В главе о дополнениях (см. гл. И, стр. 36) уже отмечалось дополнение 
при глаголе, представляющее собой пмя действия (масдар) той же породы 
и того же корня, что и сам глагол. Это существительное, нередко сопро
вождаемое согласуемым с ним прилагательным или предшествуемое суще
ствительным, образованным от другого корня и составляющим вместе 
с первым оборот status constructus, фактически является обстоятельством 
образа действия, а не дополнением, например:

£  Р

^  OjjJ HsjSLc d3jc\ v Ч

cUi Lja.

ЛУа-1-тагсйпш Tanijus al-Murr kuntu a^rifuhu ma^rifatan xw i-  
zijjatan fa-lam azurhu fl bajtihi bi-cajatihi wa lakinna sadlql Butrus 
KarawanI zazabanl zazban li-na’xnza xatira ahli-l-faqldi qa’ilan ll anna-t- 
ta^zijata wazibatun ^ala kulli ^arifin 'Покойного Таниуса [ =  Антона] 
ал-Мурра я знал внешним знакомством [ = с  покойным Танпусом ал- 
Мурром я был знаком внешним образом (внешне)] и не посетил его в его 
доме при жизни его [ни разу], однако мой друг Бутрос [==Петр] Кара- 
вани потащил меня тасканием [ =  насильно], чтобы мы утешили семью 
покойника, сказав мне, что выражение соболезнования —  долг каждого 

знающего [ =  знакомого]’ ( addad).

Wa mimma juzibu-l-asafa anna-l-misrijjlna lam jafhamfi ila-l-ana 
hazihi-l-caqiqata tamama-l-fahmi 'И из того, что вызывает сожаление, 
[является], что египтяне не поняли до настоящего времени этой истины 
полнотой понимания { =  вполне]’ (Amin).

Обстоятельство образа действия, выраженное наречием, может зави
сеть как от глагола, так и прилагательного, причастия и существительного, 
па что отчасти уже указывалось на cip. 54, например:



-  c l .

_^1Л1 cLLVl jj»  lijjjli 'j*  b f  el*JJ ,_j
P

JJbu 1$jLo| <Л>).э Ic, .э̂ Ы) djJL ĵls

Wa jaStayiluna ft waza’ifi-l-maslacati-s-siccijjati-l-munsa’ati cadz- 
san li-xidmati-l-ummati гат^а'а ft anca’i-l-biladi, badalan m ina-l-murta- 
ziqati mina-l-atibba’i-l-azanibi-llazlna mahma ^ala ka^buhum ft fannihim 
fa-inna zahlahum bi-luyati-l-biladi wa ^adati abna’iha juqallilu kaglrau 
min fa’idatihim 'Они работают в должностях отдела здравоохранения, 
созданного недавно для служения народу всецело —  в районах страны, 
вместо находящихся на жалованья из [числа] врачей-иностранцев, пользу 
которых, как бы ни был высок талант их в искусстве их, намного умень
шает незнание ими языка страны и обычаев ее сыновей’ (Ibrahim, 
«al-Hilal», abrll 1939).

Помимо наречия и деепричастия обстоятельство образа действия 
может выражаться также и посредством имени существительного, например:

4-jJlO J v£L> 1

Ja’t! Nazi^ bak ila-l-maktabati wa jadxulu Ы-kulli hajbatin wa waqcb'in 
'Приходит Наджп'-бек в книжную лавку и входит со всем почтением 
и степенностью’ (Tajmfir).

Обстоятельства образа действия, обозначающие количественные 
отношения, находятся обычно при глаголах и при именах прилагательных^ 
например:

oJ^Lo vSIj I*

Fa-jatacarraku Nazi^ bak ^ala maq^adihi qalilan gumma jaqOlu 
'Наджи'-бек немного двигается на своей скамейке, затем говорит’ (Tajniur).

iijL o  J i i ,  ^У / и

. . .  I

Al-ana Suylun kaglrun. . .  mufaraqatu-l-acbabi. . .  zam^u-l-Izarati. 
Suylun kaslrun-kaslrim ziddan. . .  'Теперь многие дела [ =  много дела]. . .  
разлука с друзьями. . .  сбор за сдачи внаймы [ =  сбор арендной платы]- 
Многне дела —  очень многие. . . ’ (Tajmtir).

К обстоятельствам образа действия принадлежат и сравнения,, 
например:



, j  J « "  Ld Oy^y. IP
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^ jL cL  4x̂ 11} ((OyuaJj)) ils*® jljy e l ^1iI«au i l i l  iT* jjk j ) ^^LJl

aJUJl

Wa kana-l-asatizatu ju ’allifuna wa jutarzimOna wa jabcagtina ka- 
azsani ma jaf^alu zumala’uhum ft-l-biladi-l-aurubijjati wa капа min 
adillati nasatihim isdaru mazallat «al-Ja^siib» taficatin bi-a^malihimi-1- 
^amalijjati *И профессора сочиняли, переводили п исследовали как лучшее 
из того [ =  так же превосходно, как то], что делали их коллеги в европей
ских странах, и [одним] из признаков энергии их [является] выпуск 
журнала «ал-Я'суб», преисполненного их практическими работами’ (Ibrahim, 
«al-Hilal», abril 1939).

djjQ, OliuaJl ^ ir

№  m A I*^ cLfcb° ibJ+Z*'* c r№  ^L Jl S i j

Faris Karama Sajxun §arlfu-l-qalbi karlmu-s-sifati wa lakinnahu 
da^Ifu-l-iradati jaquduhu rija’u-n-nasi ka-l-a^ma wa ttlqifuhu matami^uhum 
ka-l-axrasi 'Фарис Карама —  старик благородный сердцем, обильный 
[хорошими] качествами, однако слабый волей, ведет его лицемерие людей 
как слепого и ставят корысти их как немого [ =  делают корысти их немым]’ 
(Zabran).

Обстоятельством места может служить как наречие, так и существи
тельное, например:

Ал LsujJ L (JjLhuo Ic âmuI ^JUp ^cueL* 1Ja/ |

Azal sa-umdl hunaka usbu^an bi-xustisi masa’ila muta^alliqatin bi-s- 
sijacati 'Да, я проведу там неделю ради вопросов, связанных с путеше
ствием’ (Tajmur).

сЗ oJJLaJJ O^JL" r

ir*

Ta’aggarati-s-sultatu-l-aslmatu sadlq! Kurd £all fa-dtarra an ja tru -  
kanl wacd! й-l-Furajkati wa jafirra hariban min Surijjata Преступна» 
власть напала на след моего друга Курд Али, и он принужден был оотавить 
меня одного в ал-Фурейке и бежать, убегая из Сирии’ (Ar-RajCanl).



• * * Obi J  C J JC  Г

Wa ka-annl nasltu nafsl annl mauzudun f i  hajkali-s-samti fa-qultu 
li-rafiq l. . .  'Я  как бы забылся, что нахожусь в храме молчания, и сказал

своему приятелю. . .  (£addad).

Обстоятельством времени может быть наречие и существительное 
с предлогом и без него, часто сопровождаемое зависящими от него словами, 
что мы наблюдаем и в отношении прочих обстоятельств, например:

АааФ Аа*о  ̂ 1.У1 lJ 1

Wa сma'izin tanalu-l-ummatu cajatan radijjatan hanijjatan 'И  тогда 
народ достигнет довольной и счастливой жизни9 (al-Kawakibl).

1*a»Lo jiy*? о / ^  aaIXI ^Jl U»b[ V

Wajataraddadurftt’mawba^rfa^wfcW hulli jaumin ila maktabatin caql- 
ratin bi-ziwari-l-Azhari sacibuha azharijjun fa§ila fi dirasatihi ГИ навещает 
постоянно после полудня каждого дня [ =  ежедневно] незначительную 
книжную лавку по соседству с ал-Азхаром, владельцем которой является 
азхарит, потерпевший неудачу [букв. —  потерпел неудачу] в своем учении’ 
(Tajmur).

1L.JJ £uiJJ ^3 ^

W a jadxulu-l-m aktabata fi &a<prfi-Z-aCyani-5-§ajxu-l-BastawIsI-n- 
nassaxu fH заходит в [эту] книжную лавку по временам [букв. —  в не
которые из времен] шейх ал-Бастависы-переппсчик’ (Tajmur).

j j  | о I uaaamw L ^  Б dilXj fC

Jukallifuhu Nazi^ bak min waqtin li-axara bi-stinsaxi kutubi-r- 
riclati min dari-l-kutubi wa min ba^di-l-xizanati-l-xusOsijjati возлагает 
на него Наджи'-бек от времени до времени [букв. —  от времени до 
другого] списывание книг путешествий из публичной библиотеки [букв.—  
дома книг] и некоторых частных хранилищ’ (Tajmur).



W a f l  £dSri sanawatin balaya £adadn-l-mutaxamzlna 420 tablban 
zazu bi-zadaratini-l-im ticanati-llatl kanat tu^qadu ^alanijjatan f l  zalika-z- 
aamani 'И  в десять лет число окончивших достигло 420 врачей, прошед
ших с достоинством испытания, которые устраивались публично в то время, 
(Ibrahim; «al-Hilal», abrll 1939).

OyjjjJ dJLLai) 0J& 4

Wa ba^da asarati ajjamin min liazihi-l-miiqabalati nasarati-1- 
2ara’idu-l-jaumijjatu fl sucufi-l-cawadigi-l-macallijjati ma ja ’tl 'И  через 
десять дней после этой встречи ежедневные газеты напечатали на стра
ницах местных происшествий следующее’ (Tajmur).

Fa-za^alahu-l-atibba’u-l-misrijjuna-l-cadirQna awwala ra ’Isin li- 
zam^ijjatihimi-t-tubbijjati-l-misrijjati-llatl unsi’at min £Urim  £aman 
']/[ сделали его существующие ныне египетскпе врачи первым председа
телем своего египетского медицинского общества, которое было создано 
двадидть лет назад [букв.— со {времени) двадидтгь лет] ’ (Ibrahim’ 
«al-Hilal», abrll 1939).

Wa qad £aSa Mucammad £ali sanawatin tawilatan ta£ahhada fi

yuduniha ma£hadahu catta  nama wa ra ’a gimara yarsihi jani£atan basi- 
qatan 'Мухаммед Али жил долгие годы, в течение которых он заботился 
о своем институте [медицинском институте], пока тот не вырос и он не 
увидел плоды своего насаждения громадными и спелыми’ (Ibrahim, «а1- 

* H ilab, abrll 1939).

J l l u J i
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AaJ J I  pJLJJ !>b ^ J )  pkJ ^ 9  J l  1А1Ч Jii*
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Wa капа insa’u zalika-l-ma^hadi fi ziwari-l-mustaSfa-l-^askarijji 
bi-Abl-Za^bal, gumma nuqila ^ama 1829 ila Qasr-al-£ajnl cajgu jaqfumi- 
1 -jauma zuxran gamlnan li-taqaddumi-l-^uliimi-t-tubbijjati fi hazihi-1- 
biladi 'Создание того института произошло [ =  тот институт был основан] 
по соседству с военным госпиталем в Абу-За'бал, затем он был переведен 
в 1829 году в Каср-ал-'Айни, где является сегодня [ =  в данное время] 
денным резервом для развития медицинских знаний в этой стране’ (Ibrahim, 
«al-Hilab, abrll 1939).

Далее мы приводим ряд случаев, характеризующих употребление 
обстоятельства причины, которое также выражается наречием, существи
тельным без предлога и с предлогом, стоящими отдельно пли вместе 
с зависящими от них существительными и прилагательными, например:

£ £
J j J j  £ > lf  |

Jill l* L ~

Fa-^arafat iz zaka anna ka’sa-l-mauti da’iratun ^ala-l-zaml^i wa 
li-haza ta^azzat ft masabiha-l-zalali 'И  она узнала в тот момент, что чаша 
смерти обходит всех, и поэтому утешилась в своем великом несчастье’' 
(£addad).

% r  f

Wa qadi-cmarra wazhl xazalan 'И  покраснело мое лицо от стыда 
[букв. —  стыдом~\у (£addad).

fpj** 1 ojif  {j* J ^ l )  J*1 vjl Iм

Wa qad xlfa an jakuna bala’u ahli-1-faqidi min Itasrati-Uinu^azzina 
akgara min faqdihimi-l-marciima 'И уже боялись, чтобы горе семьи покой
ника не было из-за множества соболезнователей большим, нежели утрата 
ею покойного’ (£addad).

^ iL J l « jjil L J y J )  <j! J-o lJl^  r*
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Wa-l-Casilu anna-l-^awamma jazbaCuna anfusahum bi-ajdlhim Ы- 
sababi-l-xaufi-ii-nsL&i’i ^ani-l-^ahli 'И результат [этого], что простой люд 
режет себя своими руками по причте боязни, проистекающей из невеже
ства’ (al-Kawakibl).

с
y_Jp vSL &Лз\у+ | о

i L L wj J imu t

Wa bi-r-raymi mini-muwazabati Nazi,* bak ^ala talaqql hazihi-d- 
duiUsi min ustazihi lam jastafid §aj’an zadldan li-Hddati yabawatihi 
*И несмотря на прилежание Наджи'-бека в восприятии этих уроков от 
своего профессора, он не воспользовался ничем новым в силу своей бес
толковости’ (Tajmfir).

klJUJ --IjLoJkiL Ijj diu i о e > dJj ŷlauLs 4
dos4 aJ j Lc jj-» Lul

Fa-nazara ilajhi Nazi,* bak bi-mudajaqatin wa qala bi-xtisarin: —  
azzaltu safari usbu^ajni li-masa,4la £aHlijjatin macdatin 'Наджп'-бек 
посмотрел на него со стеснением и сказал коротко: «Я отложил свое путе
шествие на две недели по чисто семейным вопросам [ =  вследствие чисто 
семейных обстоятельств]»’ (Tajmtlr).

Переходя затем к обстоятельству цели, необходимо указать, что оно 
в большинстве случаев выражается существительными без предлога 
и с предлогом, например:

djliJl iJLs Л-ojl ^  I j  j J |  ^
J L U

W a kam razulin talaba-l-mazda wa ma^alija-l-umtlri tama^an ft 
irdaH matbubatihi fa-balaya-l-yiijata niimina talaba Сколько людей стре
милось к славе и величию дел [ =  к славе и великим делам] из же.ганш 
[букв.—  (в) желание снискания одобрения] снискать одобрение своей воз
любленной и додтигало цели, к которой стремилось’ (Amin).

Ao^ jJJ

Ra’a-l-muntaqidilna ,*ala tacrlri-l-m ar’ati annana tatarrafha fl 
mas’alati-l-cizabi wa annana aSarnii bi raf^ihi taqlzdan li-l-^adatl-l-yarbij-



jati 'Критики «Освобождения женщины» считали, что мы придерживались- 
крайних взглядов в вопросе о покрывале и что мы советовали уничтожить 
его из подражания [букв. —  (в) подражание] западным обычаям’ (Amin).

С
uLrJJ j iJLu-e vjliw  j  ^ S I.k

Wa mahhada zalika lahum sablla-s-safari ft ba^satin mutatalijatin 
li-Auriibba li-l-mirani iva-l-istizadati £iddata sanawatin mina-l-£ulumi-t- 
tubbijjati 'И это облегчило им путь поездки в последовательные экспедиции 
в Европу для практики и пополиешя в течение нескольких лет медицин- 
ских знании1 (Ibrahim, «al-Hilal», abrll 1939)

сЦЛяЛ 4j ^

Kaslran ma jazhabu ila-l-Azhari li-zijarati asdiqa9ihi-l-£ulama4 
ka-ma jadda^l. 'Часто [бывает] то, что он ходит в ал-Азхар для посеще
ния своих друзей-ученых, как это он утверждает’ (Tajmur).

Наконец, как п в русском языке, встречаются еще некоторые другие 
обстоятельственные слова, вроде указывающих условие, при котором 
возможно совершение действия, пли обстоятельство, в противоречии 
с которым находится совершаемое действие, например:

оу* U  U ̂

o/^i ^3^1 j \ y l  O j a  Ibl |
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Iza cadasa fi-ша bajna adwari-l-in^iqadi au fl fatrati calli mazlisi- 
n-nuwwabi ma jfizibu-ttixaza tadablra ^azilatin fa-li-l-maliki an jusdira ft 
Sa’niha maraslma taktinu laha quwwatu-l-qanfini Ы-Sartin alia takfma 
muxalifatan li-d-dastfiri 'Если произойдет во время между периодами созыва 
или в период роспуска парламента то, что вызывает необходимость принятия 
срочных мер, то королю принадлежит право издавать по вопросу о них 
указы, которые имеют силу закона при условии, чтобы они не противо
речили конституции’ («Taqwlm al-Hilal», 1932).

p
* j J



Wa bi-r-raymi min tayajjuri-t-taqsi wa tazaivwulihi mim-bwridin 
Ha zarrin wa min za/rrin ila baridln fa-inna talaba Nazi,?- bak lam 
jatayajjar munzu xamsati a^wamin 'И  несмотря на изменение темпера
туры и превращение ее из прохладной в знойную и из знойной в прохлад
ную, требование Наджи'-бека не изменялось [уже] в течение пяти лет* 
(Tajmur).

Г л а в а  V. Порядок слов в именном и глагольном предложениях 
и Функционирующие в них союзы и частицы.

Порядок слов в именном и глагольном предложениях, о которых 
упоминалось в I главе (стр. 9) обычно бывает следующий: в первом из 
них впереди стоит подлежащее, за ним сказуемое, затем дополнение; 
во втором —  вначале сказуемое, затем подлежащее и дополнение. Однако 
порядок этот может изменяться в зависимости от того, на что в данном 
предложении падает логическое ударение, как эго мы наблюдаем и в русском 
языке. Обстоятельственные слова часто предшествуют подлеячащему 
и сказуемому, но нередко также находятся между последними.

Проследим различные случаи расстановки слов в предложении на ряде 
примеров, начав с именных предложений.

OJ LjJ oj pJJ  ли; i

iVaywa-l-jauma m a s r i i r a t u n  li-zijarati walidl lana ' Мамочка сегодня 
рада ,  в виду посещения нас моим отцом [букв. —  в виду посещения моим 

отцом нас]’ (£ubajd)
В приведенном выше примере именного предложения обстоятельство 

времени помещено между подлежащим и сказуемым. Из двух слов, зави
сящих от «zijaratun», на первом мевте стоит то, которое образует с ним 
оборот status constructus.

^ll^c уф ^LJJ ij l  P

Inna-l-£-«Vafca-n-na§iba-l-jauma fi-l-^alami huwa ^ i r a k u n i - q t i s a -  
d i j j u n  'Действительно, сооватка, возникающая теперь [букв. —  сегодня] 
в мире, она [ = именно] э к о н о м и ч е с к а я  с х в а т к а  [букв.— с х в а т к а  
э к о н о м и ч е с к а я ] ’ (Sa’iy). Как видно из 2-го примера, подлежащему 
именного предложения может предшествовать частица. Наиболее распро
страненной частицей является представленная здесь inna, о которой уже



говорилось в I главе (стр. 26). Подлежащее этого примера имеет в каче
стве определения следующий за ним непосредственно причастный оборот.

i e L  iLjyallj , A-clc J )  Г

L i - M i s r a  makanatun marmuqatun bi-l-izlali wa-t-taqdlri bajna- 
1-umami-S-Sarqijjati ^ammatan wa-l-^arabijjati xassatan " Е г и п т у  [п р и 
н а д л е ж и т ]  [букв. —  для Е г и п т а ]  место, на которое смотрят с почетом 
и уважением среди восточных народов вообще и арабских в особенности’ 
(«al-Ahram», 24 V I 1938).

ььи
Wa l i - f a n n i - 1 - m O s I q a  тг$Ы bazilii-1-mazaja *И и с к у с с т в у  

м у з ы к и  [ п р и н а д л е ж и т ]  [букв. —  д ля  и с к у с с т в а  м у з ы к и ]  
подобное этим достоинствам [ =  принадлежат подобные этим достоин
ства]’ (Amin).

cLi*J) J jac ^ J )  £*\j№ \\ ^  ^  J  °
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Fl ^alami-l-cajawani kaslrun m ina-z-zahirati-l-^azlbati-llatl cajjarat 
^uqula-l-^ulama’i wa asyalat bala-l-cukama’i munzu-nbisaqi fam -l-m a^ri- 
fati catta-l-jaumi fB ми р е  ж и в о т н ы х  многочисленное аз удивительных 
явлений [ =  имеется много удивительных явлений], которые поражают 
умы ученых и занимают мысль мудрецов с возникновения проблесков 
знания до сего дня’ («ad-Duhiir». I l l  1934).

Именные предложения, заключающиеся в 3-м, 4-м и 5-м примерах, 
содержат то общее, что сказуемое их, выраженное во всех трех случаях 
существительным с предлогом, стоит впереди подлежащего вопреки при
нятому в именных предложениях обычаю. Это явление объясняется здесь, 
как уже указывалось ранее, логическим ударением, падающим на сказуемое.

o U  j  р1Л 1 О* Ч

T a r l b a t u n  hija-J-aswa’u ft Lubnana fC т . р а н н ые  они [ =  действи
тельно] имена на Ливане’ (Sa’iy).

В 6-м примере мы встречаемся с наиболее ярко выраженной инвер
сией в именном предложении, когда сказуемое занимает место подлежащего 
и ставится в начале предложения, что в данном случае также объясняется 
особым смысловым оттенком, который хотят придать сказуемому.



Переходим к глагольным предложениям, значительно более частым 
в арабском языке, нежели именные.

4̂ JLL ^.1» > I

J u m k i n u  talabu zainl^i-l-ldacati-t-t,akmllijjati mim-mudlrijjati-s- 
siccati wa-l-is^afi-l-^aminati li-Zabali-d-duruzi fl-s-Suwajda " П р е д с т а 
в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  требование [ =  требовать] всех дополнительных 
разъяснений от управления народного здравоохранения п помощи Джабал 
лд-дуруз [ =  Горы друзов] в Сувейде’ («Alif-ba’», 2 1 I I 1934).

J *  r - J /  y -illl  U r r

U ^ l J b  'yiJ*

K u n i\;i  n a s a r n a  fl-l-^adadi-l-madl-l-qisma-l-awwala mim-maqali- 
l-wazlri wa-l-adlbi-l-faransijji-l-ma^iTifi Adwar Harrijfi ^an Uki'anija 'Мы 
па не  ч а т а л и в прошлом номере первый раздел речи известного француз
ского министра и литератора Эдуарда Эррпо об Украине’ («ad-T)uhnr»? 
V III1934).

t*

•>. J l
T a e l  a f i  1 u-l-jauma Tw^yVT-ctifalan kablran bi-tasju i zasmani 

bataliha wamnnsi’ihafl^ahdiba-l-^adlsi ila maqarrihi-l-axlri " С т е к а е т с я  
сегодня Тургщя большим стечением | =  отовсюду] на проводы праха 
героя ее и основателя в новое ее время к его последнему жилищу’ 
(«al-Ahram», 21 X1 1938).

s n i j
C-jL. |кг f у  o ^ b j ti-iL. j  iш -**у LuL.

T а г aw  a c  a-l-jauma si^ ru-l-i star tin i fi bursal i Lundun bajna xam- 
salirijalatin wa 11 saiitan wa xamsati rijalatin wa 14:3/4 santin wa u q f i l a  
bi-si^ri xamsati rijalatin wa 123/4 santin " К о л е б а л а с ь  сегодня цена 
фунта стерлингов на бирже Лондона между пятью реалами и 11 центами 
и пятью реалами и 143\  цента и б ыл о  з а к л ю ч е н о  ценой в пять 
реалов и 123/4 цента’ («al-Ahram», 30 III 1934)

Д. В. Оменоп
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К а п а  amsi mau^idu mururi-l-^ami-t-tasi^i aSara ^ala wafati 
faqldi-l-watani-l-mayfriri lahu Mucammad Farid bak 'Вчера бы л срок 
| букв. —  был вчера срок] прошествия девятнадцатого года со [дня] 
кончины утраченного отечеством покойного Мухаммеда Ферид - бека* 
(«al-Ahram», 19 X I 1938).

Из пяти приведенных глагольных предложений в первых двух, вернее 
в первом, сказуемое стоит впереди и непосредственно за ним следует 
подлежащее, во втором —  подлежащее содержится в сказуемом глаголе 
в виде личного окончания последнего. Что касается остальных трех 
предложений, то между сказуемым и подлежащим в них находится 
обстоятельство времени, представленное наречием.

Если сказуемое глагольного предложения бывает составное, то под
лежащее, а иногда и другие члены предложения могут находиться между 
обеими частями сказуемого, например:

8

Wa zarat mu^amalatim macdfidatun bi-l-qutni-l-amlrikijji wa 
k a n a t tizdratu - l-qiitni-l-misrijji h a d i ’ a t a n 41 происходили сделки, 
ограниченные американским хлопком, и б ы л а  торговля египетским хлоп-  
ком с п о к о й н о й ’ («al-Ahram», 3 0 III1 9 3 4 ).

d lic  0>  slA)a>j v

Wa z a 11 a t hazihi-l-fikrati< t u г a w i d u ^aqlahu min kulli-n-nawaci 
'И не п е р е с т а в а л а  эта мысль с о б л а з н я т ь  ум его со всех сторон* 
(«al-Ahram», 21X 11938).

i f  LLiJ) iLli ^ J )  «juk' a

dx*u-)ysJl ^ J ^ l j

К a n a t  sftqu J?arl$a-l-jauma q a l l  l a t a - n - n a s a t i  ft-ntizari suduri- 
l-maraslmi £ an rant wa-l-ashumi-l-faransijjati 'Б  ы л рынок Парижа сегодня 
малоо/ ь  п в л е н н ы м  в о ж и д а н и и  выхода у к а з о в  о р е н т е  и Ф р а н ц у з с к и х  

акциях’ («al-Ahram», 3 0 III 1934).
В начале глагольных предложений, непосредственно перед сказуемым, 

часто употребляются следующие частицы (но терминологии арабских



грамматиков): 1) союзы wa и fa; 2) частица-наречие qad —  самостоятельно 
и в соединении с wa и fa; 3) наречия summa, ha-kaza, ka-zalika и др., 
например:

1 ULaj, J I  ojj <1)1 L ii jj  Я

Wa w a q a f a  -d-dnktur wa  t a q a d d a m a  xatawatin 'wa m a d  d a  
j a d a h u  ila Ibrahlma wa tasafaca (И о с т а н о в и л с я  доктор, в ы ш е л  
и п е р е д  на несколько шагов [ =  сделал вперед несколько шагов], п р о 
т я н у л  р у к у  Ибрахиму, и они обменялись рукопожатием’ (al-Mazinl).

i $ J )  C j jS  j l o i  4 j CS  I p J l j  d - j L .  L a  I *

Fa-a s г a ,p a t ila zanibihi w a w a d a ^ a t  jadaha ^ala katifihi fa-q a 1 a 
dilna an janzura ilajha 'И п о с п е ш и л а  она [ =  тогда поспешила она] 
к ному и положила руку свою на плечо его, и с к а з а л  он, не смотря на 
пег [букв. —  без того чтобы он посмотрел на нее]’ (al-Mazinl).

Как это явствует из 9-го и 10-го примеров, союз wa в простых 
глагольных и сложно-сочиненных предложениях является соединительным 
и преимущественно употребляется при перечислении однородных членов 
предложения (сказуемых —  в рассматриваемых случаях). Союз fa, будучи 
также соединительным, служит в то же время и для обозначения последо
вательности действий. Поэтому при переводе на русский язык мы, в зави
симости от контекста и удобства изложения, либо передаем союз wa, 
стоящий в начале предложения —  перед сказуемым, либо опускаем. Что 
касается союза wa, употребляемого внутри предложения при перечислении 
действий, то мы обычно опускаем его, заменяя запятой.

L L i y S  | о  L > L ^ J  4 J L 0 jsu »  ^ J L  и

Wa qad b a l a y a  si^ru-l-lcililzrami minhu aejanan 15 qurSan misrijjan
fH уже д о с т и г л а  [достигала] и,ена килограмма его иногда [по 

временам] 15 египетских пиастров’ («al-Ahram», 21X 11938).
На значении частицы qad в сочетании с глаголом-сказуемым про

стого предложения мы остановимся подробнее в главе об употреблении 
времен.

L  i J f ^ )  4 j J
b*



kL+jjJ-I ^$>^1 ^  l5--  ̂ ^  MS' <J MwA* ^  Ц&>

Summa * a d a  1 a -l-qawaiilna muqtabisan ackamaha min qawanlm 
Suwlsra wa a b d a l a  axlrani-l-uinifa-l-^arabijjata fl luyati-l-atraki 
bi-l-cunifi-l-latlnijjati. Wa ha-kaza l a m j a t r u k  Saj’an qadiman fi Turqijja 
ilia /ага fihi ^ala-l-mazra-l-cadlsi "Затем [он] и с п р а в и л  законы, заим
ствуя постановления их из законов Швейцарии, и з а м е н и л ,  наконец, 
арабские буквы в языке турков латинскими буквами. И таким образом [он] 
не о с т а в и л  ничего старого в Турции без того, чтобы [он] не пошел 
в атом но новому пути’ («al-Ahrfmi», 21 XI 1938).

Lo IjL » J Ld̂ Lû I  J 11**

Wa ha-kaza a n k a z a  Turqijja mina-l-xarabi-l-mactumi wa q a l a b a -  
nkisaraba-ntisaran fa-nala miu cukOmatibi laqaba-1- «yazl» "Таким образом 
[он] и з б а в и л  Турцию от определенного разорения и п р е в р а т и л  
поражение ее в победу —  и получил от своего правительства эпитет 
«ал-газп» [воитель]’ («al-Ahram», 21 X11938).

с

Ka-zalika k a n a t  madarisuna misla ummahatina ta sq m a-l-^ ilm a  fi 
ka’si-t-tamwlbi "Так же п о и л и нас знанием наши школы подобно нашим 
матерям из чаши искажения’ (ar-Rajcani).

Выше уже указывалось, что порядок слов в предложении может 
вариироваться соответственно изменению логического ударения, поэтому 
подлежащее в глагольном предложении нередко ставится перед сказуемым, 
а иногда отделяется от него еще и другими членами предложения, 
например:

М  J**lJ ĵ-o Ij^o oj\jy\\ i°

icLuJi^ ojLrdl

Wa hazihi-l-wizaratu t u s a j t i r u  ^ala majdanajiii kablrajni mim- 
majadlni-l-^amali huma-t-tizaratu wa-s-sina^atu "ll это министерство 
г о с п о д с т в у е т  на двух больших поприщах из поприщ деятельности — 
они [== это] торговля и промышленность’ («al-Abram», 12 X11938).



J j  J j  j J  ^  fJJi

Wa cifcTyatfi-l-jauma t a z ^ a l u n !  a m l l u  ila-r-ra’ji-l-axlri 41 рас
сказ мой сегодня з а с т а в л я е т  м е н я  с к л о н и т ь с я -  к последнему мне
нию’ (Fauzl).

В глагольных предложениях, начинающихся с подлежащего, послед
нему часто предшествуют частицы, наиболее распространенными из 
которых являются inna, lakinna, ^ala anna, yajra anna и ka-anna, например:

c c
--- jais ^1=J------------------------JLoi I IV

Wa mada Ibrahlmu ft kalamihi fa-qala «inni a c l n m u  —  aclumu taqat 
nnua-l-asafi—  bi-^asrin la jadulu fthi Saj’un bajna-l-insani wa sa^adatihi 
'\\ продолжал Ибрахим свою речь [букв. —  и пошел Ибрахим в свою речь] 
и сказал: «Действительно, я г р е ж у ,  грежу только, к сожалению, о времени, 
в котором не будет ничто помехой между человеком и его счастьем»’ 
(al-Mazinl).

Wa lakinna haza-l-masa'a-l-mimkara k a n a  ft zumlatihi x a j r a n  
mina-l-yadi 'Но этот дурной вечер б ыл в своей совокупности л у ч ше ,  
чем завтрашний день [ =  чем следующий день]’ (£usajn).

£ala anna-г-гаМ а  k a n a j a s t a t l ^ u  a n j u y a m n i i d a  ^ajnahu wa 
j a f t a c a h a  diina an jara Saj’an 'Однако [этот] человек бы л в с о с т о я 
нии з а ж м у р и в а т ь и о т к р ы в а т ь  свой глаз, без того чтобы видеть 

им что-либо’ (£usajn).

Tajra anna-l-insana l a j  s a b i - 1 - m u t a l a h h l - l - m u s t a q s i  fa- 
C;isbu, bal huwa xusugani - d-danifu-1-mut.a’allimu 'Тем не менее человек 
не я в л я е т с я  р а з в л е к а ю щ и м с я ,  и з у ч а ю щ и м и  только, нет он 
именно [сам] опасно больной и страждущий’ (Majj).

pLujlj iл
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Wa ka-annahu j a r  a nafsahu marratan uxra M isan la ^ala-l-ardi wa 
la bajna-n-ni^ali bal ^an jamlni sajjidna ^ala dakkatin uxra tawllatin 
fH как будто он в и д и т  себя в другой раз сидящим не на полу и не между 
сандалиями, а справа от «саййидна» [ =  нашего господина] на другой

длинной скамье’ (£usajn).

Подлежащему глагольного предложения могут предшествовать до
полнения и обстоятельственные слова, которые в таких случаях ставятся 
между ним и сказуемым, находящимся в начале предложения, например:

Wa ta ta n a z a ^ u -§ -5 a jx a  M an^upirxurdfatani: al-’u la . . .  'И о с п а 
р и в а ю т  д р у г у д р у г а  шейха Мангу-пира два суеверия: первое . .  
(Fauzl).

jltJj I'I icL*Jj ИГГ* Aama О ^  ft**

^LU) ^£^1» Ĵbu )

(( vJ J » ŷuifcAAihA Я*Ж,У)

S a - j a z r l  bi-ta’rlxi 5 mars sanati 1934 as-sa^ata 16 bi-dari 
cukumati-s-Suwajda (bi-qalami-l-cakimijjati) munaqasatun £umUmijjatun 
bi-tariqi-z-zarfi-l-mactiimi munazzamatun ^ala waraqin cawl-t-tabi^i- 
1-amTrijji wa bajanu l-as^ari li-taqdlmi-l-adwijati-l-lazimati li-musta§fa 
«Rfisil Пгап» fi-s-Suwajda wa li-mustausafati cukumati £abal ad-durGz 
" С о с т о я т с я  5 марта 1934 года в 16 часов в Доме правительства 
Сувайды (в канцелярии губернаторства) публичные торги путем [подачи] 
запечатанного конверта, проводимые на бумаге, содержащей [ =  имеющей] 
государственную печать, и объявление цен на представление лекарств, 
необходимых для больницы «Рашель Геран» в Сувайде и для амбулаторий 
правительства Джебель ед-друз [= Г о р ы  друзов]’ («A lif-ba\ 2 1 I I 1934) 

Однако мы зачастую встречаемся также в глагольных предложениях 
с помещением обстоятельственных слов и дополнений в самом начале пред



ложений, впереди сказуемого, после которого уж следует подлежащее*, 
например:

4 цЗ d^-olc PK

iSjz* УУ* 4j^c Ljj/fl»-© 4 aaJIc ( jjJ« l 4-ei-0 ijLo

olM

Ft qalbi Lundra ^asimati-l-inkillzi, fl §ari^i Dauniny (Dauniny 
sitrlt), t a q u m u  binajatun daximatu-l-zidrani, ^alijatu-l-arkani, jadullu 
mazharuha ^ala markazi sirkatin min §irkati-t-ta’mlni (Pala-l-cajati 
fB центре Лондона, столицы англичан, на улице Даунинг [Даунинг- 
стрит] с т о и т  [некое] здание с толстыми стенами, с высокими устоями, 
вид которого указывает на резиденцию общества из обществ [ =  одного 
из обществ] страхования жизни’ (Jazbak; «ad-Dukiir», V I I I1934).

£ jLJ) {j * J^U  O j*  jaj h'o

jis \\  (J Ls? <LoL«̂ I jj

Ba^da mauti «^ijurdanu BuiTinu» Ava fl xilali-n-nisti-l-awAvali mina- 
1-qarni-s-sabi^i ^ a S a r a z a h a r a  «Dikart» li-jarfa^a rajata-l-imamati fl 
mazali-l-fikri-l-insanijji 'После смерти Джордано Бруно и в первую поло
вину семнадцатого века п о я в и л с я  Декарт, чтобы поднять знамя 
власти надполе человеческой мысли’ (Mazhar; «ad-Duhiir», III 1934).

^rolyj) ^  d J jjJ )  JLLej рч

j j k j ‘ J j J L  ^  o l e U ^ I  ^

J £ii

Wa munzu zalika-l-Avaqti t aAval  a ti4-iztima^dtii wa-Z-m?*'4amaratu- 
d-duwalijjatu ft-l-£aAA7asimi-l-aiirfibijjati, lakinna tilka-l-iMima*ati A\a- 
l-mu4amarati k a n a t  t u m n a  bi-l-fasali, nazaran li-l-ixtilafi-s-sadldi-llazl 
kana jaqa^u bajna ^aqidlha ' Ис т о г о  времени с л е д о в а л и  одни з а  
д р у г и м и  собрания и международные съезды в европейских столицах, но 
те собрания и съезды б ы в а л и  о б р е ч е н ы  на неудачу, в виду сильного 
разногласия, которое происходило между объединяющимися на них’ (Ibrahim 

£addad; «ad-Duhiir», III  1934).



j i l  I О  L i u  I i L J j  ^ - ^ u j  i j L O )  o >  h 'V

Ba^da hazihi-l-kitabati bi-sinlna qalllatin a n § a ’a t  RUsijja tu n S i ’u- 
1-madarisa fl Surijjata wa-l-Qudsi wa Lubnana 'После этой записки через 
немного лет [ =  спустя несколько лет после этой записки] н а ч а л а  Россия 
о с н о в ы в а т ь  школы [в 90-х годах прошлого столетия] в Сирии, Иеру

салиме и на Ливане’ (£abdu).

L a y x L u e  с  L 1 J  0 ^ 0 ^ (j fa 0 ^  I ^ ^
Fl mausimim-mim-mawnsimi-s-sajfi bi-l-Iskandarijjati k a n a  rulcnun 

win arkani-l-mina4 m a s r a c a n  li-carakatin 'В сезон из сезонов лета 
[ =  в один из летних сезонов] в Александрии бы л угол из углов гавани 
а р е но й  для движения [ = с д е л а л с я  один из гуглов гавани а р е н о й  не
которого движения]’ (Fauzl).

>̂11» ^JxJj ря

L̂ J ^^rL, ^jdl ijjfjJI  <ui Ji /̂I Lj L aJ c £9fj

U*=>[j ЬЦ»

Li-imkani-n-nazari fl talabi-l-iqtira^i bi-^adami-^-siqati sarican kana 
au samtijjan j a z i b u  anjuwaqqi^a ^alajhi galasuna na’iban ^ala-l-aqalli 
wa an tablna fihi-§-§u’Qmi-llatl sa-tazrl flha-l-munaqaSatu bajanan 
wadican 'Для возможности рассмотрения требования о голосовании [вотума] 
недоверия, будь оно [голосование] явное или тайное, н е о б х о д и м о ,  чтобы 
его подписали тридцать депутатов, по меньшей мере, и чтобы в* нем были 
ясны с очевидной ясностью [ =  вполне очевидно] вопросы, по которым 
будут происходить прения’ («Taqwlm al-H ilab, 1932).

O ^ j  (jjLi*-* j  c l j J l  !**•

Bi-haza-n-nida’i-l-zamlli jiiwaddi^u-l-muslimuna fl masariqi-l-ardd wa 
mayaribiha ramadana 'Этим благим призывом п р о щ а ю т с я  
в восточных и западных странах земли [букв. —  в восточных странах земли 
и западных странах ее] с рамаданом’ («А1-АЬгаш», 21 XI 1938).

Кроме указанного уже выше помещения обстоятельственного слова 
в самом начале предложения, для последнего примера характерно еще то, 
что прямое дополнение («прощаются с рамаданом» =  «провожают рамадан») 
является здесь заключительным словом, будучи отделено от сказуемого- 
глагола рядом других членов предложения.



Г л а в а  VL Употребление времен и наклонений. Неполные и безличные 
предложения.

Грамматики арабского классического языка констатируют наличие 
в нем двух основных времен глагола, которые мы обыкновенно называем 
совершенным и несовершенным, исходя из обозначения ими законченности 
или незаконченности действия. Таким образом совершенное время как бы 
идентифицируется с прошедшим, а несовершенное —  с настоящим и буду
щим. Однако как в классическом, так и в современном литературном языке 
совершенное время в известных случаях и сочетаниях употребляется также 
для выражения настоящего и будущего времени, а несовершенное время —  
для выражения прошедшего. Приведем сначала наиболее типичные случаи 
употребления совершенного времени.

с
1 |̂м<! Is ^ Lc\J | I

£ a la  annanl s a ’ a 11 u-t-tuzzara taziran taziran fa-s t а у г a b u-sina- 
s-sinfi wa launahu wa ra’icatahu wa ma^dinahu w a - t t a f a q u  ^ala 
annahum lam jasma^u bilii lafi-S-Sarqi wa la fl-l-yarbi 'Однако я с п р о с и л  
купцов одного за другим [букв. — купца за купцом], и [они] у д и в и л и с ь  
названию сорта, цвету, запаху и происхождению е г о п с о г л а с п л п с ь  
с тем, что они не слышали о нем ни на востоке, ни на западе’ (al-£aqqad).

В указанном примере все три глагола, стоящие в совершенном вре
мени, обозначают законченное действие, относящееся к прошедшему 
времени.

j S ? j i

Wa qad ^ a r r a f a n l  Amirsun ila Karlajl 9 И  уже п о з н а к о м и л  
меня Эмерсон с Карлейлем’ (ar-Rajcani).

^J) J j LaJJ J) <4/-̂  Le f**

Wa qad x a b a r a  Qustantlnu rna x a b a r t u b u  fl-l-Jamani masalan 
wa £aslrin  bi-xusfisi-l-qaba’ili-llatl jaxtalifu ba^duha ^an ba^din fi-l-mala- 
bisi wa-l-ma&iribi wa-l-^adati 'И  уже з н а л  Константин то, что у з н а л  
я в Йемене, например, и Асире относительно племен, одни из которых 
отличаются от других в одежде, нравах и обычаях’ (ar-Rajcani).



j j* j  j^ \ j  <j ^  sL~*jc w>J r*

La-qad ^ a z a r n t u  ^ala-l-qijami bi-riclatin muhimmatin fl biladi- 
l-£azami wa-l-Hindi wa zuzuri-l-MuCiti-l-hindijji 'Я , действительно, уже 
р е ш и л с я  на совершение важного путешествия [ =  решил совершить 
важное путешествие] в страны Персии, Индии и на острова Индийского 
океана’ (Tajmfir).

Совершенное время глагола часто сопровождается частицей qad, 
которая может придавать ему характер давно-прошедшего. Она упо
требляется как без прибавлений, так и в сочетании с wa, fa и la, что 
видно из 2-го, 3-го и 4-го примеров. Такой же оттенок приобретает глагол 
совершенного времени, которому предшествует и вместе с которым обра
зует сложную Форму глагол капа, стоящий также в совершенном времени 
и нередко сопровождающийся частицей qad, например:

ĵJLJ rt j L i Ш;* or

uLrib

ЛУа k a n a t  { / a d t a mma t  tarzamatu 52 mu’allafan tubbijjan inina- 
1-faransijjati li-l-^arabijjati tawallat ixrazaha daru-t-taba^ati fl Bulaq bi- 
1-alafi, wa-ntasarat nusaxuha fl Turkijja wa-l-Zaza’iri wa Tilnisa wa Mar- 
rakisa wa Sfirijjata wa Irana 'И з а в е р ш и л с я  [букв. —  и бы л уэ/се 
з а в е р ш и л с я  ( з а в е р ш и в ш и м с я ) ]  перевод 52 медицинских сочинений 
с Французского на арабский, выпуск которых тысячами взял на себя 
печатный двор в Булаке, и распространились экземпляры их в Турции, 
Алжире, Тунисе, Марокко, Сирии и Иране’ (Ibrahim; «al-Hilal», abrll 1939).

Q
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Wulida Anatiil Lfmatsariskl ^ama 1875 fl Biiltafa wa-btada’a duru- 
sabu fl Kijaf caj§u daxala fl cizbi-t-tullabi-s-saurijjlna wa-Ctakka bi-ta^a- 
limi-l-mariksijjati wa tasarrabahil wa 1 am  j a k u n  qad ta z a w a z a -l-x a m i-  
sata ^aSara f Анатолий Луначарский родился в 1875-году в Полтаве и начал 
свое учение в Киеве, где вступил в революционный студенческий кружок 
[букв. —  в кружок революционных студентов], вошел в соприкосновение



€ марксистскими штудиями и проникся ими, когда он еще не п р о ш е л  
пятнадцатый [год] [букв. — и он еще не бы л п р о ш е л  (прошедшим) пят
надцатый]’ («ad-Dubur», azar 1934).

plttJJ 3̂ L L J
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Wa k a n a t cukumatuhu qad а г s a 1 a thu safiran ila Isbanija ft-l-^ami- 
l-madl lakinna maradan ^udalan aryamahu ^ala tarki mahammi wazlfatihi 
li-l-isti§fa’i fr Faransa fa-^azalathu-l-manijjatu hunaka *И б ы л о  прави
тельство его уже п о с л а л о  его послом [ = п  правительство назначило его 
послом] в Испанию в прошлом году, но тяжелая болезнь принудила его 
к оставлению важных дел его поста для лечения во Франции, п поспешила 
настигнуть его смерть там’ («ad-Duhur», azar 1934).

В 6-м примере глаголу совершенного времени предшествует'вспомо
гательный глагол капа, стоящий не в совершенном времени, как в 5-м 
и 7-м примерах, а в условном наклонении под действием отрицания lam. 
Однако эта Форма условного наклонения равносильна по значению совер
шенному времени, т. е. выражает прошедшее время, о чем будет упомя
нуто далее при рассмотрении наклонений.

Совершенное время обозначает настоящее время, когда оно воспроиз
водит действие, относящееся как к прошлому, так и продолжающее вместе 
с тем совершаться в настоящее время, например:

Lj u jlJ) A

1 iXf^Lll is-Ul ĵ-oL A*-»lj il  ‘ o/^LUl aL-oJ-I

! v^sJ) AaJU Lo J*JU Lp ---  Lo j^aLoi Jl
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L b l  djb) jpj —  «Jl

£ a  n i q a-l-ba^du £ ala-l-Farbi li-£ tiqadihim bi-anna-l-madanijjata- 
1-yarbijjata n a f a s a t  ft cajatina-l-zam llati-t-tahirati-r-rati^ati bi-amnin 
tacta aznicati-l-mala’ikati wa-l-qiddlslna, rilca fisqin wa xala^atin wa 
kufrin. Wa ta  у a n n  а-1-ахагйпа bi-£ azmati-1-Yarbi fa-s а с й  bina— bajja



na^budu-l-Farba wa kulla т а  x a la q a h u - l-F a rb u !  Amma nacnu fa-nara- 
1-afdala an naqifa ^ala-l-cijadi bajna ula’ika wa ha’ula’i tariklna lahum 
caqqa taswijati xilafihim bi-l-mida wa-1-fu’fisi iza aradfi, bi-sartin an la 
ju^aridiina iza tazasarmi an na^tarifa wa lau bi-fadlin wacidin П-1-Tarbi-wa 
liuwa fadlu adabibi ^ala adabina ' С е р д я т с я  [букв. —  р а с с е р д и -  
л п с ь] одни на Запад, в виду убеждения их в том, что западная цивили
зация в в о д и т  [букв.  —  в в ела]  в нашу прекрасную, чпстую жизнь, 
наслаждающуюся безопасностью под крыльями ангелов п святых, дух 
порочности, безнравственности и неверия. И в о с п е в а ю т  [букв. —  п вос 
пели]  другие величие Запада и к р и ч а т  нам [букв. —  и к р ич а л и  нам]: 
«Будем почитать Запад и все, что с о з д а е т  Запад [букв. —  и все, что 
с о з д а л  Запад]! Что касается нас, то мы считаем лучшим стоять в стороне 
между темн и этими, оставляя ijm право урегулирования их разногласий 
ножами и топорами, если [они] захотят [букв. —  (они) захотели], с усло
вием, чтобы [опи]не противодействовали нам, если мы осмелимся [букв.—  
если (мы) осмелились] признать хотя бы одно превосходство у Запада, 
а именно [букв. —  и оно] превосходство его литературы над нашей лите
ратурой’ (Niuajma).

Второй абзац 8-го примера вводит нас в случаи употребления совер
шенного времени для обозначения будущего. Такое значение совершенное 
время чаще всего имеет тогда, когда на него оказывает влияние частица пли 
местоимение, выражающие условие, вроде in, izii  ̂ mat a, man, т а  и т. п.. 
например:

121 S.J ^ ^

Wa liuwa juraccibu bika шг c a d a r t а 'И он будет приветствовать- 
тебя, если [ты] п р и е д е ш ь  [букв. —  ecin (ты) п р и е х а л ] ’ (ar-Rajcani).

^j| L ja j 1$JJ ^Jl LliZjJ )i>|j I*

цЗ Lc ^^LJL (jLjjJl

Fa-v^et-n t a q a 1 n a min Amirika ila lnkiltarra wa bija aqrabu- 
1-umami ilajha w a z a d n a anna-stiYala-n-nisa’i bi-l-^ulumi wa-s-sana’i^i la 
jaqillu taqriban ^amma jusahadu fl-Amirikil 'И  если мы п е р е й д е м  
[букв. и если мы п е р е ш л и ]  от Америки к Англии, которая наиболее 
близка из наций к пей [букв. —  и она наиболее близкая из наций к ней]^ 
на йде м [букв, (мы) нашли] ,  что занятие женщин науками и ремеслами



не является меньшим, приблизительно, чем это наблюдается в Америке’ 
(Amin).

(̂.Э С AcLol ^  1 I |.
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Haza wazibu-§-sabbi-l-^arabijji, wa ^ala kulli sabbin itba^uhu \va 
sajru ^alajhi, wa mata q a m a  kullu4wacidin minna bi-wazibihi-s ta -  
q a l l a t  biladu-l-parabi wa-ttacadat cukfimatuha 'Это долг юноши-араба, 
и каждый юноша должен следовать ему и руководствоваться им, и когда 
в ы п о л н и т  [букв. —  и когда в ып о л н и л ]  каждый из нас свой долг, 
с т а н у т н е з а в о с п м ы м и [букв. —  с т а л и н е з а в и с и м ы м и] арабские 
страны букв. —  страны арабов] н о б ъ е д и н я т с я  [букв. —  и о б ъ е д и 
нились]  их правительства’ (al-Barudi, «al-НПаЦ abrll 1939).

Под действием частицы lau, которая подкрепляется утвердительной 
частицей ]а, ставящейся перед сказуемым-глаголом результативной части 
предложения, совершенное время приобретает значение сослагательного 
наклонения, например:

о с
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W a lau a r a d n i t  an nu^addida asarahu-l-^ilmijjata la-da qa bina- 
l-maqamu, fa-l-nusir ila ba^diha wa ila ^ilaqatihi bi-cajfitina-l-fikrijjati 
'И м  бы  мы з а х о т е л и  перечислить его научные следы, действи
тельно с т а л о  бы т е с н ы м  нам [это место] [ =  нам нехватпло бы места], 
и [поэтому] укажем [ =  так укажем же] на некоторые из них и на отно
шение его к нашей умственной жизни’ (al-Muqaddasi, «al-Hilab, abrll 
1939).

£~UJJ ^  jJj If**
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BaL inna-l-madanijjata-l-yarbijjata-l-cadirata-Uati bazaya nazmuba 
I’T -l-qaniit-tasb i ^айага wa balayati-s-sa’wa-l-akbara-llazT nalmisubu-



l-jauma lam takun li-tasila ila hazihi-z-zurwati lauA a anna-t-tubba bi-Sq- 
qajhi-l-wiqa’ijji wa-l-^ilazijji q a d  t a q a d d a m a  xatawatin wasi^atm 
fa-c a m a h  a mina-l-axtari, wa sadda ^adudaha fl sablli-l-ixtira^i wa-1- 
ibtikari, ka-ma annaba amaddatlm bi-durubin muxtalifatin mina-t-tacslni wa- 
t-tab?ibi 'Но даже нынешняя западная цивилизация, звезда которой взошла 
в девятнадцатом веке и достигла величайшего предела, который мы ося
заем теперь, не могла бы дойти до этой вершины, если бы медицина 
в ее обеих частях —  профилактической и лечебной н е в ы с т у п и л а  
бы в п е р е д  широкими шагами, не з а щ и т и л а  бы ее от опасностей 
и не у к р е п и л а  бы ее стремления [букв. —  руку] по пути изобретения 
и открытия, подобно тому как она [эта цивилизация] помогла ей [медицине] 
различными путями усовершенствования и образования’ (Ibrahim, «а1- 
Hilal», abrll 1939).

Переходя затем к рассмотрению наиболее типичных случаев употре
бления несовершенного времени, необходимо прежде всего упомянуть 
о том, что оно и не находясь под влиянием специальных частиц может 
выражать как настоящее и будущее, так и прошедшее время, особенно 
когда оно характеризует собой незакончившееся еще действие, например:

? ̂ 1JI L uuJ I --1
Wa bal tan w l-s-sa fa ra  ja  sajjidi-l-bak? ' Н а м е р е в а е ш ь с я  ли 

[ты] поехать [букв. —  и м е е ш ь л и (т ы) н а м е р е н и е о поездке], о гос
подин мой —  бек?’ (Tajmur).

?^Ы г

Wa bal t a m k u s u n a  ft-s-Suwajsi bid^ata ajjamin? ' О с т а н  e-  
т е с ь л и  [вы] в Суэце несколько дней?’ (Tajmur).

aj plL
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' Wa tam u rru -l-a jjam u  tihva-l-ajjami wa-l-ashuru ^aqba-l-aShuri 
wa Nazi^ bak la j u y a j j i r u  nizama cajatihi f a - j a z h a b u  ^asra kulli 
jauminila maktabati-S-sajxSallam wa j u c a  d d i su h u cadlsahu-l-ma^huda 
wa j a t l u b u  minhu an ja ’mura lahu bi-finzani qahwatin sadatin wa kuba- 
tin main mugallazin. Summa j a ’x u z u  minhu-s-salasata kutubini-l-ma^-



ГЛАВА VI. УПОТРЕБЛЕНИЕ ВРЕМЕВ И НАКЛОНЕНИЙ 79*

nlfata 'И п р о х о д и л и  [букв. —  и п р о х о д я т] дни за днями и месяцы за 
месяцами, а Наджи'-бекне и з м е н я л  [букв. —  не и з м е н я е т ]  уклада 
своей жизни: он ходил [букв. —  х о д и т ]  под вечер ежедневно в книжную 
лавку шейха Салляма, в ел  [букв. —  в е д е т ]  с ним известный разговор 
и п р о с и л  [букв. —  и п р о с и т ]  у него, чтобы тот велел привести ему 
чашку черного коФе и стакан ледяной воды. Затем он б р а л  [букв.—  
б е р е т ]  у него три известные книги’ (Tajmfir).

Анализируя эти примеры, мы делаем вывод, что в нервом —  несовер
шенное время понимается как настоящее, во втором —  как будущее 
и в третьем —  как прошедшее. Частица hal влияет в первых двух приме
рах не на одно сказуемое-глагол, а на все предложение, придавая ему 
вопросительный характер (см. стр. 94).

Вместе с тем в арабском языке существуют две специальных частицы 
saufa u sa, которые придают несовершенному времени значение будущего,, 
например:

£UjU) {jjLj JJL r*

£am alun zalllun sa-j u x a 11 i d u-smaka fi butuni-t-ta’rlxi ' Славное- 
дело, оно у в е к о в е ч и т  твое имя в недрах истории’ (TajniHr).

clo, ^  oĵ -*** АаЯ̂jLJ) J О

Fa-xidmatu Zajdana-t-ta’rlxijjatu wa-l-adabijjatu wa-l-luyawijjatu 
xidmatun mumtazatun wa s a - ja b q a  kaukaban wadda’an fi t^i’rlxi-l-adabi- 
1-^arabijji 'Служение Зейдана —  историческое, литературное и лингвисти
ческое—  служение знаменитое, и [он] о с т а н е т с я  блестящей звездой 
в истории арабской литературы’ (al-Muqaddasi, «al-Hilab, abrll, 1939).

g С
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Wa iza qista taqadduma-l-mar’ati-S-Sarqijjati bi-n-nisbati li-ma arahu 
cauli mina-s-sajri ila tacriri anfusina ^ala ususin samijatin, kana It an 
aqiila anna hazihi-l-mabadi’a saufa t a n t a s i r u ,  wa t a f u z u  fl-l-mustaq- 
bili, wa sa-t a k fi n u-l-m ar’atu cina’izin £ a m i 1 a n nasitan fa ££alan fi tau - 
tihi s-su’uni 'И когда [ты] соразмеришь [ =  и если соразмерить] прогресс



восточной женщины в соотношении с тем, что я вижу вокруг себя из
шествия к освобождению нас самих [букв. —  наших душ] на высоких*
основах, то я должен сказать, что эти принципы п о б е д я т  и у в е н- 
ч а ю т с я  у с п е х о м в будущем, и женщина б у д е т  т о г д а  энергичным, 
действенным Фа кт ором в направлении дел’ («al-IIilal», abrll 1939).

Значение будущего времени с оттенком вероятности совершения 
действия может придавать несовершенному времени частица qad, например:

цЗ Ы.5 lb) J juJ У j i  J.J V

B a lla d  la  n a b ^ u d u  ^ani-s-sawabi iza qulna annahum nadii bilii 
ya.jzan li-l-Ma'iniini wa raybatan fi-s-sayabi lajsa yajru 'Мы даже, веро
ятно, не б у д е м  д а л е к и  от истины, если скажем, что они призвали его 
из-за гнева на ал-Мамуна и из стремления к возмущению, не иначе’ («ad- 
Duhilr». ab 1934).

*1*9jC A

Azal, \va qad j u s t a y r a b u  qaull annl ^araftii bi-wasitati-l-katibi- 
1-inkilizijji sajjida-l-^arabi-l-akbara-n-nabijja MuCaminadan 'Да, вероятно 
п о к а ж у т с я  с т р а н н ы м и  [букв. —  б у д у т  н ай д е н ы с т р ан и ым и] 
мои слова, что я узнал прп посредстве английского писателя о великом 
вожде арабов —  пророке Мухаммеде’ (ar-Rajcam).

Глагол капа, предшествующий несовершенному времени другого 
глагола, характеризующего действие, образует с ним сложную глагольную 
Форму прошедшего времени, обозначающую постоянное или длительное 
действие, например:

. . .  L»). . .  j ! >  ^

—  All k a n a j a in n a £ u n 1 saj’un wacidun liinva walidatl ja  sajx Bas- 
tawlsT, walidati-l-^azuzu-llati lam takun tasbiru ^ala firaq l. . .  amma- 
l - ana . . . ' Ax,  ме п 1а л а  мне [букв. —  была мешает ( =  была мешающей) 
мне] одна вещь [ =  кое-что одно] —  она [ =  эго] моя матушка, о шейх



Бастависы, моя матушка старуха [ =  моя старуха-матушка], которая не 
могла терпеть разлуки со мной. . .  а теперь. . . ’ (Tajmur).

Wa ma kana fl zihnl mina-l-^arabi \va axbarihim y a j r u m a k a n a t  
t u s m i ^ u h u-l-ummahatu fl Lubnana siyarabunna. Huss, za-l-badawl!

не было в моем уме об арабах и сведениях о них ничего другого, кроме того 
что з а с т а в л я л п с л у ш а т ь  [букв. —  были заставляют слушать] матери 
на Ливане своих маленьких [ =  сообщали своим малышам]: «Хусс [ =  молчи], 
пришел [ =  придет] бедуин!»’ (ar-Rajcani).

F a -lam  a k u n  a ^ r i f u  yajra-S-Saj’i-l-jaslri inina-l-luyatajni-l-f ara- 
bijjati wa-l-ifransijjati ' И я н е з н а л  [букв. —  я не был знаю =  я не был 
знающим] кроме незначительной вещи [ =  знал лишь немногое] из языков 
арабского и Французского’ (ar-Rajcani).

Несовершенное время, стоящее после совершенного времени другого 
глагола и от него зависящее, может соответствовать в одних случаях 
деепричастию, в других —  причастию, например:

Ц̂ с oJ-*J) Jlc) :̂>̂ L J l  cjJCj  L̂ aIL IH

Tallaqtuha galasan wa £ u d t u ila biladl u £ i d d u-l-£uddata li-riclatin 
tub^idiml ^anha wa ^ani-l-kutubi wa-l-mazallati wa-l-udaba’i wa-1-adlbati 
ГЯ развелся c Heir [пишущей машиной] окончательно [букв. —  троекратно] 
и в е р н у л с я  в свою страну, п р и г о т о в л я я  запас [букв. —  при
готовляю запас] для путешествия, которое удалит меня от нее, от книг, 
журналов, литераторов п литераторш’ (ar-Rajcani).

ilL» <иЦ_р <^sJ i 1Г

£ u  d t u ila Amlrika a s t a s c i b u  sa iba-l-luztimijjati, wa kimtu tar- 
zumanahu hunaka в в е р н у л с я  в Америку, в з я в  в с п у т н и к и  [букв.—  
беру в спутники] автора «Ал-лузумиййат», п был переводчиком его там’ 
(ar-Rajcani).

Д. В. Семеном G



Fa-wa z a da-n-nasa muztami^Tna ft sa catin hunaka j a b l ^ i i n a  wa 
j a g t a r f i n a w a  j a t a b a d a l i i n a  fa-tara fthimi-l-zazzarina w a q a d  
z a b a c i !  baqaratan au zamalan wa ^ a l l a q i i h u f t  ^umudi feiiaratin 
qi-cablin j a b l ^ u n a  min lacmibi li-man jaSa’u bi-yajri waznin wa la qijasin 
wa tara flhim camill-t-tibyi-s-sudanijji wa-l-labani wa-z-zajti wa-t-tamri wa 
sa’iri lawazimi-l-bujuti'Он н а ш е л  люден собравшимися на площади там —  
п р о д а ю щ и х ,  п о к у п а ю щ и х  и о б м е н и в а ю щ и х с я  д р у г  с д р у 
г о м [букв. —  п р о д а ют ,  п о к у п а ю т  и о б м е н и в а ю т с я  д р у г  
с д р у г о м =  которые продавали, покупали и обменивались друг с другом]. 
Среди них можно было видеть [букв. —  и ты видишь среди них] 'мясников,, 
которые з а р е з а л и  [букв. —  и они у ж е  з а р е з а л и] корову или вер
блюда и п р и в я з а л и  его к стволам дерева веревкой, п р о д а в а я  мясо- 
его [букв. —  п р о д а ю т  из мяса его] тому, кто хотел [букв. —  тому, кто 
хочет] без веса и меры. И можно было видеть среди них [букв. —  и ты 
видишь среди них] разносчиков суданского табака, молока, оливкового 
масла, фиников и прочих предметов домашнего обихода’ (Zajdan).

Кроме того, несовершенное время глагола после глаголов типа 
«начать», «стать», «перестать» и т. п., как то: axaza, za^ala, sara, zala 
и т . д., стоящих в совершенном и несовершенном времени, выражает собой 
неопределенную Форму глагола, образуя составное сказуемое вместе 
с этими глаголами, например:

Ш аФ ик в с м а т р и в а т ь с я  [букв. —  и взял (== начал) ШаФик всматри
вается] в образ этого человека’ (Zajdan).

Wa qad amanati-l-mar’atu-6-sarqijjatu bi-hazihi-1-caqlqati wa 
a x a z a t  t a s ^ a  li-stikmali ma janqusuha bi-t-tarbijati w a-t-ta^llm i, wa

Jiili | О

F a - a x a z a  Saflq j a t a ’ a m m a l u  ft haj’ati haza-r-razuli 'И  н а ч а л

гЦ| j



z a ^ a l a t t a x l a ^ n  ^anha rida’a-l-xnmuli, wa t a n z i 1 и ila mnSarakati- 
r-ra2uli ft-l-cajati 'Восточная женщина уверовала в эту истину и на
чала  с т р е м и т ь с я  [букв. —  взяла ( =  начала) (она) стремится] к вос
полнению того, что недоставало ей [букв. —  того, что недостает ей] 
в воспитании и образовании, и с т а л а  с б р а с ы в а т ь  [букв. —  сделала 
( =  стала) сбрасывает] с себя покров бесславия п с п у с к а т ь с я  [букв.—  
испускается] к участию с мужчиной в жизни’ («al-Hilab, abrll 1939).

Fa-acsastu li-awwali marratin bi-§aj’in mina-l-cubbi li-l-^arabi wa 
s i r t u  a m l l u  ila-l-istizadati min axbarihim 'И  я почувствовал в первый 
раз некоторую любовь к арабам [букв. —  нечто из любви к арабам] и с т а л  
с к л о н я т ь с я  к желанию увеличения сведений о них [букв. —  и я сделался 
склоняюсь. . . ] ’ (ar-Rajcanl).

JU ^JL  j jL L *  cL j JI 1Л

J j^ i )  Vj L j Î ^
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Wa lakin b a q ija -n -n is a ’u j a x t a l i t u n a  bi-r-rizali ila awaxiri- 
1-mi’ati-s-sadisati li-l-hizrati wa kunna juqabilna-z-zuwwara wa ja^qidna 
mazalisa-l-insi wa jamdlna ila-l-carbi labisati-l-cadldi wa juga^idna ixwa- 
tahunna wa azwazahunna fl-d-difa^i  ̂ani-l-qila^i wa-l-ma^aqili 'Однако 
п р о д о л ж а л и  женщины б ы в а т ь  в обществе мужчин [букв. —  о с т а 
в а л и с ь  женщины с м е ш и в а ю т с я  с мужчинами] до конца шестого века 
хиджры, принимали гостей, устраивали дружеские беседы, отправлялись 
на войну одетыми в железо [ =  закованными в железные латы] и помогали 
своим братьям и мужьям защищать крепости и укрепления’ (Amin).

Wa la jqnkaru annahu kana li-adabina nahdatun fl-l-qarni-l-madT, wa 
annahu la  j a z a l u  j a s l r u  fl tariqi-t-taqaddumi 'И  нельзя отрицать 
[букв. —  и не отрицается], что для нашей литературы настало возрождение 
в прошлом веке и что она не п е р е с т а е т  и т т п  [букв. —  не п е р е 
с т а е т  иде т ]  по пути прогресса’ (al-Muqaddasi, «al-Hilab, abrll 1939).



В сочетании -с глаголами типа «быть близким к тому, чтобы сделать 
что-либо»—  «kada» и т. п. несовершенное время, образованное от другого 
глагола, обозначает прошедшее незаконченное, например:

jJU  £̂ **̂ L**JLj LlL|

4-»j &L k̂iLL» У 2 > a — i J b l l

(j* 0t>[j

Fa-min ^abdi-l-Manazirati wal-Tasasinati-ila ^ahdi-l-Umawijjlna fa- 
l-£abbasijjlna fa-d-duwali-l-mutatrilijati —  ila-l-^ahdi-l-xadlwijji ft Misra, 
silsilatun t a k a d u  l a  t a n q a t i ^ u  wa maudu^atun si^rijjatun tazrl ^ala. 
watiratiu wacidatin mim-madcin wa biza’in wa faxrin wa risa’in wa wasfin 
wa nasibin 'И со времени Мунзпров и Гассанидов до времени Омейядов 
и Аббасидов и следовавших одно за другим государств —  [вплоть] до хедпв- 
ского времени в Египте —  [ н е к а я ]  цепь, [которая] п о ч т и  не п р е р ы 
в а л а с ь  [букв. —  б лТ1 з к а не п р е р ы в а е т с я ] ,  и поэтические темы про
текали [букв. —  течет] по одному пути —  восхваления и осмеивания, про
славления и оплакивания, описания и воспевания женщины’ (al-Muqaddasl, 
«al-Hilal», abril 1939).

Наконец, несовершенное время изъявительного наклонения, предше
ствуемое частицами lau и lajta, употребляется в значении сослагательного 
наклонения в его желательной Форме, например:

Jy*yll J j j H LaJ )  I ^  ^ ̂

All Zawj ut i i cu  ll-s-safaru ft-l-Mficiti-l-bindijji li-azura-l-Hinda wa-

l-£azamawa Zaza’ira-l-biicfiri fAx если бы мне б ыл о  п о з в о л е н о  путе
шествие в Индийский океан, чтобы я посетил Индию, Персию и Тихоокеан
ские острова!’ (Tajmfir).

X? ^ j

Lajianl a s t a t l ^ u  ifbamaba bi-annani radijatun an calatl wa la 
aryabu fl tayjlriha 'О если бы я м о г л а внушить ей понимание того, что 
я довольна своим положением и не стремлюсь к изменению его’ (£ubajd).

Настоящее время, помимо выражения его совершенным и несовер
шенным временем глагола, может выражаться также причастием, например:
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Aminu-s-sirri-l-^ammu wa mufatti§u-l-zamariki m u k a l l a f a n i b i -  
tanflzi haza-l-qarari 'Генеральный секретарь и инспектор таможен обя
зуются выполнять [букв.—  обязуемые выполнением] это постановление’ 
(«а1-Ва1ау», 21 V III 1933).
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Zaml^u hazihi-l-^alamati wa уаЗгиЬ^ mimma julacazu fl-l-bujilti 
kulla jaumin tunbi’una bi-anna calata-l-m ar’ati-l-misrijjati a x i z a t u n  
fi-t-tacassuni wa-t-taraqql 'Все эти признаки и другие из того, что заме
чается в семьях ежедневно, возвещают нам, что положение египетской 
женщины н а ч и н а е т  улучшаться и прогрессировать [букв. —  н а ч и 
н а ю щ е е  в улучшении и прогрессе]’ (Amin).

Неопределенная Форма глагола, кроме указанной уже нами выше 
передачи ее посредством несовершенного времени пооле совершенного 
и несовершенного времени глаголов начинания и становления, передается 
часто посредством масдара, стоящего вслед за несовершенным временем 
глагола, например:
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Wa hija la tazalu tazdadu-ntibahan jauman ^an jaumin catta asbaca- 
t-taziru fl cauutihi wa-l-muzari^u fl caqlihi wa-s-sijasijju fl nadilii jafku- 
runa fl tariqati-l-xalasi min asari-z-zulli-llazl asaba-l-^araba wa ma 
j a z i b u  ^alajhim ^ a m a l u h u  li-jatimma-l-xalasu 'И она [арабская нация] 
не перестает увеличиваться пробуждением [ =  продолжает сильнее про
буждаться] день ото дня, так что стали торговец в своей лавке, землевла
делец на своем поле и политик в своем клубе размышлять о способе осво
бождения от следов унижения, которое постигло арабов, и о том, что 
н е о б х о д и м о  им с д е л а т ь  [букв. —  и о том, что я в л я е т с я  н е о б 
х о д и м ы м  для них д е й с т в и е  его], чтобы совершилось [это] освобо
ждение’ (al-BanidT).
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Fa-S-^ahadatu-l-^alijatu la  t a k f l  l i - z a ^ l i  camiliha razulan, wa- 
g-§ahadatu bi-la ^ilmin caqlqijjin hija la-saj’un ^indl 'Высокие свидетель
ства [ =  дипломы] не я в л я ю т с я  д о с т а т о ч н ы м и ,  чтобы с д е л а т ь  
[букв. — для сделания =  для сочтения] носителя их человеком, и свидетель
ство [= в е д ь  свидетельство] без истинного знания— ничто, по моему 
мнению’ (al-Barfidl).

(? duSS' шЗ? Jjft) ^ L J) J» IJ I  1**

Lutl-r-racilu-l-baql. ( Ha l  t a c s u n u  t a r z a m a t u  kutubihi?) M oth 
отошедший, оставшийся. ( Х о р о ш о  л и п е р е в о д и т ь  его книги [букв.—  
является ли хорошим (делом) перевод его книг]?)’ (Majj).

Сослагательное наклонение ставится после частиц, имеющих значение 
«чтобы», «чтобы не» и ряда других частиц, перечисляемых в соответствен
ных разделах грамматик арабского языка. Ограничимся приведением 
следующих примеров на некоторые из них:

1 ASUmoJ l*, j vSij i  LfeC I

Misalu zalika annaha tamna^uhu mina-l-la^bi kaj la j u s  aw  wi §a  
^alajha 'Пример этого, что она запрещает ему играть [букв, удерживает 
его от игры], чтобы [он] не р а з д р а ж а л  ее’ (Amin).

Довольно часто сослагательное наклонение обозначает неопределенную 
Форму глагола, например:

As-garwatu hunawa lajsa man jamuddu jadajhi l i - j a t a n a w a  l a h a  
'Богатство [находится] здесь, и нет того, кто протянет руки свои, чтобы 
п о л у ч и т ь  его [букв. — чтобы (он) п о л у ч и л  его]’ (Sa’iy).

£ «̂JJ ^  b[p f**

Wa iz zaka jaxruzu fauzun й- j u ^ t i j a  makanan li-l-fauzi-l-qadimi 
zadidan 'И в  тот момент выходит [одна] группа, чтобы д а т ь  [букв.—  
чтобы она дала ]  место группе, прибывающей вновь’ (£addad).
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Aradtu an a c t a f i j a bi-zikrihi-ctifa’an xassan, ana-llatx tala-ma 
^istu fi-s-safcati-l-2amllati min kutubihi wa tala-ma-staslamtu li-sicri 
bajanihi fЯ захотела п о ч т и т ь  [букв. —  я захотела, чтобы я п о ч т и л а ]  
память его [Лоти] особым образом [букв. —  особым почтением], я —  
которая долго жила прекрасными страницами его книг и долго покорялась 
чарам его красноречия* (Majj).
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Amma falsafatuhu fa-tuqsamu ila aqsamin ^iddatin, wa qabla an n a*- 
t i ja ^ a la jh a , la budda lana min an n a q u l a  kalimatan ^ani-l-mutakal- 
limTna 'Что касается философии его [Ибн-Рушда], то она делится на 
несколько частей, и прежде чем д о в е с т и  их до к о н ц а  [букв.—  
н прежде чем мы д о в е л и  бы их до конца ] ,  необходимо нам с к а з а т ь  
слово о мутакаллпмах [теологах] [букв. —  нет избежания нам от того, 
чтобы мы с к а з а л и  слово о мутакаллимах]* (Qazan, «ad-Duhur», 
azar 1934).

Сослагательное наклонение, употребляющееся после отрицательной 
частицы 1ап, выражает будущее время глагола, например:

Jbj+C (X.J

Al-^arabu junadiluna li-айИ currijjatihim fa-frm j u § a t i r f i  fl qatli 
currijjati ya j r i h i m! . . .  fАрабы борются за свою свободу и никогда не 
б у д у т  у ч а с т в о в а т ь  в уничтожении свободы других [букв. —  и ни
когда не участвовали бы . . . ] ! . . . ’ (JakdaS).
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Lan j u k a l l i f a k a  niksuderm [Nixoderm] aqalla Saj’in iza 
lam jazlib ilajka-n-nazafata li-zildika wa iza lam jacuz muntaha ridaka 
'He б у д е т  с т о и т ь  тебе нпксодерм [средство для смягчения кожи] 
решительно ничего, если он не даст тебе чистоты кожи и если не при



обретет предела твоего удовлетворения [букв. —  никогда (ни в коем случае) 
не с т о п л б ы тебе никсодерм (ни) малейшей вещи, если бы не доставил тебе 
чистоты для твоей кожи и если бы не приобрел крайнего предела твоего 
удовлетворения]’ («ai-Ahram», 21 XI 1938).

Условное наклонение может стоять прежде всего после условных 
частиц, к числу которых принадлежит и относительное местоимение man. 
В таком случае условное наклонение сохраняется и в той части предло
жения, которая выражает следствие, например:
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Fa-da^alm ilajhi qabla mautihi wa qal&laha wasijjatl ilajki ja  ummah 
an tu’addibi ma’dabatan ba^da mautl луа tad^I ilajha kulla-n-nasi wa 
^inda ma jazlisuna ila-l-ma’idati qtlli lahum inna man lam j a z u q  cuznan 
<palacablbinlahufa-Z-j a m u d d a  jadahuлуа j a ’ k u  1 waha-kazakana 'И по
звал он ее к себе перед своей смертью и сказал ей: «Завещание мое тебе, 
о мама, чтобы ты устроила пир после моей смерти и созвала бы на него всех 
людей, и когда они сядут за стол, скажи им: „Действительно, [если] кто 
не и с п ы т а л  печалило любимом им [человеке], то пусть п р о т я н е т  
свою руку и е с т “ , и так было’ (£addad).

Условное наклонение употребляется для обозначения повелительного 
наклонения в 1-м и 3-м лице и в этом случае оно стоит после частицы И 
(с fa и wa-1-), например:
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Fa - Z- na c s u r  kalimatanahazihi fi-llazlna-rtafa^u ila ^alami-l-arwiici 

wa-Z-n a k t a f i -1-ana bi-^ardi arba^atin mimman jumagsilfma-l-carakata- 
1-adabijjata afdala tamsllin, wa hum bi-casbi sinl wafatihim: Zurzl Zajdan 
«1914»—  Mustafa Lutfl-l-Manfalutl «1924» —  Zabran Zabran «1931» —



Acmad Sauql «1932» 'Так о г р а н и ч и м  же это наше слово теми, кото
рые вознеслись в мир душ и у д о в л е т в о р и м с я  теперь показом [ =  пред
ложением нашему вниманию] четырех из тех, кто наплучшим образом' 
представляют [букв.— наилучшим представлением] литературное дви
жение,—  это [букв. —  п они] сообразно годам их кончины: Ж уржи Зей- 
дан— 1914, Мустафа ЛутФи ал-МанФалути—  1924, Жебран Жебран— 
1931, Ахмед Шауки — 1932’ (al-Muqaddasl, «al-Hilab, abrll 1939).

Wa lakinna Zi - j a s ma c  ll-l-qari’u an atija ^ala baqijjati fikrl 
fОднако пусть р а з р е ш и т  мне читатель довести до конца остаток моей 
мысли [ =  окончить мою мысль]’ (Amin).

Fa-in aradu islacan fa-Z-j u s l i  с fi min anfusihim wa ilia fa-Z-j an - 
z u r u  ma-za hum fa^iluna 'И если они хотят исправления, то пусть 
и с п р а в л я ю т  [начиная] с самих себя, в противном случае — так пусть 
п о с м о т р я т ,  что они [сами] делают’ (Nasif).

Далее, условное наклонение ставится после отрицательной частицы 1а, 
выражая отрицательную Форму повелительного наклонения, например:

Wa капа qad xalla jadaba wa na’a xatwatan fa-qala «La la! la, ta -  
q й 11 baza ja  Marl! lau kuntu mimman jatasa’amuna la-mil casuna waqpu 
zillika fi nafsl qubajla safari!» 'Он уже отпустил руку ее, отошел на шаг 
и сказал: «Нет, нет! Не г о в о р и  этого, Мари. Если бы я был из тех,, 
кто является пессимистом, действительно не было бы хорошо, чтобы это 
запало в мою душу несколько раньше моего 0Tbe3Aa»’(al-Mazinl).

Условное наклонение, ставящееся после отрицательной частицы lam, 
выражает обычно совершенное время в значении прошедшего времени, 
например:
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£alaannaxidm ataZ ajdan lam t a q t a s i r  ^ala ahli-l-bac§i wa tullabi- 
t-taxassusi, bal tatanawalu zamharata-l-musaqqafina mina-n-nasi’ati

с Д  j l  •"



fОднако услуга Зейдана не о г р а н и ч и л а с ь  исследователями и специа
листами, но охватила [букв. —  охватывает] всех образованных из подра
стающего поколения’ (al-Muqaddasl, «al-Hilal», abrll 1939).

В некоторых случаях, однако, условное наклонение после отрица
тельной частпцы lam выражает настоящее п будущее время, например:
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Wa ^asruna ^asru-xtisasin, fa-iza lam j a k u n  lada-l-^arabi ixsa- 
’ijjuna fl kulli nacijatin min nawaci-l-cajati fa-la jumkinhum an ju^ldu 
mazdahum fНаш век —  век специализации, п если не б у д е т  у арабов 
специалистов [букв. —  и если не было бы у арабов специалистов] в каждой 
из областей жизни, то не будет им возможно вернуть свою славу [букв. —  
то не было бы им возможно, чтобы они вернули свою славу]’ (al-Barudl).

Наконец, условное наклонение употребляется во второй части пред
ложения вне зависимости от какой-либо частицы, если в первой части 
имеется повелительное наклоненпе. Такое условное наклонение придает 
глаголу оттенок будущего времени, например:

U n z u r  ila-l-biladi-§-sarqijjati t a z i d  anna-l-mar’ata fi riqqi- 
r-razuli wa-r-razulu fl riqqi-l-cakimi fa-lmwa zalimun fl bajtihi mazlumun 
iza xaraza minhu 'П о с м о т p п на восточные страны, н а й д е ш ь ,  [ =  если 
посмотришь на восточные страны, то найдешь], что женщина [находится] 
в рабстве у мужчины, а мужчина в рабстве у правителя —  он угнетатель 
в своем доме и угнетаемый, когда вышел из него’ (Amin).

U n z u r й ila-l-umami-l-yarbijjati t a z i d й bajna nisa’iha-xtilafatin 
^azimatan ' П о с м о т р и т е  на западные народы, н а й д е т е  [= е сл и  
посмотрите на западные народы, то найдете] большое различие среди их 
ткенщпн’ (Amin).

Повелительное наклонение, само по себе, не имеет каких-либо
особых случаев употребления, поэтому ограничимся в отношении его одним 
примером:

tfJJ J l  J J] л
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Fa-dacika minnl wa qala ’a-hija mas’alatu falsafatin. I c k i  qissatan 
fiha mayzan wa £ a z z i  biha-l-zama^ata Юн посмеялся надо мной и сказал: 
«Разве это философский вопрос? Р а с с к а ж и  о [каком-либо] случае, в ко
тором [имеется некий] смысл, и у т е ш ь им собравшихся»’ (£addad).

Для иллюстрации сравнительно редко встречающегося усиленного 
наклонения можно привести нижеследующий пример:

[jCj jJLslll Ibl У
с

L a j а у и г г a n k a-1-murtaqa-s-sahln iza kana-l-muncadaru wa^ran 
*Да не о б м а н е т  н и к о г д а  тебя ровный подъем, если спуск является 
крутым’ (Amin).

В современной художественной литературе наблюдается иногда 
употребление неполных предложений, которые, если они не передают 
диалог, служат подчас одним из стилистических приемов автора, что видно 
хотя бы из приводимого здесь отрывка:
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Wa kullu ha’ula’i mina-l-azanibi jasicilna ft biladin kanat qadlman 
wa la Sakka bilada a2dadl, wa juxatirOna bi-anfusihim fiha cubban bi- 
1-^ilmi, fa-jak§ifuna minha-l-muxabba’a, wa jazliina-l-musadda’a, wa juqar- 
ribilna-l-ba^lda wa juyribfina ft-l-lazizi-l-mufidl. Wa ana fl Nijujurka 
k a ’l b u n  jacmilu kitaban, wa jatruqu li-l-mucarriri-l-inkillzijji-l-mutayat- 
risi baban. A d i b u n  Sa^ruhu tawllun, wa sadruliu ^alllun, jusrifu min 
zahabi-l-cajati fl taswldi-l-maqalati. A l a t u n  k a t i b a t u n  jarqusu cau- 
laha-l-hammu wa-l-amalu mutaxasirajni 'И  все эти иностранцы путеше
ствуют в стране, которая в старину несомненно была страной моих предков, 
подвергают себя риску в ней из любви к науке, открывают скрытое 
в ней, отчищают покрытое ржавчиной, приближают далекое, далеко



углубляются в приятное, полезное. А я в Нью-Йорке п е ч а л ь н ы й *  
который несет книгу [ =  писание] и стучит в дверь к сердитому редактору- 
англичанину. Л и т е р а т о р ,  волос которого длинен, а грудь немощна, 
который расточает золото жизни в писании статей. П и ш у щ а я  ма ши н а ,  
вокруг которой танцуют обнявшись забота и надежда’ (ar-Rajcani).

В этом отрывке имеются два неполных предложения, состоящих из 
одного сказуемого, подлежащим к которому является подлежащее предше
ствующего предложения —  «я».

В заключение данной главы необходимо указать еще на наиболее 
распространенные в современном литературном языке типы безличных 
предложений. К неопределенно-личным предложениям относятся такие, 
сказуемое которых выражается либо 2-м лицом единственного числа, либо 
3-м лицом множественного числа глагола, например:
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I z a z u r t a  madrasatan ^umumijjatan w a z a d t a-l-banati jadrusna 
ma^a-s-sibjani ft makanin wacidin wa-l-ustaza-llazl julql-d-darsa razulan 
awi-mra’atan bi-la farqin 'Когда п о с е щ а ю т  общественную школу, 
н а х о д я т  [букв. —  когда ты п о с е т и л  общественную школу, н а ше л ]  
девочек, занимающихся с мальчиками в одном месте, и преподавателя, 
который дает урок, мужчина или женщина —  безразлично’ (Amin).
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Qad t a q u l u  inna-l-Manfaliitl mutatarrifun fi-t-ta^assubi li-Sarqijja- 
tihi la jara fl-l-yarbi salican, wa qad uzarlka ft ba^di zalika 'Вероятно 
с к а ж у т  [букв. —  вероятно ты с к алееш ь]: «Действительно ал-Ман- 
Фалути —  крайний в пристрастии по причине своей „восточности44, который 
не видит в Западе доброго», и вероятно я соглашусь с ними [букв. —  
и вероятно я соглашусь с тобой] кое в чем из того’ (al-Muqaddasi: 
«al-Hilal», abrll 1939).

J -  ^1*^1 dllb c^J^ -



A-jaC$abim a  anna zalika-s-sauta la jakunu lahu min sadan, am ja x a -  
f im a  an jazhaba zalika-l-iztihadu Sudan 'Н еуж ели думают , что у этого 
голоса не будет отклика, или боятся, что это старание пропадет напрасно’ 
(JsCaq).

В собственно безличных предложениях сказуемое выражается 
3-м лидом единственного числа страдательного залога или причастием 
страдательного залога, например:
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Wa h a l j u ^ m a l u  flha ^ala qawa^ida tu ’xazu mina-l-^ulQini- 
Л-Yarbijjati-l-cadlsati au j u r z a ^ u  film ila usuli-l-madanijjati-l-isla- 
mijjati-l-qadlmati? ' С л е д у е т  ли п о с т у п а т ь  [букв. —  будет ли посту- 
плено] в нем [воспитании] по правилам, которые заимствуются из 
современных европейских наук, или н а д о  в е р н у т ь с я  в нем к основам 
старой мусульманской культуры?’ (Amin).
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Wa m i n a -1 - m a £ 1 fi m i annaliu munzu qijami nizaini-l-cukmi- 
l-zumhiirijji ft Turkijja baqijat bapdu-l-wilajati-s-Sarqijjati ta^malu 
bi-ackami-s-fiar^i wa bi-nizamin Й-t-tamalluki ka-nizami-l-iqta^ati 
*И и з в е с т н о  [букв. —  и из известного], что по установлении порядка 
республиканского управления в Турции некоторые восточные вплайеты 
продолжали действовать по постановлениям шариата и порядку владения, 
подобно Феодальному строю’ («al-Ahram» 4 V I I I1938).

В безличных предложениях, сказуемое которых обозначает явления 
природы, это сказуемое выражается описательно, например:
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Ba^da an tanawalna ta^ama-z-zuhri wa xarazna mina-l-mat^ami 
qala IT sadTql BijTr Lanizjlr: «li-nazhab maSjan ^ala-l-aqdami, fa 



s - s a m a ’u y a j r u  m u m t i r a t i n »  'После того как мы позавтракали 
[букв. —  получили полуденную пищу] и вышли из столовой, мой друг 
Пьер Лангье сказал мне: «Пойдем пешком, д о ж д я  н е т  [букв. —  небо 
не является дождящпм(т. е.не дождит)]»’ (Kazma, «ad-Duhur», azar 1934).

Что касается безличных предложений с отрицанием 1а 'нет’, то они 
будут рассмотрены в главе об отрицательных предложениях (см. гл. V III 
стр. 101).

Г л а в а  VII. Вопросительные предложения и порядок слов в них.

Вопросительные предложения начинаются вопросительными частицами,, 
местоимениями пли наречиями, придающими соответствующий оттенок 
всему предложению, либо характеризуются только вопросительной интона
цией, приходящейся на то слово, на которое обращается Главное внимание 
в предлагаемом вопросе. Вопросительными частицами являются «а» и «hal»,. 
например:

Fa-qala «а-haza s а с I с и п?» 'Он сказал: «Неужели это п р а в д  а?»" 
(al-Mazini).

Fa-qata^athu wa qad faza^at «-at a n  w I an  t u x b i  г a h  и?» 'Она пре
рвала его, испугавшись [букв. —  и она уже испугалась]: «Неужели [ты] 
н а м е р е в а е ш ь с я  р а с с к а з а т ь  ему [об этом]?»’ (al-Mazini).

Wa lakin hal haza-l-i^tiqadu s a d  c u n ?  'Но разве это мнение 
п р а в и л ь н о ? ’ (Amin).

Wahal t a m k u s u n a  fi-s-Suwajs bid^ataajjamin? ' О с т а н е т е с ь  ли 
вы в Суэце [на] несколько дней?’ (Tajmur).

В вопросительных предложениях, начинающихся вопросительными 
местоимениями, такие местоимения сами выполняют Функции подлежащего, 
например:
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Fa-qala wa man huwa h a z a - t - t a r z u m a n u - l l a z l  janqulu-l-kalama 
bajna Juqanna wa £amrin 'И сказал он: А кто он [ =  а кто именно]

«
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этот  п е р е в о д ч и к ,  который переводит речи Иоканны и Амра?* 
(Zajdan).
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Afam-llazi jaqumu bi-haza-l-waiibi?? 'Кто тот, который исполнит 
этот долг?’ (al-£aqqad, «al-Hilal», abnl 1939).
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Fa- т а  huwa s i r r u  haza-l-ittifaqi wa-та s a b a b u h u ?  A-li-anna- 
l-aurubijjlna la judbbnna-t-tayjTra fl ^adatihim? 'И что она т а й н а  
[ =  что же именно я в л я е т с я  т а й н о й ]  этого единодушия и что за 
п р и ч и н а  его? Потому ли [это], что европейцы не любят перемены 
в обычаях своих?’ (Amin).

? <JjJ) I Li A

F a-та hija a s b a b u -d -d a ’i? ГИ ш о  о п р и ч и н ы  [букв. —  и что 
она п р и ч и н ы] [этой] болезни?’ (Amin)

ij|£J) ilVJ aĵ ac j iil ijL ч

Wa ajjatu ^ubUdijjatin a s a d d u  min ^ubOdijjati-l-alati-l-katibati 
wa a x b a s u 'И  какое рабство [букв. —  и какое (из) рабства] с и л ь н е е  
и к о в а р н е е  рабства пишущей машины?’ (ar-Rajcanl).

Большая часть вопросительных наречий относится к сказуемому- 
глаголу и поэтому ставится непосредственно перед ним, например:

^JjLa Ulj9 {j j Ij  cL-IaS I*

Fa-qultu wa ajna q a r a ’a h a  zadduka'Vl сказал я: «А где п р о ч е л  

ее твой дедТ (£addad).
( С  ?  ( j j f l  ^ J a J L o  ^  |  |

Qultu: 'wa ajna k u n t a t a n t a z i r u  an akuna?’ ' Я сказал: «А где 
о жи д а л  ты, чтобы я был?»’ (£awwild, «ad-Duhur», ab 1934).

При наличии в вопросе отрицания вопросительная частица предше

ствует отрицанию, например:
^ iuuJ| •̂ /LjI IP

Unzur. A- l a j s a  haza z a w f t z a - s - s a f a r i  'Посмотри. Разве не 
я в л я е т с я  это з а г р а н и ч н ы м  п а с п о р т о м ? ’ (TajmOr).
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Amma yara4u Kamal-ba&a fa-kana basltan: a - l a j s a t  Inziltarra 
П - 1 - i n H l l z i  wa Faransa l i - l - f a r a n s a w i j j l n a .  Wa Amirilca l i -  
1- a m i r i k i j j l n a ?  Fa-l-takun izan Turqijja li-l-atraki 'Что касается 
стремления Немаль-пашп, то оно было простым: разве не я в л я е т с я  
Англия п р и н а д л е ж а щ е й  а п г л п ч а н а м  [букв, для англичан], 
а Франция —  Ф р а н ц у з а м  [букв. —  д ля  Ф р а н ц у з о в ]  и Америка — 
а м е р и к а н ц а м  [букв. —  для а м е р и к а н ц е в ] ?  Пусть же будет 
в таком случае Турция принадлежать туркам [букв. —  для турков]’ 
(«al-Ahram», 21X11938).

В заключение приведем несколько примеров, в которых вопроситель
ный характер придается предложению не постановкой вначале вопроси
тельной частицы, а только соответственной интонацией, приходящейся на 
отдельные слова.

£
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Fa-qalat «izan anta la ta^W/w-sml?» 'И сказала она: «В таком случае 
ты не знаешь моего имени?))’ (al-Mazinl).
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Kalamun ahidun ja sa^adata-l-blk?. . .  am ^azmun awwalijjm 
pТвердое слово, превосходительство-бек, или предварительное намерение?’ 
(TajmOr). ,
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Fa-ajju raqjin huwa baza? Wa ^ala 7*aza-l-miqjasi aj mustawan mina- 
r-raqji jakunu cazzu-l-aqtari-l-uxra? 'Какое же оно [ =  именно] преуспея
ние это? И при этом масштабе, то есть уровне преуспеяния, наступает 
счастье других стран [ = в  других странах]?’ («ad-Duhur», azar 1934).

В 15-м примере содержатся два тесно связанных между собой 
вопроса,— в таких случаях они отделяются один от другого частицами 
am 'либо’, аи ' или’. В 16-м примере мы также встречаемся с двумя 
вопросами, но первый из них выражен вопросительным местоимением ajjun, 
а  второй —  исключительно интонационными средствами.



Г л а в а  VIII. Обороты утверждения, отрицания, запрещения, исклю
чения и ограничения.

Кроме частицы inna (см. гл. I, стр. 26 п гл. V, стр. 63 и 69), 
нередко усиливаемой следующей за н^й подтвердительной частицей 1а, 
причем inna ставит подлежащее в винительном падеже, для выражения 
утверждения служат также частицы а2а1, па^аш и kalla, которые сами 
по себе не изменяют следующих за ними слов, например:

__ £
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Azal sa-umdl hunaka usbu^an bi-xususi masa’ila muta^aliiqatin 
bi-s-sijacati 'Да, я проведу там неделю в связи с [некоторыми] вопросами, 
относящимися к путешествию’ (Tajmfir).
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Azal inna kulla qa’idin jaqiilu li-zundihi misla haza-l-qaiili. Wa lakin 
li-kaj jadxula haza-l-qaulu ila a^maqi nufusi-s-sami^lna jazibu an jakfma 
qa’iluhu mu’minan bihi 'Д а, действительно, каждый полководец говорит 
своему войску подобную этой речь, однако для того, чтобы эта речь вошла 
в глубину душ слушающих, необходимо, чтобы говорящий верил в это’ 
(«al-Ahram», 21X 11938).
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Nagam qad uxizat pala Zajdana frbima ma’axizu, bal qad dafa^a- 
t-ta^arrudu ba^dahum ila-t-tahazzumi wa-t-tacamuli, lakinna zalika lam 
juqallil min qlmati ^amalihi wa ta’sirihi-l-fikrijji wa sa-jabqa li-haza- 
r-ra’idi-1-caklmi asaruhu-l-xalidu fl-nulusi-l-bacislna-l-munsiflna 'Да. [не
которые] приемы в них обеих [книгах] уже были поставлены в вину 
Зеидану, [эта] оппозиция привлекла даже некоторых к нападкам п наскокам, 
однако это не умалило ценности его деятельности и идейного его влияния, 
и останется вечный след этого мудрого провозвестника в душах беспри
страстных исследователей’ (al-Muqaddasl; «al-Hilal», abrll 1939).

Д. В. Ссмепоь
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Na^am inna mu^amalata-r-ra2uli li-l-mar’ati ^ala hazibi-t-tarlqati- 
l-fazzati-l-mustahzanati tuSahadu ft-l-yalibi ft ba^di-t-tabaqati xnsusan 
ft-biladi-l-arjafi 'Да, действительно, обращение мужа с женой этом грубым, 
мерзким способом наблюдается в большинстве случаев в некоторых слоях, 
особенно в провинциальных областях’ (Amin).
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Wa li-ma-za ju ’a§siru kalamuhu fl-n-nafsi haza-t-ta’§lra? A-lajsa 
li-anna wara’a-l-alfazi Saj’an yajra-l-alfazi? Kalla> lajsa £abran tablan 
fariyan —  huwa risalatun rucijjatun ju ’addlha ila-n-nasi qalamu fannanin 
mumtazin 'Почему же его слово оказывает такое влияние на душу? Не 
потому ли, что за [этими] словами нечто иное, чем слова? Да, [истинно] 
Джебран не является пустым барабаном, —  он духовное послание, которое 
ведет к людям перо знаменитого художника’ (al-Muqaddasl; «al-Hilal», 
abrll 1939).

> » j £ I ! 4

Kallal inna maSru^a-t-taqsimi lan «jamuira» 'Да! Действительно, 
проект [этого] раздела [Палестины] не «пройдет»’ («Sautu-g-Sa^b», 
17 V I I1937).

Из приведенных выше примеров вытекает, что когда частицы azal, 
na^am и kalla предшествуют имени-подлежащему, то непосредственно 
за ними следует утвердительная частица inna, влияющая на подлежащее 
(см. 2-й, 4-й и 6-й примеры).

Обороты отрицания образуются при помощи отрицательных частиц, 
из которых наиболее употребительны т а ,  la, lam и lan, и отрицательного 
глагола lajsa.

Отрицательная частица т а  чаще употребляется с глаголами совер
шенного времени, выражающими прошедшее время, однако употребляется 
также с глаголами несовершенного времени и причастиями, обозначающими 
настоящее время, например:
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Fa-юш S a k a k t u  fl anna-l-misklna ma^tuhun qad xasira ra ’sahu wa 
saufa jaxsaru ra’sa malihi wa tawaqqa^tu lahu-l-xaraba-l-za’ica-l-qarlba 
'И я не у с о м н и л с я  в том, что [этот] бедняк безумец, [который] уже 
потерял свою голову п потеряет свой капитал, и я ожидал его близкого 
опустошительного разорения’ (al-£aqqad).

сЛ j w j  u# U*-» J*-l 4a j5 la-̂ p i l J j j  Lê  К
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Wa m a z a l a t  t a h b u t u  min darazatin ila asfala minha catta-ntaha 
biha-l-calu ila an takuna zisman da^lfan ^alllan sakinan ja^lSu ^i&ata- 
n-nabati aksara min ^Isati-l-cajawani 'И она не п е р е с т а в а л а  опу
с к а т ь с я  со ступени на более низкую, пока ее положение не достигло 
того, что она сделалась слабым, больным и неподвижным организмом, 
[который] живет более растительной жизнью [букв. —  жизнью растений], 
нежели животной [букв. —  нежели жизнью животных]’ (Amin).

vl^l) J ^ | ^yJl J-^c Ijje J )  Y*
iy ^ u  ojif J j

Wa w a -d -d a^ T  ila haza-l-ixtisari majlun mina-l-qaumi ila-t-taxflfi 
>an ahli-l-majjiti bal kasratu-l-qadimlna catta jadlqu ^anhumu-l-makanii 
'И не п о н у ж д а е т  [букв. —  и не (есть) п о н у ж д а ю щ е е ]  к этому 
сокращению склонность [тех] людей к облегчению семьи умершего, но 
множество прибывающих, так что становится тесным от них [это] место’

( £addad).
Отрицательная частица 1а, в противоположность т а , чаще употре

бляется с несовершенным временем глагола. В сочетании с совершенным 
временем она обозначает отрицание при глаголе прошедшего времени, 
а повторяясь с глаголами совершенного времени, соответствует «ни. . .  ни» 
в русском языке, например:

^ /* J | еУуР (jl Llaj^ jL l  L jiLil ^ L j j l i s  I
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Fa-qala Zijad unzur ja Murqus ila a§ari-n-nasri wa baqaja-l-fatci 
inna ha’ula’i-l-^araba lam jazuqtl fumrahum misla hazihi-l-albisati wa la 
r a ’ au misla hazihi-Fadawati-llatl qad Yanim^ha mina-r-rQmi fl curu- 
bihim bi-§-Sami 'И сказал Зпяд: «Посмотри, Муркос [Марк], на следы 
победы и остатки завоевания [ =  трофеи], действительно, эти арабы 
в жизни их [— за всю их жизнь] не изведали подобных этим одеяний и ж 
в ид е л и  подобных этим предметов обихода, которые они захватили 
у византийцев во время своих войн в Сирии»’ (Zajdan).

V^Lic IfHo J L  ^ л к з | Y

Aqta^uka-l-zannatabi-maracibatfa-Za . sunt aha ^alajkawaZa c a f i z -  
taha li-bamka ba^daka 'Дали тебе в удел рай с тем, чем он был просторен 
[ =  со всем его простором], и ты ни с б е р е г  его для себя, ни с о х р а н и л  
его для своего потомства [букв. —  для сынов твопх после тебя»]’ 
(al-£aqqad).

В случаях, аналогичных последнему, возможно чередование частиц 
т а  и 1а, например:

^  UolLlj L^iUJl Li l«JU f"

Summa xarazta minha fa-wa t a z a w w a d t a  min altafiha wa ataji- 
bilia wa Z a - c t a q a b t a  min tucafiha wa ^aza’ibiha 'Затем ты вышел из 
него [рая] и ни з а п а с с я  его милостями и благами, ни н а б р а л  даров 
и диковинок его’ (al-£aqqad).

Частица 1а с глаголом несовершенного времени является отрицанием 
действия, относящегося либо к будущему, либо к настоящему времени, 
например:

J.J LjLeJLM

Wa nacnu la n a c k u m u  ^ala-l-umiiri bi-muqtada muqaddamatiha 
bal bi-muqtada nata’iz ih a 'Мы не б у д е м с у д и т ь  о делах [ =  об этих 
делах] согласно их начальным стадиям, но согласно их результатам’ 
i«al-Ahram», 21X 11938).

o[/ll oLa J jLmJ У AaSaJ oJ] oJ ^  CjI { J { S S ! - ?  °
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Wa jara-1-ba^du-l-axaru anna, hazihi-l-wazlfata-t-tabl^ijjata la 
д а § у а 111 cajata-l-m ar’ati kullaha wa la t a § у a 1 u kulla-mraatin fa
il arrarfi-l-musawata bajnaha wa bajna-г-гайиИ ajdan fi-ma jata^allaqu 
bi-l-cajati-l-^ammati Другие же находят, что эта природная обязанность 
«г з а н и м а е т  [ =  не заполняет] всей жпзнп женщины и не з а н и м а е т  
каждую женщину, и установили равенство между ней и мужчиной также 
в том, что относится к общественной жизни’ (Amin).

Еслц 1а сопровождает глагол несовершенного времени, стоящий при 
другом глаголе совершенного времени, который означает основное действие, 
то эта частица, являясь отрицанием действия, совершающегося одновременно 
с основным, соответствует отрицанию деепричастия несовершенного вида, 
например:

F a-tacajjara  Murqus bi-ma-za juzlbuhu wa s a k a t a  burhatan la 
j a t a k a l l a m u  'Муркос пришел в замешательство относительно того, что 
ему ответить, и з а м о л ч а л  на некоторое время, не г о в о р я  [ни слова] 
[букв. —  не г о в о р и т ] ’ (Zajdan).

Частица 1а означает также отрицание «нет», занимая обособленное 
положение в начале предложения:

Wa qala-§-§ajx fa ll  «а tuffacun liaza? li-ma-za tacmiluhu fl zujubika? 
la, lajsa haza tuffacan» 'И сказал [ =  спросил] шейх Али: «Яблоки ли это? 
почему ты носишь их в карманах? Нет, это не яблоки [букв. —  нет, не 
является это яблоками]»’ (al-Mazinx).

La  wa-llahi wa inna-ma saqatnl ilajhi-t-taqadlni ^an yajri qasdin 
minnl wa anta ma-llazl za’a bika ila haza-l-makani hal ta’zann ll bi- 
s-su’ali ^an zalika 'Нет, ей богу, привели меня в него [ =  туда] только 
случайности вне моего намерения, а ты, что привело тебя в это место, 
позволишь ли мне спросить о том?’ (Zajdan).

На ряду с этим 1а употребляется в значении «пет» в качестве 
сказуемого отрицательного безличного предложения, предшествуя имени,

LliJ IJlP ‘ V ? J  dJLar* li>U? IJ& l̂iuj » ^uiJJ Jk , v



которое служит дополнением п ставится в винительном падеже без танвина, 
если не сопровождается поясняющим его определительным предложением, 
например:

<5* сл* t j  lU ^I  j i j  u I  v^Li V, 1

Wa la sakka anna taqrlra-l-caqqi li-r-razuli ft sizni zauzatihi 
junaft-l-currijjata-llatl hija caqqun tabl^ijjun li-l-insani 'И нет сомнения, 
что установление для мужа нрава заключать в тюрьму свою жену проти
воречит свободе, которая является естественным правом человека’ (Amin)

oLas) о j jj* jl* * ^  Ojbj

Wa min ra’jihi an la luzuma li—sijacati fl Zazlrati-l-^arabi kulllha 
fa-huwa jusa^iduka ^ala zijarati-l-£izazi min aqsahu ila aqsahu 'И его 
мнением [является], что нет необходимости путешествовать по всему 
Аравийскому полуострову, он же поможет тебе [ =  в то же время он 
поможет тебе] посетить Хиджаз от одного края его до другого’ (ar-Rajcanl).

^  U-UJj J c  0^11 II

Al-mautu niucattamun ^ala kulli-n-nasi la mahraba minhu 'Смерть 
определена всем людям, нет убежища от нее’ (£addad).

^  f l*,M * j u i  j  ^  V, ^  l  ik

Wa Id £ilma wa la jaqlna ilia fl tabdldi-l-auhami? wa inarati-l-azhani 
fНет знания, ни убеждения [букв. —  и нет убеждения], иначе как в рас
сеянии заблуждений и просвещении умов’ (ar-Rajcanl).

В случае повторения 1а при перечисляемых именах —  однородных 
членах предложения, которым предшествует сказуемое с основным отрица
нием, эта частица соответствует частице «ни» в русском языке, усиливающей 
основное отрицание, например:

£
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Izan Ibrahim la j a r u d d u  ^ala acad in— la ^alajha wa la siwaha 
fB таком случае Ибрахим не о т в е ч а е т  никому, —  ни ей, ни другим 
[букв. —  ни кроме нее]’ (al-Mazinl).
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Га-l a j sa  mina-l-insafi ft qalllin wa let kaslrin an jucarrima-l-^aqilu 
£iila yajrihi ma jucalliluhu li-nafsihi 'И не я в л я е т с я  справедливостью 
[ н и ]  в  малом, ни многом, чтобы умный запрещал другим то, что разрешает 
самому себе’ (£all).

Наконец, отрицательная частица 1а, находясь в начале некоторых 
слов, главным образом имен, Фигурирует как составная их часть (при
ставка), не влияющая на окончание их и придающая им отрицательное зна
чение (al-lasilkijju =  беспроволочный —> silkun =  проволока), например:

Wa-§-§ahadatu bi-la ^ilmin ^aqiqijjin hija ia-saj’un ^indl 'Свиде
тельство без действительного знания —  шчто, по-моему [букв. —  оно не- 
нещь, по-моему]’ (al-Barudi).

Частица lam представляет собой отрицание, требующее условного 
наклонения глагола, которое, как было указано выше (гл. VI, стр. 87), 
и большинстве случаев употребляется вместо совершенного времени в зна
чении прошедшего, например:

Lam  a s ta t i^ i-n -n a u m a  lajlata amsi 'Я  не м о г л а  уснуть вче
рашней ночью’ (£ubajd).

Частица lan также, как упоминалось выше (гл. VI, стр. 87), является 
категорическим отрицанием, требующим сослагательного наклонения гла
гола, которое в этом случае выражает будущее время, например:

tu’limuhu wa tudmlhi сАх, мамочка! я никогда не н а н е с у  твоему чувстви
тельному, нежному сердцу удара, [который] причинит ему боль и окровавит 
его’ (£ubajd).

Отрицательный глагол lajsa употребляется в сочетании с именем 
и в значениях <*не», «нет», «не существует» требует именительного падежа, 
а в значении «не быть чем», «не являться каким», то есть когда он служит



частью составного сказуемого, требует винительного падежа или родитель
ного с предлогом bi, например:

Wa lajsa kullu sa^irin jastatl^u an jaxruza ^an nafsihi ila-l-kauni 
fa-jurijaka zamalahu wa ma^anijahu-wa ila-l-cajati fa-juqifaka ^ala manazi- 
^iha wa acwaliha 'He каждый поэт в состоянии уйти от себя [ =  выйти 
из своей оболочки] в мир, чтобы показать тебе [букв. —  чтобы он показал 
тебе] красоту его и значения его, и к жизни, чтобы познакомить тебя 
[букв. —  чтобы он познакомил тебя] с ее тенденциями и обстоятельствами’ 
(al-Muqaddasl; «al-Hilal», abrll 1939).

Saddiqfi annanl la amzacu wa l a j s a  fl-ша aquluhu haj'un niina- 
l-yuluwwi-l-badi£ijji 'Верьте, что я не шучу и н ет  в том, что я говорю, 
ничего из поэтического преувеличения [букв. —  и не е с т ь  в том, что 
я говорю, что-либо из поэтического преувеличения]’ (Sa’iy).

Wa ba^du, fa-inna India baza l a j s a  t a ’ r l x a n ,  bal zam^a ^izami- 
t - ta ’rixi li-ja’tija ilajhi-l-mulabbisuhu lacmani-n-nafixu flhi ruCan 'И за
тем, действительно, все это не я в л я е т с я  историей, но собранием костей 
[ =  скелетом] истории, чтобы пришел к нему [этот] одевающий его мясом, 
вдыхающий в него душу’ («ad-Duhiir», ab 1934).

I  ̂  ̂ IjftJ [*« J |<

L a s t u  m u b a l i y a n  iza qultu an l a j s a  fl-l-biladi-l-^arabijjati- 
1-jauma razulun wacidun ja^rifu-l-bilada-l-^arabijjata kullaha 'Я  не 
я в л я ю с ь  п р е у в е л и ч и в а ю щ и м  [ = я  не преувеличу], если скажу 
[букв. —  если сказал], что н е т  в арабских странах в настоящее время 
пи одного человека [букв.—  что не е с т ь  в арабских странах сегодня 
человек один], [который] знает все арабские страны’ (ar-Rajcanl).

UK i ^ J
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Wa l a s n a  b i - m u y a l l i i a  iza qulna anna bajna-l-mu^asirlna min 
udaba’ina wa mufkirlna kawakiba qad tudabl au tafuqu asta^a-l-kawakibi 
fl ta ’rixina-l-adabijji, ^ala anna-l-eukma ^ala-l-acja’i sabiqun li-awanihi 
ГИ мы не п р е у в е л и ч и м ,  если скажем [букв. —  и мы не я в л я е м с я  
с п р е у в е л и ч и в а ю щ и м и  ( =  в числе преувеличивающих), если сказали], 
что среди современников из наших литераторов и мыслителей [имеются] 
звезды, [которые], вероятно, сравнятся или превзойдут наиболее яркие из 
звезд в нашей литературной истории, однако суждение о живых опережает 
свое время [ =  является преждевременным]’ (ai-Muqaddasl; «al-Hilal», 
abrll 1939).

J - aJL» y> У? и ) Ч

Im&-z-zaivaza l a j s a  b i - § - s a  j ’ i - l - b a j  j i n i  wa l a  linwa b i -  
1 - b a z l i  fДействительно, б )ж н е  я в л я е т с я  ч е м - л и б о  н и ч т о ж 
ным,  ни шуткой [букв. —  не я в л я е т с я  с в е щ ь ю  н и ч т о ж н о й  
и не on с ш у т к о й =  и он не ш у т к а ] ’ (Nasif).

Во втором предложении 6-го примера отрицание 1а стоит вместо lajsa, 
чтобы не употреблять последнее дважды.

Оборот запрещения представляет собой условное наклонение глагола 
с предшествующей отрицательной частицей 1а, которая образует отрица
тельную Форму повелительного наклонения (гл. VI, стр. 89), например:

> [ aiaaJ I | *© V̂ IaaUU ^ ^

L a  t a c t a r i m  nafsaka mina-t-tamattu^i bi-quwa-s-§ababi 'H e  
л и ш а й  себя наслаждения силами молодости’ («а 1-Abram», 21 XI 1938).

Обороты исключения образуются при помощи частиц ilia, siwa, yajru, 
т а  ^ada и некоторых других, подобных им.

Имя, зависящее от частицы исключения Ша, в утвердительном пред
ложении ставится в винительном падеже, а в отрицательном—в том падеже, 
в каком должно стоять слово, выражающее то, из чего делается исклю
чение, например:



Summa nabtasimu mutanasijajni kulla Saj’in siwa-l-cubbi wa afracihi 
munsarifajni ^an kulli amrin ?7te-n-nafsa wa amjalaha 'Затем мы улыба
лись [букв.—  улыбаемся], притворяясь забывающими все, кроме любви 
и ее радостей, удаляясь от всего, кроме души и ее склонностей’ (Zabran).

^  A * J  L o J j  ^1 j I L o j  P

Wa mil ara^anl г'йа-1-zamahlru ^ala abwabihi jatakawwafuna wa 
bada’i^uhu fl kulli wadin taslru 'И не устрашило меня [ничто], кроме толп 
[букв. — кроме как толпы] у дверей его, [которые] собирались [букв.— 
собираются], и товаров его [букв. —  и товары его] в каждой лощине 

идущих [ =  товаров]’ (al-£aqqad).

^Lla 1) l̂ Lc OLiJL jJ l

Summa cadara ba^da-d-duimsi fl calaqati-l-Azhari fa-lam jastafid 
minha ilia qalilan 'Затем он присутствовал на некоторых лекциях в кругах 
ал-Азхара и [ =  но] не воспользовался в них [ничем), за исключением 
немногого [букв. — н не использовал из них (ничто), исключая немногое]’ 
(Tajmur).

aIj U р'э jJ  AjI jbLl L> ^  1 U /̂) Ijsl )l pt

[ ^ш1п«със ] <U^J) y* l-bU gjJ*'

Fa-kuntu la aqra’u ilia ma afhamu, wa la afhamu ilia ma ag^uru 
annahu qad xaraza min fami qa’ilihi xuruza-s-sahmi mina-l-qausi fa-iza 
buwa ft kabdi-r-ramijjati wa lubbiha [Mustafa-l-Manfalutl] 'И  я не читал 
[ничего], кроме того, что я понимаю, и не понимал [ничего], кроме того,, 
что я чувствую, что оно вышло из уст говорящего его выходом стрелы из 
лука [ =  как выходит стрела из лука], и вот она в сердце добычи и в серд
цевине его [МустаФа ал-МанФалути]’ (al-MuqaddasI; «al-Hilab, abrll 1939).

Am-»jS О

Wa nasltu Faransata ilia fl adabiha 'И я забыл Францию [во всем], 
кроме как в ее литературе’ (ar-Rajcanl).

Имя, зависящее от частицы исключения siwa, ставится в родительном: 
падеже, например:



Wa lajsa li-haza-l-bala’i sababun fl-l-aylabi siwa 2ahli-l-uinmahati 
bi-qaw£nlni-s-siccati 'И  нет у этого несчастья, в большинстве случаев, 
причины, кроме незнакомства матерей с правилами гигиены’ (Amin).

о 1^1 L©j р

Wa т а  min acadin jumkinuhu an juhazziba-l-^a’ilata sfwa-l-mar’ati 
'И нет никого, кто может упорядочить семью, кроме женщины’ (Amin).

Частица исключения yajjru, требуя также родительного падежа, ста
вится сама в том падеже, в каком стояло бы в данном случае слово после 
частицы ilia, например:

J juLo ĴlcL̂ o 4j I

Lajsa bihi maqa^idu li-l-zulQsi yajru maq^adin tawllin mina-l-xa- 
sabi multasiqin bi-l-zidari 'Н ет там скамей для сидения [букв. —  не есть 
там скамьи. . . ]  кроме длинной скамьи из дерева, приставшей к стене’ 
(Tajmur).

Fa-l-\valadu zakaran kana au un§a min waqti wiladatihi ila sinni- 
1-murahaqati la ja^rifu qudwatan lahu siwa walidatihi wa la ju^aSiru 
yajraha wa la jaridu ^ala cawassihi illa-s-suwaru-llatl tu^riduhu laha 
'Ребенок, будь то мальчик или девочка, от рождения до отроческого 
возраста не знает [какого-либо иного] примера для себя, кроме своей матери, 
не общается [ни с кем], кроме нее и не доходит до его чувств [ничто], 
кроме образов, которые выставляются ему ею’ (Amin).

После частицы исключения ^ada и т а  ^ada зависящее от нее имя 
может стоять как в родительном, так и в винительном падеже, например:

Lelc С dJw, iLvjjll I £ Ijiil U L

L Ua«a oJ j L*ill is* ^  iUk*

Fa-tawalla «Mucammad £all ba§a al-Baqll»-l-zarracu-§-§ahIru rija- 
sata-l-madrasati sittata ^asara ^aman kamilatan kanat durratan fl zablni- 
1-idarati-l-watanijjati, wa kana zumala’uhu-l-asatizatu misrijjlna zaml^an



та ^add «Zastanil Ьак» wa kanat luyatu-t-tadrlsi-1-^arabijjata 'И заведывал 
Мухаммед Али-паша ал-Бакли, знаменитый хирург, управлением [этой] 
школы целых шестнадцать лет, [которые] были жемчужиной на лбу нацио
нальной администрации, и все коллеги его —  профессора были египтянами, 
исключая Гастенель-бека, и был язык обучения [в ней] арабский’ (Ibrahim; 
«al-Hilal», abrll 1939).

Что касается оборотов ограничения, то они в большинстве случаев 
выражаются посредством ставящейся вначале и не изменяющей следующих 
за нею слов частицы inna-ma, причастия muzarradun или образованного 
от него наречия, например:

Inna-ma yajatl-l-quswa tamhldu-s-sablli ila-t-tafahumi-l-mu’assasi 
^ala-l-^ilmi wa-l-xabari-l-jaqlni 'Конечная моя цель только облегчение 
пути к [этому] взаимопониманию, основанному на знании и достоверном 
известии’ (ar-Rajr anl).

^  djllXJlj Ibl P

Iza k a n a  muzarradu- 1-ma^rifati bi-l-qira’ati wa-l-kitabati d a l  I la n  
^ala-r-raqji, fa-inna Lubnana wa la Sakka arqa-l-buldam-l-^arabijjati 
'Если только уменье читать и писать [букв. —  если голое (из) уменья чтения 
и письма] я в л я е т с я  д о к а з а т е л ь с т в о м  развития, то, действительно* 
Ливан, нет сомнения, наиболее развитая из арабских стран’ («ad-Duhur»' 
azar 1934).

Г л а в а  IX. Обороты восклицания и зова (обращение) и междометия 
в них. Вводные слова и предложения.

Наиболее часто встречающимся оборотом восклицания является оборот, 
состоящий из глагола IV породы совершенного времени 3-го лица един
ственного числа мужского рода (соответствующего в данном случае краткому 
прилагательному) с предшествующей частицей т а  и последующим именем 
в винительном падеже, например:



Ma asbaha-l-mustabidda fl nisbatihi ila ra^ijjatihi bi-1- wasijji-l-xa’ini- 
1-qawijji ^ala ajtamin aynija’a jatasarrafu fl amwalihim wa anfusihim ka-ma 
jahwa ma damii qasinna 'Как похоэю самодержец в отношении его к под
данным своим на вероломного сильного опекуна богатых сирот, [который] 
распоряжается их богатствами и ими самими, как ему нравится, пока они 
являются несовершеннолетними!’ (al-Kawakibl).

L , j  LT ^ J )  Г%У\ L  p

Ma ayraha~l-azlama-\ldXl kunna naclumuha ft biladi-l-yara’ibi wa 
ma ab^adahd 'Как необыкновенны сны, которые мы видели в стране дико
винок, и как они далекий (ar-Rajcanl).

i l l j*

Fa-та a^zama farad  bi-maraka [ =  bi-mar’aka] ' Как велика моя ра
дость, что я вижу тебя!’ (Zabran).

К этому обороту примыкает употребительный следующий, отличаю
щийся от него тем, что глагол здесь стоит в совершенном времени I породы, 
а имя —  в именительном падеже:

Ma IWa-llalm. £amalun zalllun sa-juxallidu-smaka fl butuni-t-ta’rlxi 
'Как это хорошо\ [букв. —  mo, что оюелал ( =  желает) аллах]. Славное 
дело, оно увековечит твое имя в недрах истории’ (Tajmfir).

Не менее употребительны обороты восклицания, начинающиеся 
с частицы каш, например:

'liJ jUiLe Ll ^  |

Wa Team ana muHaqun ila liqa’i ablka bi-§axsika 'И как я [букв.—  
сколь я] жажду встречи с отцом твоим в твоем лице!’ (Zabran).

‘vU *J aJ O jlcÎ  dJLcI Ifa^j o[/*l ^  f1
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Fa-fcam mini-mra'atin sahhalat ^ala zauziha wasa’ila-n-nazaci fl 
a^malihi wa a^addai, lahu asbaba-r-racati wa-l-itmi’nani li-jatafarraya



li-aSyalihi wa ham mini-mra'atin barakat zau^aha au axaha au walidaha fi 
matapibihi. Wa ham mini-mra’atin tajjabat qalba-r-razull wa qawwat 
(Pazlmatahu fi calati-l-ja’si wa-l-quniiti ' Сколько женщин облегчило своим 
мужьям пути успеха в их делах и обеспечило им средства покоя и доволь
ства, чтобы они предавались своим занятиям; сколько женщин участвовало 
со своими мужьями, братьями и отцами в пх трудах. Сколько женщин успо
каивало сердце мужчин и укрепляло его решимость во время безнадежности 
и отчаяния!’ (Amin).

Ряд частиц употребляется при зове и связывается, таким образом, 
с выражением обращения. Среди них следует отметить частицы ja  и ajjuha. 
Они требуют именительного надежа определенного состояния, за исключе
нием того случая, когда находящееся после частицы ja  имя сопровождается 
следующим з » ним именем или местоимением в родительном падеже, —  тогда 
первое имя ставится в винительном падеже. Встречаются также особые 
окончания звательного падежа —  ah и atah. Обращение с указанными 
выше частицами может стоять в начале, середине и конце предложения, 
например:

Lo L ju c lJ ij |

Wa qultu fx nafsl ja  daj^fma ma ta^allamtuhu ft-l-madarisi 'И я 
сказал себе: аО как жалко то, чему я учился в школах!» [букв. —  «О потеря 
того, чему я учился в (этих) школах!»]’ (£addad).

U 4jjL d J ij р
£a»zintu £ala nafsl wa qultu ja-llaliu ma azhalanl 'Я  опечалился 

и сказал: «о боже, как я невежествен!»’ (£addad).
С с £ £
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Wa qala laha wasijjatl ilajki ja  ummah an ta’dibl ma’dabatan ba^da 
mauti wa tad,*! ilajha kulla-n-nasi ?И сказал он ей: «Мое завещание тебе, 
о мама, чтобы ты устроила пир после моей смерти и созвала па него всех 
людей»’ (£addad).

I s M  У  y y j  J J J )  S J l j  К

Wa ilajka-d-dalllu-l-wadicu ajjukaA-qarVu 'И [вот] тебе явное дока
зательство, о читатель’ (JakdaS).



Обращениям, образуемым при помощи упомянутых частиц, нередко 
'предшествуют междометия, обычно стоящие непосредственно перед этими 
'частицами, иногда же отделенные от них другими словами, но всегда нахо
дящиеся в самом начале предложения, например:

!  С  J  I  < 1 j |  L ^ J u  I  d j  I  |

Jhi ajjatuha-s-safmatu! Jhi ajjuha-l-zaivadu-l-a$habi(! 'Ну , корабль! 
Ну, серый конь!' (Fauzl).

• t p.
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-4Л/ jd  najna\ la astatT^u an azlda Saqa’aki 'A x мамочка! я не могу 

увеличить твое несчастье’ (£ubajd).

I Igjj 4.J j LoaLa*̂ [j J L J )  LjD f**

Hajja ila-n-nidali didda-l-carbi-l-isti^marijjati ajjuha-s-Sa£bu-l-maz- 
Ifmu 'Гей, на борьбу против империалистической войны, угнетенный 
народ!' (al-La2na, 1 V I I I1935).

Междометие wa может требовать как именительного, так и вини
тельного падежа, например:

■ J-LJ1 1^0 цЗ IjLal £jl plcl 4 5* **

<ulc LmJ \jj i dJ oL^j ‘

Wa iza kana-r-razulu huwa-l-uslubu ka-ma jaquluna, fa-la a^lamu anna 
acadan fi haza-l-baladi kana aula bi-wasfi-l-katibi mina-l-marcfimi Zur/J 
Zajdan, fa-wa racmatah lahu, wa wa asafa ^alajhi 'И если человек —  это стиль 
[букв. —  он стиль], как говорят, то я не знаю, чтобы кто-либо в этой 
стране имел большее право называться писателем, чем покойный Журжп 
Зейдан, и о милосердие для него, и о печаль о нем!’ (al-Manfalutl).

Часто в начале предложения находится междометие, не сопрово
ждаемое обращением, например:

lи> сУ**" : sL*is

Qultu: uffin! jakadu nafasl an janqati^a 'Я сказал: *Тъфу! мое 
дыхание близко к тому, чтобы пресечься»’ (Sa’iy).



В заключение приведем ряд применяемых оборотов восклицания* 
которые выражают восхищение, клятву и пожелание, например: t

<jl <ui) Lij i^LJj UIjI vl-j) 4JU i

Li-llahi anti ajjatuha-l-biladu-l-^arabijjatu-llatl lam ja§a’i-llahu an 
azhalaki cajatl kullaha 'Как прекрасна ты [букв. —  для аллаха т ы \ 
арабская страна, относительно которой не захотел аллах, чтобы я не знал 
ее [букв. —  чтобы я не знал тебя] в течение всей моей жизни!9' 
(ar-Rajcanl).

illiT £ (.8*0 L Ж  г

Bi-llahi ja  Hajfa’u kafaki tabklna 'Ей богу, о Хайфа, довольно тебе 
плакать!’ (Sa’iy).

.JJI  l ^ L  iJj 1 1  j A  J J I  J  i l j l  L  J J jy  Г

FsL-wa-llahi ma-z-zallatu fl-1-Ша wa-l-axirati ilia zallatu ummikum 
^awwa’a samazaha-llahu 41, ей богу, нет ошибки ни в этой, ни в будущей 
жизни, кроме ошибки [букв. —  не (есть) ошибка в этой жизни и в будущей 
жизни, если не ошибка] матери вашей Евы, да простит ее аллах [букв.—  
простил се аллах]\’ (al-£aqqad).

!! ,Jj ) L© ! v̂ l.J aJLIi LL j L <J viJhi* t*
Fa-qultu lahu ja  abana jayfiru-llahic laical ma aqalla mlrasaka \va 

aksara wurrasaka!! ГИ я сказал ему: «О отец наш, да простит тебе аллах 
[букв. —  прощает аллах тебе], как мало твое наследство и как много
численны твои наследники!»’ (al-£aqqad).

Частицы Ы и wa во 2-м и 3-м примерах употребляются для выраже
ния клятвы и требуют родительного падежа. Совершенное время глагола 
в 3-м примере и несовершенное —  в 4-м служат для выражения пожелания, 
дополняя тем случаи употребления этих времен, рассмотренные в VI главе 
на стр. 73.

Вводные слова и словосочетания, обозначая переход к новой мысли 
либо отношение говорящего к высказываемому нм, находятся в начале, 
середине пли конце предложения. Вот примеры на некоторые из них:

j b J  4 Jais l « 4 j t L L i e J »  j IjaJ) ljL0 (j 1 I

Inna haza-l-qarara muxtassun bi-«muqata£ati>> Surijja fa-qat, wa la 
jaSmalu Lubnana 'Подлинно [действительно], это постановление относится
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только к «области» Сирии и не охватывает [ = н е  распространяется на] 
Ливан’ (£aklm \va Abu ^zz-ad-dln, «ad-Duhur», ab 1934).

0<u LUx>)) djU J

Lakin mahma jakun fa-innaku yajru mutabbaqin catta fl «muqata^ati» 
Sfirijja Юднако, каково бы оно [постановление] нн было, оно не приме
няется даже в «области» Сирии’ (£akim \va Abu £izz-ad-dln, «ad-Duhur», 
ab 1934).

4 I Oil!

Axlran , ^ala-l-mas’nllna wa sijasijjina an jukarrisu waqtan akgara 
(jalllan li-darsin mu^amniaqin li-calati-l-^amali rНаконец, на ответствен
ных лицах и наших политиках лежит обязанность посвятить несколько 
больше времени для углубленного изучения условий труда’ (£aklm wa Abu 

£izz-ad-dln, «ad-Duhur», ab 1934).

j ^ J j |  £j*o AjuIL {j* f*

Anta min dUni rajbin qara’ta ta’ifatan mina-l-kutubi wa-s-sucufi- 
1-jP arabijjati 'Ты, без сомнения, читал часть арабских книг и газет’

(£awwad, «ad-Duhur», ab 1934).

if* У** iT 9 °
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Fa-mina-l-^arabi masalan man jucaddidfma-l-watanijjata bi-cudildi 
iqllmihim au qutrihim wa minhuin man jaktafl bi-misrihi, au jaqtasiru ^ala 
zabalihi «ka-ahli Lubnana fi-d-dijari-s-samijjati» wa minhum man la 
jurdihini ilia an jakiina-l-watanu samilan kulla biladin jantiqu abluha 
bi-luyatihi wa minhum man ja^uddu bilada-l-islami kullaha watanan 
wacidan ГИ среди арабов, например, [имеются] те, кто ограничивает 
национализм | =  понятие о национализме] пределами своей области или



своей страны; среди них —  те, кто удовлетворяется своим городом ила 
ограничивается своей горой, как жители Ливана в сирийских странах; среди 
них —  те, кого удовлетворяет только то, чтобы отечество [ =  понятие 
отечества] охватывало каждую страну, население которой говорит на его 
языке, —  и среди них— те, кто считает все страны ислама единым отече~

ством’ (fall).

Amma-S-sa^bu, awi-s-su^fibu-l-^arabijjatu bi-ta^birin asazza , fa-lajsa 
laha kaslrun min hazihi-l-mana^ati. wa ja  li-l-asafi. . ,  гЧто касается 
народа или арабских народов, правильнее выразишься [ =  вернее сказать], 
то нет у них многого из этой недоступности, увы [ =  к сожаленило] . .  .* 

(fawwad).

Wa-§-§ahadatu bi-la ^ilmin caqiqijjin hija la-Saj’un ^indi 'И  свиде
тельство без действительного знания, —  ничто, по-моему [= п о  моему 
мнению]’ (al-Barildl).

/
Помимо вводных слов и словосочетаний, в современном литературном 

языке встречаются целые вводные предложения, которые обычно 
выделяются соответственными знаками препинания, например:

4a <jw JaSlJ <LjI с, 1 LX V I |

Inna mustawa-l-ummijjati— ka-ma tadullu4-izsa'atu-)^ZdXtyL sanatan 
ba^da sanatin 'Действительно, уровень неграмотности, как указывает 
статистика, снижается год за годом’ (fawwad, «ad-Duhur», ab 1934).

Q
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Fa-hazihi-t-tarbijatu-l-illa —  wa zimamulid ft jadi-l-mar'ati — hija- 
Hat! aksabatha zalika-l-maqama-r-rafl^a-llazT la ja^luhu maqamun fi- 
l-haj’ati-l-iZtima^ijjati 'И  это первоначальное воспитание, а поводья его 
[находятся] в руках оюенщимы, оно то, которое [ =  именно то, что]

©Jj» mj+X  Ы 4 4 Lj 4
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доставило ей то высокое] [ =  такое высокое] место, выше какого нет 
в общественном положении’ (Amin).

С
ojfb ^  1<Х— [сДг* j+*y p

Lo 4j U  ^Laif

Wa hija [riwajatun tamsllijjatun li-Acmad Sauqi]—  ka-md sabaqa 
li zikruhu ft yajri hazd-l-maqdmi—  ft yajati ma jakunu min Cusni- 
t-tanasuqi w a-t-ta’alufi 'И  они [драматические ироизведенпя Ахмеда 
[Науки], как я упомтшл ранее об этом в другом месте, являются пределом 
того, что бывает из прелести последовательности и связи’ (al-Muqaddasl; 
«al-Hilab, abrll 1939).

С £
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Wa li-ma kana-s-gababu huwa-l-mu^awwalu ^alajhi fl zaml^i- 
n-nahdati ara min wazibl an uzlba ^an haza-s-su’a li—  wa-l-jasmaz li- 
s-svhbanu Ы-ап atakallama Ы-sarctzatm tammatin ka-Sa'm ft zami^i- 
-l-mawaqifi li-jakunu £aid bajjinatin min amriliim— fa-iza wa^au qaull 
wa ^amilu bihi la jamdl rub^u qarnin ^ala-l-biladi-l-^arabijjati catta 
ta^fida ila sabiqi mazdiha fa-tattacidaamama-t-tajjari-l-aznabijji wa tasta- 
£ida makanataha-s-sabiqata fH так как молодежь опора во всех движе
ниях, я считаю своей обязанностью ответить на этот вопрос —  да разрешат 
мне юноши говорить с полной откровенмостъю, как я это делаю, о всех 
позищсях, чтобы они обладали ясным пониманием своего дела —  и если 
они внемлют моему слову и ’поступят согласно ему, не пройдет четверть 
века в отношении арабских стран, как они вернутся к прежней своей славе, 
объединятся перед иностранным течением и возвратят прежнее свое поло
жение’ (al-BarOdl; «al-Hilal», abrll 1939).



Г л а в а  X. Причастные и деепричастные обороты. Распространенные 
предложения, включающие эти обороты.

Представляя собой согласованные определения (см. гл. III, стр. 43), 
причастия вместе с зависящими от них словами образуют причастные 
обороты (об употреблении причастия действительного залога для обозначе
ния глагола настоящего времени упоминалось в гл. YI, стр. 84). Таким 
образом причастия и причастные обороты ставятся непосредственно после 
имени, к которому они относятся, например:

J1 L-0 AaX“L>
jLall

Jabluyu mina-l-^umri-s-saminata wa-l-arba^lna, multacin bi-licjatin 
fiauda’a flha mabadru-s-§ajbi-l-mw^&?7i 'Он достигает сорокавосьмилетнего 
возраста, носит черную бороду [обрамлен черной бородой], в которой 
начатки наступают,™ седины [букв. —  начатки седины наступающей]’ 
(Tajmfir).

As^iJ) 4.9 v ^ J l  j^UI

Qultu anna Sauql ^ada ila biladihi Misra wa huwa misalu-l-fata-1- 
miisaqqafi-Z-i<7w?£? bajna aiiaqi-l-^arabi wa saqafati-l-firanzati wa mada- 
mjjatihim 'Я  сказала, что Шауки вернулся в свою страну —  Египет, в то 
время как он был примером образованного юноши [ =  будучи примером 
образованного юноши; букв. —  и он пример образованного юноши], соеди
няющего [в себе] черты арабов с образованностью и культурой европей
цев' (AjjOb).

UUJlj 0-^^^ 4.JlX« ^
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AVa liija maqalatun ma'xiizatun min hajni zumlati durusin wa muza- 
daratin katabaha wa alqaha-l-musjfi Harijii agara zijaratihi-l-axlrati 
li-biladi-s-siifjati, summa nusirat bi-t-tasalsuli ft mazallataj «Marijan» wa 
<cKfinfaransija))-l-barlzijjatajni ГИ это [букв. —  и она] статья, взятая 
. [=  заимствованная] из ряда лекций и бесед, которые написал и произнес



[букв. —  написал их и произнес их] господин Эррио вслед за последней 
поездкой его в Страну Советов; затем они были напечатаны последова
тельно в парижских журналах ((Марианна» и «Конферансье»’ («ad-Duhiir», 
ab 1934).

Деепричастия, являясь обстоятельственными словами, поясняющими 
глагол (иногда масдар в значении неопределенной Формы глагола), обычно 
следуют за ним. Однако они, так же как и деепричастные обороты, часто 
отделяются рядом других слов от глагола, к которому относятся, например:

ч (ДО1 J I

Summa jasmutu qalllan w a j a ^ u d u  ila-l-kalami qWilan 'Затем он 
молчит немного и в о з в р а щ а е т с я  к речи говоря [ =  затем он помолчал 
немного и вернулся к речи, сказав]’ (Tajmur).

 ̂ с-
Aa.ai ^j Lo j ((Lwl» ^

Wa a q 1 a £ a ti-l-baxiratu «Asya» mina-s-Suwajsi ft-r-rabi^i £a§ara 
min £ahri maju sanati 1920 qasidatani-l-Hinda fH о т п л ы л  пароход 
«Азия» из Суэца 14 мая 1920 года, направляясь в Лнднло* (Tajmur).

Wa bi-iiwarihi-S-gajxn-l-Bastawlsl j a d ^ a k u  ^ajnajhi mw'addidan 
kalama-l-briki bi-l-zarfi-l-wdzidi ГИ около него шейх Бастависы п р о 
т и р а е т  свои глаза [ =  протирал свои глаза], повторяя речь бона слово 
в слово [букв. —  единым словом]’ (Tajmur).

Wa-s t a x d a m a-1- .̂ arabu-l-xisjaua fi ^ahdi Mu^awijata axizim  
zCililca mina-r-ritmi fАрабы с т а л и  п о л ь з о в а т ь с я  евнухами во время 
Муавпи, позаимствовав то от византийцев’ (Amin).

j L  Ix îLe l$Jjjs ^  1 Uj o L ô j JJI j* °
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Q a r a ’ tu-l-luzfimijjati mu^zaban bilia, summa q a r a ’ t u h a  muta- 
rannizan wa ructu ufaxiru bi-annl mina-l-ummati-llatl nabaya fiha haza-



S-sa^iru-1-curru-l-zasQru-l-cakTmu 'Я  п р о ч и т а л  «ал-Лузумият* [сборник 
стихов арабского поэта Абу-л-Алй], восхищаясь им, затем п р о ч и т а л  
его качаясь [как пьяный] и стал гордиться тем, что я из [того] народа, 
в котором появился этот свободный, смелый и мудрый поэт’ (ar-Rajcani).

Деепричастия могут быть выражены также глаголом несовершенного 
времени при сказуемом-глаголе совершенного времени, о чем уже упоми
налось выше (см. гл. VI, стр. 81), имасдаром в винительном падеже, пре
вращающимся тогда в неизменяемую часть речи,— в последнем случае 
деепричастие, а равно и деепричастный оборот, иногда предшествуют 
сказуемому, например:

£ u d t u  ila Amlrika astascihu sdziba-l-Limimijjati \va kuntu tarzn- 
manahu hunaka 'Я  в е р н у л с я  в Америку, взяв с собой [букв,-— 
я вернулся в Америку беру с собой =  беря с собой] автора «ал-Лузумият», 
и был его переводчиком там’ (ar-Rajcanl).

Wa iqraran Ы-zalika qad w a q q a £ a-l-mufawwaduna haza-l-ittifaqa 
wa w a d a ^ u  ^alajhi axtamahum 'Признавая это, уполномоченные п о д 
п и с а л и  это соглашение и п р и л о ж и л и  к нему свои печати’ («Alif-ba’», 
27X 11934).

В заключение приведем нижеследующие примеры распространенных 
предложений, включающих причастные и деепричастные обороты (первые 
отмечены в них курсивом, а вторые — разрядкой):

Azamat daru-l-intidabi amsi-l-awwala balayan rasmijjan ^an fasxi-1- 
ittifaqi-t-tizarijji bajna biladina wa-l-cukumati-l-misrijjati w a ^ i d a t a n  
f l h i  b i - t a t b l q i - t - t a ^ r l f a t i - l - k u b r a  ^ a l a - l - b a d a ’ i ^ i - i -  
wwridati ilajna mim-Misra 'Опубликовало позавчера управление протекто
рата официальное сообщение о расторжении торгового договора между 
нашей страной и египетским правительством, у г р о ж а я  в не м п р и м е 

j l -Э |



не ние м м а к с и м а л ь н о г о  т а р и ф а  к т о в а р а м ,  прибывающим 
[=г- импортируемым"] к нам из Египта’ («al-Balay», 21 V I I I1933).

^ L J I  fjayll j \ j j  ^ ^Lmo ЬаЬ| P
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Ablayana qalamii-l-matbii^ati sabaca-l-jaumi qarara-l-mufawwadi- 
s-saml-J-garfyfl bi-w adttifaq i-t-tizarijji-l-n ia^qudi m\Caxxaran bajna 
Лlisra w a-d  - duwali-s-Sarqi-l-m audu^ati tazta-l-intidabi-l-faransijji 
maudi^a-t-tanfizi-^ t i b a r  a d m i n  2 1 - 1 - z a r l  ma^a nassi liaza-l-ittifaqi 
ua-l-kutubi-l-mulzaqati bihi 'Сообщило нам бюро печати сегодня утром 
постановление верховного комиссара, предписывающее о помещении торго
вого договора, заключенного недавно между Египтом и восточными стра
нами, находящимися под французским протекторатом, в месте ислхол- 
пения, с ч и т а я  с 21-го  т е к у щ е г о ,  одновременно с текстом эгпого 
договора гг документами, приложенными к нему9 («Alif-ba’», 27 X I 1934).



Б. Сложное предложение
Г л а в а  XI. Сочиненные предложения. Сочинение при помощи союзов 

и бессоюзное.

Говоря о простом предложении, мы уже указывали наиболее часто 
встречающиеся в нем союзы, к числу которых принадлежат wa и fa 
(см. гл. У, стр. 66-67).

При помощи этих же союзов и некоторых других образуются сложно
сочиненные предложения, причем первый из них большей частью соеди
няет предложения, обозначающие явления, происходящие одновременно, 
а второй —  предложения, обозначающие явления, происходящие последо
вательно одно за другим. Иногда союз wa приобретает противительный 
оттенок, соединяя предложения, противопоставляемые друг другу; например:

Wa la m  t u ^ r a f  asfitihu zijarati sumuwwihi-l-mufazi’ati wa qad 
k a s u r a t bi-Sa’m hri-/-?£a£^ 41 б ыл и  н е и з в е с т н ы  причины внезап
ного посещения его высочеством и у м н о ж и л и с ь  сообщения относительно 
их’ («al-Balay» 171X 1935).

rJyC <J J 1*11 j l y l  и ц  L jW
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J a m u t u  udabWimi wa t a t f a ’u amvdru-l-ma^am fl ^uqulihim wa 
t a b q a bujfdulmm x a 1 i j a t a n wa azdasulmm d a S i r a t a n  ^Умирают 
наши литераторы и г а с н е т  свет идей в их умах, иос та ются  дома их 
пустыми и могилы их р а з р у ш а ю щ и м и с я ’ (Jakun).

Cj iL j l)  O w ^ 1  c l Iй

£jS* О lJLLJ \j LfâC gi LuJo
W a s a l a t  Hajfd'u ila hazilii-l-marcalati mina-l-cadlsi-wa-$a/afr7/w 

t a г t a Z i f a n i wa sadrulia j a r t a f i ^ i r w a j a h b u t u w a  dumn^uha t a t a-



s a b a q u  wa autaru gimqiha t a t a d a x x a m u  ш-1-kalimatu t a x r u z u  
min familia mutaqatti^atan mutahaddizatan " Дошла  Х а й ф а  до этого 
места [букв. —  до этой остановки] рассказа и губы ее д р о ж а т  и грудь ее 
п о д н и м а е т с я  и о п у с к а е т с я  и слезы ее с т а р а ю т с я  о п е р е д и т ь  
д р у г  д р у г а  и жилы па гиее ее н а д у в а ю т с я  и слова в ы х о д я т  из 
ее рта пресекаясь, прерываясь [ =  Хайфа дошла до этого места своего 
рассказа, губы ее дрожали, грудь поднималась и опускалась, слезы стара
лись опередить друг друга, жилы на шее ее надувались, и слова выходили 
изо рта ее, пресекаясь и прерываясь]’ (Sit’iy).

О
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Wa Filastlnu z i r a p  i j j a t u n ,  wa abna'ulia f l  c a z a t i n  i l a - l - m a -  
d a r i s i, wa-/-^/n7 —  balya-l-muduna —  m a £ d fi m a t u n i - l-£ i n a j a t i - 
s - s i c  c i j j a t i  "А Палестина —  з е м л е д е л ь ч е с к а я  [страна], и сыны ее 
н у ж д а ю т с я  в ш к о л а х ,  и селения [ее], даже города, л и ш е н ы  з д р а 
в о о х р а н е н и я . . . ’ («al-Balay», 21 VIII 1933).

aJLJ) игр dJL- c >)j j  °

В a d a ’a t sanatu 1932 wa-l-azmatu-l-^cdamijjatu f I p u n f u w a n i 
5 i d d a t i li а " Н а ч а л с я  1932 год, а мировой кризис в р а с ц в е т е  с в о е й  
с и л ы ’ («al-Ahram», 1 II  1933).

^kc! ^ ic  J -̂oLc o U ,  4
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Wa m a t a  ^ama’izin amlru-l-Afyani ^an waladajni wa liuma S i r  
£ a l i  x a n  wa M u c a m m a d  A p z a m  x a n  f a - q t a t a l a  ^ala-l-wila- 
jati, f a - n t a s a r a Zamcd-ad-din li-s-sanl, f a - q a r r a b a h u  wa z a £ a 1 a h u 
min ru’asa’i zundihi, f a-s a h i d a-1-curiiba wa c a d a ra - l-w a q a ’ipa fa- 
z d a d a zara’atan wa-stixfafan bi-l-mauti "И у м е р  в тот год эмир> Афга
нистанег, оставив двух сыновей, и они [ =  и это] Ш  и р А л и - х а н и М у
х а м м е д  А з а м - х а н ,  и с р а ж а л и с ь  они друг с другом за правление, 
и Джемал-ед-дин в з я л  с т о р о н у  второго, и [тот] п р и б л и з и л  его 
и с д е л а л  его [одним] из начальников своего войска, и [Джемал-ед-дин]



у ч а с т в о в а л  в войнах н бы л в сражениях, и у м н о ж и л с я  [он], 
в смелости и пренебрежении к смертп [ =  В тот год умер эмнр Афганистана, 
оставив двух сыновей, а именно Шир-Алп-хана и Мухаммед Азам-хана; 
они сражались друг с другом за правление, Джемал-ед-дин взял сторону 
второго, тот приблизил его и сделал одним из начальников своего войска; 
Джемал-ед-дин участвовал в войнах и был в сражениях, он стал еще более 
смелым и пренебрегающим смертью]’ (Iscaq).

К употребительным союзам, соединяющим предложения, которые 
обозначают следующие одно за другим явления, относится также summa; 
например:

j  L J »   ̂ L * J  d J t o J  V

F a - l a b i s a f l  Misra bid^ata asabi^a summa b a r i c  a h a  ^ala matni 
tajaratihi wa ma^ahu sadlquhu-l-inzilizijju ^a’idajni ila Jnziltarra ^an 
tarlqi Tarabulus wa Tunis wa-l-Zaza’ir wa Faransa 'И [ =  потом] он пробыл 
в Египте несколько недель, затем п о к и н у л  его на борту своего аэроплано 
и с ним его друг, англичанин, вернувшись в Англию по маршруту Три
поли— Тунис— Алжир— Франция’ («Taqwim-al-Hilab, 1932).

Одним из часто встречающихся сочинительных союзов, имеющих про
тивительный оттенок, является lakinna, нередко употребляющийся вместе 
с союзом wa, например:

^oLJLJ] cLoaJ Lj ^J л

&\jy\a\\ twij (o^poll d jLJIjC JI
L a j s a  ladajna izscfun rasmijjun li-ma^rifati ^adadi-l-muhaziiTna-l- 

lubnanijjlna (wa-l-icsa’u fl zamani-l-Cukumati-l-Yabirati mina-l-kama- 
lijjati-l-mudirrati) wa lakinnafew j u ’x a z u  mina-l-istiqra’ati-t-taw ilati 'Нет 
у нас официальной статистики [букв. —  не е с т ь  у нас офттальтя 
статистика], чтобы знать число эмигрантов ливанцев (статистика же во 
время прежнего правительства [была] из вредных второстепенностей), 
но от [это число] б е р е т с я  из долгих исследований’ (al-Bustanl).

^ asJ) dike [yku dJol) ^ ^ J | d * ^  Я

K a n  a ti-s-sw ^-l-jaum a s a b  i t  a t  an  wa lakinna-1 - Ca/ralcata 
b a t l ’a t a n  nazaran li-dunuwwi ^u tla ti-l-^ ld ieРынок бы л сегодня у с т о й 



чивым,  однако движение [было] м е д л е н н ы м ,  в виду близости празд
ничного бездействия’ («al-Abram», 30 III  1934).

На ряду с соединением простых предложений в сложно-сочиненные 
при помощи союзов существует п способ бессоюзного их соединения, при
меняемый значительно реже, например:

Aaâ xII У? JaliJ Î <*Lw, У  i у !  Д**Р I

HajfcVu u m m i j j  a t  un  l a t a ^ r i f u  sabka-l-alfazi wa la tazslma- 
J-musibati 'Хайфа н е г р а м о т н а ,  она не у м е е т  облекать в Форму слова, 
ни воплощать [ =  изображать картинно] несчастье’ (Sa’iy).

i j j l^yi  UZbfill cLacI j a w  c JbJLi <Lllx? ^^IJ) Y

b j f y i  . U ^ y i  Д-л-о I J c  Lj L^JL
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Al-biladu b i-c  a 1 a t i h i j  k z i n s a d I d i n, Buhd  wa zama^atuliu j  a z- 
b u r u n a  ba^da a^da’i-l-haj’ati-l-idarijjati li-l-zam^ijjati bi-l-wasa’iti-l-ir- 
habijjati-l-fazl^ati ^ala imda’i ^arldati tauqlfi-l-idrabi. Al-aksarijjatu t a r -  
f i d u zalika, al-amnu-l-^ammu j u z l  £ u-n tiha’a-l-idrabi lakinna-5- Sufajrij- 
jata m u s t a m i r r u n a  fl idrabihim ila-l-intisari 'Страна в с о с т о я н и и  
с н л ь н о г о в о л н е н и я ,  Бушид и его компания п р и н у ж д а ю т  некоторых 
членов президиума общества гнусными насильственными мерами подписать 
заявление о прекращении забастовки. Большинство о т в е р г а е т  это, 
общественная безопасность [ =  охранка] в о з в е щ а е т  об окончании 
забастовки, однако шоффсры п р о д о л ж а ю т  свою забастовку до победы’ 
(«as-Sarq-al-^arabl», 1 majis 1935).

^ cLl .  j ^ j  J  У1 ‘ JiU

Al-katibu k a - l - m u s a w w i r i ,  kilahuma n a q i l u n ,  wa kilahuma 
£ a k i n ,  ilia anna-l-awwala j a n q u l u  ma^a^ira-n-nafsi ila-n-nafsi wa-s- 
sanija j a n q u l u  masahida-l-cissi ila-l-cissi 'Писатель к а к  х у д о ж н и к ,  
оба они передают и оба они р а с с к а з ы в а ю т ,  однако первый п е р е д а е т  
ощущения души душе, а второй п е р е д а е т  видимое внешним чувством 
внешнему чувству’ (al-Manfalutl).



В двух последних примерах мы находим применение обоих способов —  
как союзного, так и бессоюзного в пределах одного сложно-сочиненного 
предложения.

Г л а в а  XII. Подчинение предложений. Придаточные предложения под
лежащие и сказуемые.

Подчинение предложений, как и сочинение, бывает союзное и бессо
юзное. Наиболее характерные случаи применения способа бессоюзного 
подчинения будут приводиться при рассмотрении существующих видов при
даточных предложений. Роль придаточных предложений в современном 
арабском литературном языке значительно возрастает по сравнению с ролью 
их в классическом языке, они отличаются разнообразием, развиваясь на 
базе классического языка, с использованием широких возможностей послед
него.

Придаточные предложения подлежащие часто связываются с главным 
при помощи подчинительного союза ап или аппа, например:

dj JLojNĴ  dJ^al У ^  ‘

Qad j a b d и у a г I b a n-an-a^ z a b a bi-Tadati Karbala’ wa bi-yajriha 
min kntubi-l-marciimi Zurz Zajdan, summa la  a s ^ i  li-ma^rifatihi wa- 
1-ittisali bihi вероятно, п о к а ж е т с я  с т р а н н ы м ,  что я в о с х и щ а л с я  
«Девушкой Кербелы»и другими книгами покойного Жоржа Зейдана и не 
с т р е м и л с я  познакомиться с ним и войти с ним в общение’ (Hajkal).

l* 1 ‘ Cil» ^

Wa £ a z z a  ^ala-l-fata a n j u t t a h a m a  zulman, wa alia t u s a d d i q a  
walidatuhu kalamahu, fa-nfazara jabkl bi-Siddatin wa huwa jacta^zu 
'Юноше с т а л о  обидно,  что е г о  несправедливо о б в и н я ю т  [букв.— 
что он несправедливо обвиняется] и что его мать не в е р и т  словам его, 
нон разразился сильным плачем, протестуя [букв. —  и он протестует]’ 
(Tajmur).
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W a - t t a f a q a  a n x a r a z a t  fatatu-l-zirani mim-manziliha fl tilka- 
1-laczati Camilatan caqibata-l-lsticmami 'И с л у ч ил  ось,  что дочь соседей 
в ы ш л а  из своего дома в этот момент, неся купальную сумку’ (Tajmur).

Затем, придаточные предложения подлежащие могут связываться 
о главным посредством относительных местоимений allazi, allatl, man и т а , 
представляющих собой союзные слова, являющиеся в таких случаях подле
жащим придаточного предложения, например:

—̂ уФ 1 L̂j I I*

Inna-llazi m a d a c a k a  bi-ma lajsa flka inna-ma huwa m u x a t i b u n  
yajraka 'Тот, кто [букв, который] х в а л и т  тебя за то, чего нет в тебе, 
на самом деле р а з г о в а р и в а е т  с кем-то другим’ (Amin).

с У  c ^ L i l  H J y J l  J j u u  ( j I  ^ l j |  Ы  ^ i J l  О

M i и a - n - n a s i  man iza arada an jaf^ ala-l-xajra-n t a h a z a-l-waqta- 
1-munasiba li-i^lanihi ' Ср е д и  люд е й  [ б ы в а е т ]  тот [такой, такие], кто, 
если захочет сделать добро, в ы б и р а е т  удобное время для его объявления 
[ =  разглашения]’ (Amin).

Q
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L a j s a  m a j u k t a b u  ^alfi abwabi-l-amkinati da ’i m a n  s a c i c a n .  
Fa-qad j a k 0 n u bajna sukkani-l-blmaristani man huwa a * q a 1 u min haza- 
llazi tarahu sa’iran fl-t-tarlqi mutam attLan bi-currijjatihi 'H e  в с е г д а  
и с т и нн о  то, что п и ш е т с я  на дверях [определенных] мест [букв.— 
ие я в л я е т с я  то, что п и ш е т с я  на дверях мест, в с е г д а  истинным] .  
Часто б ы в а е т  среди обитателей дома умалишенных тот, кто у м н е е  
[букв. — кто он у м н е е] [вот] этого, которого ты видишь [букв.— которого 
ты видишь его] идущим по дороге, наслаждающимся своей свободой’ (Amin).

Придаточные предложения сказуемые, так же как и придаточные под
лежащие, связываются с главным при помощи относительного местоимения 
allazi, allatl, наирпмер:

о У  У® I

Wa haza-l-mandnbu huwa-llazT j u n t a x a b u  ^udwa-l-barlamani 
41 этот делегат он [ =  есть] тот, который и з б и р а е т с я  членом парла
мента’ («Taqwlm-al-Hilab, 1932).
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Man huwa-llazl j u c i b b u  saCibahu au qarlbahu au muwatinahu 
aksara. A-huwa-llazF j a k § ifu -s -s ita ra  ^an fujlibihi wa j u z h i r u h a  lahu 
ka-mfi hija? Ami-llaz7 j a y u d d u - l - b a s a r a  ^an naqa’isihi wa j u x f l h a  
^alajhi wa j a m d a c u h u  li-jasurrahu? 'Кто он [= е с т ь ]  тот, который 
л юб и т  своего друга, близкого или земляка более? Он ли [ =  есть ли он] 
тот, который с н и м а е т  завесу с его недостатков и о б н а р у ж и в а е т  их 
ему, как они [существуют]? Или тот, который не о б р а щ а е т  в н и м а н и я  
на его недостатки, с к р ы в а е т  их перед ним и х в а л и т  его, чтобы радо
вать его ?’ (Amin).

I J k lij  aJj~c ^ j J )  P

Anta-HazF m a s s  a l t  a ilajja-l-mawaddata fl akmali aSkaliha'Tw тот, 
который представил мне любовь в ее совершеннейшей Форме’ (Amin).

В виду того, что относительные местоимения allazi, man н т а  имеют 
значения: первое— «который» и «тот который», второе— «кто» и «тот кто», 
третье —  «что» и «то что», во всех приведенных выше примерах, где они 
употребляются в указательно-относительном значении, эти местоимения 
раздваиваются —  указательная их часть остается в главном предложении, 
а относительная переходит в придаточное.

В дополнение к сказанному в I главе (стр. 27-28) необходимо еще при
вести несколько типичных сложных предложений, в которых первое пред
ложение представляет собой подлежащее, зачастую сопровождаемое дру
гими зависящими от него членами предложения, а второе, взятое целиком,, 
является сказуемым первого предложения, например:

дд С
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Irjtfu-t-tiirasi-l-^arabijji l a  b u d d a  l a h u  m i n  £ a m a 1 a j n i 
m u t a l a z i m a j n i j a t a w a q q a f u a c a d u h u m a ^ a l a - l - a x a r i  'Для 
оживления арабского наследия необходимы два связанных друг с другом дей
ствия, из которых одно зависит от другого [букв. — оживление арабского 
наыеогм, н е т  и з б е ж а н и я  д л я  н е г о  от  д в у х  д е й с т в и й ,  с в я з а н 
н ы х  д р у г  с д р у г о м ,  зависит одно из них от другого]’(al-£aqqad; «а1- 
Hilal», abrll 1939).
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Dafatiru cisabati-8-Hrlcati wa tazakiru-r-rukkabi wa mu^amalatu- 
s-Hrkati ma^a-l-Zukumati wa mu^amalatuhd ma^a-l-zumlmri t a k u n n b i -  
l - l u y a t i - l - ^ a r a b i j j a t i  'Расчетные тетради [ =  бухгалтерские 
книги] общества, билеты пассажиров, сношения общества с правитель
ством и сношения его с публикой [они] б у д у т н а  а р а б с к о м  я з ы к е ’ 
(«al-MaSriq», IV  1933).

<uLJ> K *S ****^  y b *  4 Г1
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JS<C J-yJl
Amma-l-yaradu min haza-l-ma^rU^i, f a - h u w a  2a, pl u Ku s t T  

m a r s a n  l i - s - s u f u n i - n - n l l i j j a t i - l - q a d i m a t i  m i n a - l - z a -  
n f i b i n a z a r a n l i - s u ^ i l b a t i w u s f i l i h a i l a - l - X a r t u m i m u x t a -  
r i q a t a n  s a d d a  Z a b a l i - l - A u l i j a ’ i, wa  Z i s r a - n - N l l i - 1 -  
A b j a d i  ^ i n d a  m u l t a q a - n - n a h r a j n i  'Что касается цели этого 
проекта, то она заключается в том, чтобы сделать Кости гаванью [букв. —  
однако цель этого проекта, он а п р и с п о с о б л е н и е  К о с т и  под 
г а в а нь ]  д л я  н и л ь с к и х  судов ,  п р и б ы в а ю щ и х  с юга ,  в в и Д у 
т р у д н о с т и  их п р и б ы т и я  в Х а р т у м ,  п е р е с е к а я  п л о т и н у  
Д ж е б е л ь - А у л и я  и мо с т  ч е р е з  Б е л ы й  Нил  у м е с т а  слия 
ния о б е и х  р е к ’ («al-Ahram», 29 VII 1938).

Г л а в а  XIII. Дополнительные придаточные предложения.

Дополнительные придаточные предложения большей частью связы
ваются с главным посредством союзов ап (ставящегося перед глаголом) 
и anna (употребляющегося с именами), а равно и сочетаний их с частицами 
bi, ka и другими, например:
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Т а г П m u wiwratu-l-maf rifi-l-misrijjatu an t a к u n a-d-dirasatu fl 
kullijjataji-t-tibbi wa-l-^uliimi b i - l - l u y a t i - l - ^ a r a b i j j a t i  duna- 
l-luyati-l-a2nabijjati, fa-h a l t a r  a u n a  anna-l-t arabijjata s a 1 i c a t u n li- 
an takuna luyata-l-^ilmi-l-cadisi? Haza huwa-s-su’alu-llazi wazzahahu- 
«1-Hilal» ila ta’ifatin min rizali-l-^ilmi fl Misra 'Египетское министерство 
народного просвещения с т р е м и т с я ,  чтобы чтение лекгщй в медицинском 
институте п институте знаний п р о и с х о д и л о  на арабском языке, без ино
странного языка. П о л а г а е т е  ли вы, что арабский [язык] годен,  
чтобы быть языком современной науки? Это вопрос, с которым «ал-Хплнл» 
обратился [букв. —  который «ал-Хилял» обратил] к группе людей науки 
в Египте’ («al-Hilal», ayustus 1939).

Summa ta  га ka-l-cuzrata yadiban wa qad i ^ t a q a d a  anna uxtahu- 
s-sayirata h ija - l la t l  taqawwalat ^alajhi zuran kulla haza f a - ^ t a z a m a  
an j u ’ a d d i b a h a fЗатем он о с т а в и л  комнату рассердившись и уже 
п р е д п о л о ж и л  [ = в  то время как предположил], что его младшая 
сестра я в л я е т с я  тем,  кто наговорил на него [букв. —  что его младшая 
сестра она та , которая наговорила на него] ложно все это, и решил,  
что он ее п р о у ч и т ’ (Tajmur).

Wa-n t a li а - l-amru bi-an г u f i £ a t i-l-zalsatu li-l-istiracati fИ окон
ч ил о с ь  бело [тем], что б ыл о  з а к р ы т о  [это] заседание для отдыха’ 
(«al-Aliram», 21 VII 1938).

Fa-r а’а fl manamihi ka-anna-s-sama’a-n s a q q a t ^an nfirin mala’a- 
1-afaqa wa babara-l-anzara fH он у в и д е л  во сне. нак будто небо р а з 
в е р з л о с ь  от света, [который] наполнил горизонт и ослепил взоры’ (Jalum).

На ряду с упомянутыми союзами дополнительные предложения срязы- 
ваются с главным также при помощи союзного слова т а  (как одного, так 
и в сочетании с предлогами), причем указательная часть его остается 
в главном предложении,, а относительная переходит в придаточное, например:

<Uui2j 4,_L 1 ^ 1 ^  f**
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Wa k u n t u  s a d l d a - l - w a l a ^ i  b i - q i r a ’a t i  m a j u n S a r u  ^ani- 
l-mayfuri lahu-§-§ajxi Mucammad £abdu summa lam attasil bihi ilia fi 
ba<pdi durusin cadartuha ^alajhi bi-r-Riwaqi-l-£abbasijji 'Я  с и л ь н о  
п р и с т р а с т и л с я  к ч т е н и ю  того, что п е ч а т а л о с ь  [букв. — п е ч а 
т а е т с я ]  со слов покойного шейха Мухаммеда Абдо, затем не общался 
с ним, кроме как на некоторых лекциях, на которых я присутствовал у него 
в ар-Ривак-ал-Аббасп [школе при мечети ал-Азхар]’ (Hajkal, «al-Hilal». 
ayustus 1939).

‘ilj&lj-o j \ 3^j* I® 3  3  Y

W a-l-jata’akkad asjadl an 1 a j s a fl-§-sana’i fi-ma k a t a b t u tazallufun 
au mudahanatun, wa la fl-n-naqdi taSajju^un au tacamulun 'И  пусть убе
дятся мои господа, что н е т в похвале в той, что я п и с а л, подлажнванья 
или лицемерия, нив критике —  поддержки [кого-либо] пли нападок’ (аг- 
Rajcanl).

Далее, дополнительные предложения, представляющие собой косвен
ный вопрос, связываются с главным союзными словами илп без помощи 
союзов, если в дополнительном придаточном предложении имеется вопроси
тельная частица «а» или «hal», ставящаяся при глаголе в начале такого 
предложения, например:

ô lc) olj  ̂ 3 ^  X? 4 3 + f  vjlj * i  ^  a j q , ,
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Wa lakinnahu 1 a j a t  г i f u kajfa c a f i z a-l-qur’ana, wa 1 a j a z k ц г u 
kajfa b a d a ’ a h u wa la kajfa a ^ a d a h u  wa in kana jazkuru min cajatihi 
fi-l-kuttabi mawaqifa kaslratan minha ma jiidcikuhu-l-ana wa minha ma 
juczinubu ГИ, однако, он не з н а е т ,  как он в ы у ч и л  н а и з у с т ь  Коран, 
и не помнит ,  как в п е р в ы е  у с в о п л  его, ни как п о в т о р и л  его, хотя 
помнит из своей жизни в школе многие положения, средп которых [имеется] 

то, что смешит его теперь, и то, что печалит его’ (/'usajn).
О
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Wa lam  j a s ’ a 1 Film min ajna n a q a l a ,  wa la kajfa-s t a n  a da, 
bal s a ’ a 1 fi hu li-ma 1 a m j a к t u bhu ka-ma katabfi, wa jastantizu minhu 
misla ma-stantazfi 'И они не с п р о с и л и  его, откуда он п е р е в е л ,  ни как 
он с о с л а л с я ,  но с п р о с и л и  его, почему он не н а п и с а л  его, как опп 
написали, ни сделал из него вывод подобно тому, что они сделали’ 
(al-Manfalfiti).

- А  г
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£asara rizalu-&-§urtati ^.ala zasadi razulin bi-sati’i-l-bacri qad ta§aw- 
waha wazhuhu wa tamazzaqat malabisuhu wa a^da’uhu fa-lam  j urn k in  
a n  j a ^ r i f u  man liuwa 'Наткнулись полицейские на берегу моря на тело 
человека, лицо которого было обезображено, а одежда и органы разорва
лись, и не б ыл о  в о з м о ж н о с т и  у з н а т ь ,  кто он’ (Jakun).
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Jara sacibuna nafsalm ka-ma qaddamna zalisan ^ala-l-ardi ja^bagu 
bi-n-ni^ali min caulihi wa sajjiduna juqri’uhu surata-r-racmani wa lakin- 
nahu la  j a z k u r u  a - k a n a  j a q r a ’ nha badi’an an mu^ldan 'Ham 
приятель видит себя, как мы упомянули ранее, сидящим на земле, играя 
сандалиями около себя, а саййидна [учитель] [ =  в то время как саййидна] 
читает ему суру ар-Рахман, однако cm не п о мн ит ,  ч и т а л  ли [тот] ее 
начиная или повторяя [ =  впервые или повторно]’ (£usajn).
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Wa la  j u m к i n u-l-zukmu munzu-l-ana ^ala ^amali Ataturka- 
1-^azimi hal z a ’ a fl waqtihi am ba^da waqtihi wa hal k u n a -t-tf<rku am 
lam j a k u n O ^ a l a  u h b a t i n  tammatin li-qubuli-t-tayjlri-l-asasijji-llazT 
adxala ^ala cajatihim. Bal inna-l-ajjama wa-s-sinlna-l-muqbilata hija-llati 
tusdiru haza-l-cukma fi-l-waqti-l-munasibi li-anna ma zara catta-I-ana 
lajsa ilia muqaddimatin. Wa nacnu la nackumu ^ala-l-umOri bi-muqtada 
muqaddimatiha bal bi-muqtada nata’iziha 9 VI н е в о з м о ж н о  судить 
с данного времени о громадной деятельности Ататюрна, п р и ш л а  ли она 
в свое время пли позже его и б ыл и  ли турки нлп не б ыл и  г о т о в ы  
принять Фундаментальное изменение, которое он ввел в их жизнь. Однако 
наступающие дни и годы являются теми, которые вынесут это суждение 
в соответствующее время, сотому что то, что произошло до сих пор, пред
ставляет собой только предпосылки, мы же не судим о делах согласно 
предпосылкам их, но согласно их результатам’ («al-Ahram», 21 XI 1938).

Наконеп, дополнительные предложения —  в виде косвенного вопроса 
связываются также с главным посредством условной частицы (союза) in, 
употребляющейся здесь в значении сап», как указанные выше вопроси
тельные частицы, «а» и hal, например:

I^Jj ) ojl г 1 u M
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Wa la s  tu  a z k u r u  in k u n t u  q a d r a ’ a j t u h u  marratan an mar- 
ratajni wa la^alll lam arahu а Ь а б а п ' И я н е  помню,  в ид е л  ли я его 
один раз или два, а может быть я не видел его никогда’ (Hajkal, <cal-Hilal», 
ayustus 1939).

Г л а в а  XIV. Определительные придаточные предложения.

Определительные придаточные предложения весьма употребительны 
в современном арабском литературном языке и отличаются разнообразием 
способов выражения.

Довольно распространенным является связывание определительных 
предложений с главным посредством союзных слов allazi, allati, относя
щихся к какому-либо имени главного предложения определенного состоя
ния. Последние обычно подкрепляются так называемым ^a’id (букв.—  
«возвращающимся»), т. е. местоимением 3-го лица, воспропзводяпцш 
в придаточном предложении то имя главного, с которым согласуются отно
сительные местоимения allazi, allati.



£ a’id представляет собой следующее за упомянутым относительным 
местоимением местоимение 3-го лица в именительном падеже —  в одних 
случаях или местоименный суффикс того же лица —  в других, находящийся 
непосредственно при сказуемом придаточного предложения или употребляю
щийся в сочетании с предлогом fea’id в именительном и винительном 
падежах может опускаться); например:

Hija ka’su - 1 - zahli ft -1 -calajni-l-zahli-Z&m juwallidu-l-xaufa wa- 
l-buyda wa-l-zahli-йяяг juwallidu-l-cubba wa-l-i^zaba 'Эгочаша неведения 
в обоих случаях —  неведения, которое рождает боязнь и ненависть, и не
ведения, которое рождает любовь и восхищение’ (ar-Rajcani).

Wa hal tasic cu mu^aSaratu hazihi-ZZa/г ta^uddn mauta-l-qarlni 
ribcan 'Истинна ли дружба этой, которая считает смерть супруга 
выгодой?’ (Nasif).

Wa la^alla acsana auqatihi-йа^г jaqdT/гй huwa-l-waqtu-Иаяг jasrifu/ш 
fi tilka-l-maktabati 'И, может быть, лучшее время, которое он проводит,— 
именно то время, которое он тратит в той книжной лавке [букв, и, 
может быть, лучшее время, которое (он) проводит еао, оно время, которое 
(он) тратит его в той книжной лавке]’ (Tajmfir).

j U J l  0J ^  к
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Hazihi-l-zimalu-Z/еШ tacmilu-l-fawakiha wa jaltaffu caula/^a-l-atfalu 
Nva-r-ra^a^u. . .  wa hazihi-l-zamfisatu-l-misklnatu-Wa^ jazuffuAa-l-za’i^iina 
wa-§-§ac cazfina. . .  wa ha’ula’i-l-fnqaha’u-йяята jazurru ba^duftww 
ba^dan... wa haza-n-na^Su-l-macmfilii-Mfl^ jataxabbatu flfei-l-majjitu...



wa ha’ula’i-n-niswatu-J/Ш  sabayna ajdijahunna wa ^affarna bi-t-turabi 
ruTisahunna. . .  —  ma haza kulluhu? 'Эти верблюды, которые несут на себе 
Фрукты и вокруг которых собираются [букв. —  и собираются вокруг них] 
дети и простолюдины. . .  эта несчастная буйволица, которую торжественно 
провожают [букв. —  которая торжественно провожают ее] голодные 
и нищие. . .  эти законоведы, одни из которых тащат других [букв. —  
которые тащат одни (из) них других]. . .  этот движимый паланкин, 
к котором бьется [букв. —  который бьется о нем] покойник... и эти 
женщины, которые окрасили свои руки и посыпали землей своп головы . . .  
что [такое] все это?’ (Amin).

Связывание определительных придаточных предложений с главным 
происходит также при помощи союзных слов cajsu, iza и т. п., например:

ri <Le-JajJj |
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Fa-cafarii-l-xanadiqa-l-^azlmata луа cawwalO bi-wasitatiha inazra- 
1-batruli ila audijatin ^amlqatin mumcilatin zajsu acraquhu bi-tarlqatin 
fannijjatin wa talafau axtarahu 'Они вырыли большие рвы п отвели посред
ством их русло нефти в глубокие пустынные долины, где сожгли ее искус
ным способом и устранили опасность с ее стороны’ («al-Hilab, junijo 1933).

ЬЛ] ^ 1 Jyos^i ^  0/̂  0*bll p

£a§ati-l-mar’atu curratan fi-1-* usiiri-1- ’Ша zajsu kanaii-l-insanijjatn 
lain tazal ft mahdiha 'Женщина жила свободной в первые века, когда 
человечество не переставало находиться в своей колыбели [ =  начинало 
свою историческую жизнь]’ (Amin)
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Fa-inna sanata 1931 qad kanat sanatan istisna’ijjatan izabalayat 
muUwajatulia minna caddan lam tabluyhu min qablu bi-sababi da^fi 
macsuli Uyanda fl-tilka-s-sanati cajsu tizaratu-s-sadiri mina-l-qutni il 
ajdl-l-huniidi '1931 год был исключительным годом, когда их закупки 
у нас достигли предела, которого они не достигали ранее [букв.— не дости-



галн (они) его ранее], вследствие плохого урожая в том году хлопка 
Уганды, где экспортная торговля хлопком [находится] в руках индусов’ 
(«al-Abram», 1 I I 193 3).

К другим случаям сиособа союзного подчинения определительных 
предложений относится связывание их посредством союза wa в сочетании 
с местоимением 3-го лица или местоименным суффиксом того же лпцп, 
либо с глаголом, которому предшествует частица qad, например:
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Rasaftu fi Nijnjiirka-l-zama tilwa-l-2ami mina-l-^ulumi-l-maSQbati 
wa film asja’u mina-l-zahli-l-mutala’li’i wa ma jumazizuhu mina-l-xaufi 
wa-l-i^zabi 'Я  поглощал в Ныо-Иорке кубок за кубком смешанных знапий, 
в которых заключались [букв.— и в них] элементы блестящего неведения 
и те боязнь и восхищение, которые примешиваются к нему [букв. — и то, 
чго примешивается к иему, из боязни и восхищения]’ (ar-Rajcanl).

^  i f  А  А  <J*U ?

* 0 ^  j
Za’anl-s-sadlqu bi-sadlqin Fixara wa huwa mina-l-xullarii-l-aicwaUm- 

llazina kanil jazfirOnanl ft-l-Furajkati 'Пришел ко мне [этот] приятель 
<* другим приятелем, который был [букв. —  и он'] из прежних друзей, что 
| букв, которые] посещали меня в Фурейке’ (ar-Rajcanl).
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L̂ jLĉ Jaio j «o Lj L LJULtL.) » ojLc 1$jlo (j I A***

Wa huna qata^atnii zayaridu Fattuina wa Umm-Mucammad wa 
kanata tatasamma^ani ma naqfiluhu wa axazat Fattiima tarqusu raqsatan 
qarawijjatan madfu^atan bi-hazzati-l-watanijjati wa tatayanna hatifatan 
bi-ana §fda mubliamatin sa^ldijjatin lam natamakkan an nafhama minha 
yajra ^ibaratin «istazlalna ja banat» wa Tcanat tataraddadu kaglran ft maq- 
tfi^atiha 'И здесь прервали нас возгласы Фаттумы и Умм-Мухаммед, 
которые обе слышали [букв.— и обе слышали] то, что мы говорили 
[букв.— то, что мы говорили его], и начала Фаттума танцовать сельский



танец, возбужденная движением патриотизма, и [стала] петь, воспроизводя 
неясные верхнеегипетское песни, из которых мы не могли понять [букв.—  
(мы) не могли понять из них] ничего, кроме выражения «стали мы незави
симыми, о девушки», которое часто повторялось [букв. —  и часто повто
рялось] в их куплетах’ (£ubajd).
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Wa ma^na zalika anna-l-malika-l-awwala wa lradu/ш jabluyu 150 
zinajhan fr-s-sanati (25 faddanan x  6 zinajhatin lzari-1-faddani) jadfa^u 
(lanbatan miqdiiruha 27 zinajhan wa maliku-l-^asarati alafin wa jabluyu 
lradu/ш 60 alfa zinajhin ft-s-sanati (10 000 x  6 zinajhatin Izari-l-faddani) 
jadfa^udarlbatanmiqdarnha 10 800 zinajhin fa-jabqa lalin 49 200 zinajhin. 
Wa wadicun anna-llazl jabluyu iraduliu fl-s-sanati 150 zinajhan wa 
jadfa^u minha 27 zinajhan jastaqtUu haza-l-mablaya min qfitihi wa quti 
^ijalihi 'И  смысл этого, что первый владелец, доход которого достигает 
[букв. —  и доход его достигает] 150 гиней в год (25 Федданов х  6 гиней, 
арендную плату с Феддана), платит налог, размер коего [букв. —  размер 
его] 27 гиней, а владелец 10 000, доход которого достигает [букв.—  
и достигает доход его] 60 000 гиней в год (10 0 0 0 x  6 гиней, арендную 
плату с Феддана), платит налог, размер коего [букв. —  размер его] 
10 800 гиней, —  и остается ему 49 200 гиней. И ясно, что тот, 
доход которого достигает [букв.— тот, который достигает доход его] 
в год 150 гиней и который платит [букв. —  и платит] из них 27 гиней, 
урезывает эту сумму из своей пищи и пищи своей семьи’ («al-Ahram», 
29 V II I1938).
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Wa ba^da zalika bi-sanatajni ta^ajjana ra ’lsun axaru li-l-cukumati 
w a huwa-l-2anaral Tajar wa qadi-ntuxiba min bajni a^da’i mazlisi §iijuxi-



l-W ilajati-l-muttacidati fa-xataba qa’i la n .. .  'Через два года после этога 
был назначен другой глава правительства —  и это [букв. —  и он] генерал 
Тайер, который был избран [букв. — и уоюе был избран] из числа членов 
сената Соединенных Штатов и произнес речь, сказав .. . ’ (Amin).

Затем, определительные придаточные предложения связываются 
с главным при помощи бессоюзного подчинения, которое одинаково распро
страняется как на глагольные, так и на именные предложения, например:

Ssijlj j & i  cr̂  v£Li I

Fika wazadtu qalban juzibbu wa ^aqlan jaftakiru wa iradatan 
ta^malu 'В тебе я нашел сердце, которое любит, ум, который мыслит, 
и волю, которая действует [букв. —  в тебе я нашел сердце любит и ум 
мыслит и волю действует] ’ (Amin).

Ut® J  ̂  У  *

Wa hija biladun la zibala fiha 'И это страна, в которой нет гор 
[букв. —  и она страна, нет гор в ней]’ («al-Baliiy», 18 III 1933).

Daxluhu-s-£ahrijju juqaddaru bi-mi’ati iinajhin j a ^ u  biha ^iSata 
raxa’in la tazammura minha wa la §akwa 'Его месячный доход опреде
ляется ста гинеями, на которые он оюивет жизнью довольства, от каковой 
не брюзжит и не жалуется [букв. —  доход его месячный определяется ста 
гинеями, живет на них жизнью довольства, нет брюзжанья от нее 
и нет жалобы]’ (Tajmfir).
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Wa kana awwala cadisin nabbaha-l-azhana ila-t-tajarani wa lafata- 
l-anzara ilajhi riclatu-t-tajjari-l-miqdami Miicammad Sidql min Auruba ila 
Misra ^ala tajjaratin saylratin i^tabara-l-^arifuna taj&ranahu biha darban 
min durQbi-l-mu^azafati ka-ma annahu salaka biha tarlqan huwa a§£abu



tarlqin li-t-tajarani bajna Auruba wa Misra bal anna qallllna ziddan mina- 
t-tajjarina humu-llazina-ztara’Q min qablu ^ala suluki zalika-t-tarlqi 
'И была первым событием, которое пробудило [букв.— пробудило] мысли 
к авиации и обратило на нее внимание, поездка отважного летчика Мухам
меда Сидки из Европы в Египет на маленьком аэроплане, полет на 
котором его [Сидки] считали знатоки [букв. —  считали знатоки полет 
его на нем] одним из видов риска, как и то, что он следовал на нем [аэро
плане] путем, каковой является наиболее трудным [букв. —  он наиболее 
трудный (из) пути] для авиации, что даже весьма мало таких летчиков, 
которые осмелились бы [букв.— даже что малочисленны весьма из 
летчиков они, которые осмелились] раньше следовать таким путем’ (Taqwlm- 
aI-«Hilab 1932).

o j j A  I c LajO d J L J k ^ l  о <Lo _ y * J  j  о

W a-l-mar’atu-l-^arabijjatu kanat musta^badatan li-annaha kanat fi- 
1-caqiqati mata^an jadxulu fi-zauzati-r-rahdi bi-s-salbi au bi-^aqdin huwa 
aqralm li-l-baj^i minhu ila-z-zawazi 'Арабская женщина была порабощена, 
потому что она в сущности была утварью, которая переходила во власть 
мужнты [букв. —  переходит во власть мужчины] или путем грабежа 
илп по договору, который ближе к торговле [букв. —  он ближе к торговле], 
нежели к браку’ (Amin).

К  бессоюзному способу подчинения определительного предложения 
довольно близко стоит связывание его с главным посредством частицы Ша 
со следующим за нею союзом wa, в одних случаях сопровождающихся, 
в других —  не сопровождающихся далее местоименным суффиксом 3-го лица, 
например:
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Wa inna-ma jumkinuna an nu’akkida buna annahu la jii^adu ^ilmun 
mina-l-^uliimi wa la fannun mina-l-funfini ilia wa qad barhanaii-l-mafatu 
fihi^ala annaha m ustard  latun ila an tasila ila a^la maratibi-l-kamali- 
1-insanijji 'M ы можем только подтвердить здесь, что нет ни одной науки, 
ни одного искусства, в котором женщина не доказала бы [букв. —  если



не доказала оюенщина в нем~\, что она способна достигнуть высших ступе
ней человеческого совершенства’ (Amin).

U lo  ĵf Ui P
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Fa-ша min wacidatin minhunna ilia wa kdnat tatamanna an tazida 
raftqan salican jucibbuha wa tucibbuhu wa jusa^idulia wa tysa^iduhu 
'Нет ни одной из них, которая не эюелала бы найти [букв. —  если не 
желала, чтобы нашла] достойного товарища, который любил бы ее и кото
рого она любила бы, который помогал бы ей и которому она помогала бы 
[букв. —  любит (он) ее и любит (она) его и помогает (он) ей и помогает 
(она) ему]’ (Amin).

Г л а в а  XV. Обстоятельственные придаточпые предложения. Прида
точные предложения времени.

Обстоятельственные прпдаточпые предложения довольно широко при
меняются в современном арабском литературном языке. К наиболее распро
страненным пз них следует отнести придаточные предложения времени, 
соединяемые с главным союзами: iza, iza-ma, cina, cina-ma, ^indama, 
bajna-ma, kulla-ma, lamma, ba^da an, munzu, munzu an, ma dama, rajsa-ma, 
ila an, qabla an, ca tta  и др. Придаточные времени могут находиться в на
чале, середине пли в конце сложного предложения, например:
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Amma iza rasat liazihi wa xaraza rizaluha ila-l-barri fa-inna ^atifata- 
1-karhi tahrubu ila ^ardi-l-bacri amama cazizi-l-amwazi wa tataraqqabu 
xuruza-s-safinati mina-l-mlna’i li-tacutta bajna ri£aliha 'Но когда стало 
на я?:орь это [судно] и вышли люби его на берег, чувство неприязни 
убегает на простор моря перед волнорезом и подстерегает выход [этого] 
судна пз гавани, чтобы поселиться среди его людей’ (Fauzl).

. .  L* ^ 1 ) Д Л )  £ljJL vSlL© —

Wa iza-ma qara'tu lahu qissafan min qisasi «Hajrnn ar-RaSid» qala:—  
baza maliknn mim-mulfiki-l-islami rnraba-l-zinna wa-l-insa ma^an . . .



*И когда я читал ему одно из повесшований о Харуне ар-Рашиде, он 
говорил: «Эго царь из царей ислама, который сражался с джиннами 
и людьми одновременно»’ (Tajmur).
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Wa iza-ma rawajtn lahu min Sigri Abi-Nuwasin au £umara-bni-Abi- 
Rabz^aia fi-W/azali qala:— baza §Lru sajjidl ^abdi-r-racimi-l-Bura^i 
jamdacu-l-Cadrata-l-ilahijjata *A когда я ему передавал [что-либо] из 
поэзии Абу^Нуваса или Омара пбп-Абу-Рабии в газели [любовном стихо
творении], он говорил: «Это поэзия [стихи] моего саййпда Абдуррахима 
ал-Бураи, [который] славословит божественное присутствие»’ (Tajmur).

Г  '
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Wa lakinnahu с ma £alima bi-anna-l-muslimlna ft yajri-l-Hindi la 
jucituna anfusahum bi-hazihi-l-curumati-llatl la ma^na laha, wa anna 
kulla ma j itazannabunabu ^ala-l-aksari huwa laCmu-l-xinziri, wa^adanl 
bi-aklatin barahmanijjatin ft m acatti licalina-t-tall 'Однако он, когда узнал, 
что мусульмане [в других местах], кроме Индии, не окружают себя этими 
предосторожностями [букв. —  запретами], которые не имеют смысла, и что 
все то, чего они сторонятся больше всего, —  это свиное мясо, обещал мне 
[накормить меня] браминскпм кушаньем в месте нашей следующей стоянки’ 
(FauzT).

L$j I 4 1̂лЛ oj* ^J ^  Г*

La uqabiluhu ilia marratan fl-l-^ami, wa zalika c lna-ma azliabu li- 
d-dajpati li-aqdija biha waqta-r-racati 'Я  встречался с ним только однажды 
в году [букв.—  я не встречаюсь с ним кроме как однажды в году] и это 
в то время, когда я отправлялся [букв.— когда я отправляюсь] в деревню, 
чтобы провести в ней время отдыха’ (Tajmfir).

• l*M «^JLo» о

. . . AajUUoJ I J aJ  f



Wulida «Ма1гш> fl ^ami 1901, wa ^inda та balaya-U^rlna min 
gimrihi qama bi-riclatin ila-l-H indi-s-Slnijjati. . .  'Мальро родился 
в 1901 году, и когда достиг двадцатилетнего возраста, совершил путе
шествие в Индо-Кптай.. . ’ («ad-Duhfir», azar 1934).

Oyiibjj I ^'jA* J j  Lê lIj  $ LliJ | Le 4
lU ,  Lwv»J <L> П, jJL tl^Jl dJts)J 4a*X«.uJ 1 4**lj

Wa ginda та jazm i watisu-l-yana4 wa-l-mizmari wa-t-tabli jaqumu- 
s-Sajx Zum^a wa naswatu-t-tarabi tamla’u ra’sahu fa-jarqusu bi-saklnatin 
wa samtin wa jaduhu rafi^atun ^ukkazahu fi-l-hawa’i tulawwica bihi ja -  
ininan wa Simalan 4 1 7согда разгорается пыл пения, флейты и барабана. 
шейх Джум'а встает, в то время как опьянение веселья [букв.— й опья
нение веселья] наполняет его голову, и пляшет в спокойствии и безмолвии, 
а рука его поднимает посох его в воздухе, размахивая им направо и налево* 
(Tajrnur).

i >ia■> d jL s (U < e jo ,k  j  L , j  ^ » I a£ { J LqJsaJ^  v

‘ Jjjj) /̂pUs objJ) J ic JJauw, (jl —- aJjIj L$jLlj,J-o <bxJL.

JLwillO ^ 4   ̂ t-r W l  oJ^

IFa bajna-ma Icana (abbas jauman fl xalwatin yaramijjatin ma^a 
fatatihi ft  Stdi Bisr, kanat walidatuhu zalisatan ma^a sadlqatiha taftaxiru 
qa’ilatan— inna-bnl sa-jazallu misla-l-fatati-l-bikri, tahira-z-zajli, la ja^rifu 
Saj’an mim-mafasidi hazihi-l-ajjam i. . .  'И  в то время как Аббас пребывал 
однажды в любовном уединении вместе со своей девушкой в Сиди Бишр, 
мать его, сидя со своими приятельницами, гордилась, говоря: «Мой сын 
будет подобно девушке - девственнице незапятнанным [букв.— чистым 
(в отношении) подола], который не знает ничего из порочных дел этих 
дней. . .» ’ (Tajmfir).

d  l£ i L&j i jo j z  ^3 L j^ ilL  A

L<c 4Û  J ac

Usiba-r-rajjis Acmad bi-l-malarija fi ^ardi-I-baCri, wa kulla-ma za- 
habtu li-a^udahu saka ll-r-rajjisa £abda-llahi akgara mimma jaSku-s-suda^a 
wa-l-cararata wa-r-ra^data 'Рапс Ахмед был поражен малярией в открытом



море [букв. —  на просторе моря], и всякий раз как я ходил посещать его 
[букв. —  чтобы (я) посещаю его], он жаловался мне на раиса Абдуллаха 
больше, чем на головную боль, жар и озноб’ (Fauzl).

Ij  dk*9j 5 Cj L J I  Ac U  Ui ч

Fa-lamma-qtarabat zamd^atii-l-fatajati mina-s-sadiqajni, taraka 
Murad raftqahu wa-ttazaha nacwahunna wa-ncana amamahunna musalli- 
man 'И  когда приблизилась группа девушек к обоим друзьям, Мурад 
оставил своего товарища, направился к ним и склонился перед ними, 
приветствуя’ (Tajmiir).

Я UjjW*! J " 3 ДЛ <U-OJ Ij LjI H m j j l  I*
itol+Aj \jj\£ {jl

Irtafa^at a$manu-l-lacmi munzu bid^ati ajjamin fa-za^ala-l-zazzanlna 
si^ra-l-uqijjati 9 qurfisin ba^da an kanii jablgfmaba bi-samanijatin Повы
сились цены на мясо несколько дней тому назад, и определили мясники стои
мость окийе в 9 пиастров, после того как они продавали ее по восьми 
пиастров’ («Alif-ba’», Я IX 1938).

jLfcyJ) jL f jU  Lo ^  j b  L* I j& j II
Wa haza ma qala ft icda xutabihi ba^da та sara min kibdri-r-rizali 

И  это то, что он сказал в одной из своих речей, после того как стал боль
шим человеком [букв. —  попе того как стал из больших людей]’ («а1- 
Ahram», 21 IX 1938).

Р  *  А  |  *J Ĵ fLllJ jJLê  . I 1̂*1» J><« da»-*
V̂LIb 4jt«» îJ}_/C 1 ô LuJ iJ  La aLlauU oL̂ Î

dJ ^  L, dj UjL~ 4.̂ si ^  wî  dj /sl ....
v,>I ) I Lc I  ̂ I

A^rifu-S-sajxa Zum^a типш kuntu tiflan say гг an. Wa munzu kanati- 
l-ajjamu lahwan wa masarratan, munzu kanati-l-cajatu basitatan xalijatan 
min qasawati-\-£aqli. A^rifu-S-sajxa Zum^a munzu zalika-l-^ahdi. . .  
A^rifuhu munzu капа ja rm  li qissata sajjidna Sulajmana wa ma zara



lahu ma^a-n-nasri-l-harimi-llazl ^а§а alfa alfi sanatin 'Я  знаю шейха 
Джум'а, с тех пор как я был маленьким ребенком, с тех пор когда дни 
были забавой и радостью, с тех пор когда оюизнь была простой, сво
бодной от черствости ума, —  знаю шейха Джум'а с того времени. . .  
Я знаю его, с тех пор когда он передавал мне рассказ о пашем саййде 
Сулеймане [ =  Соломоне] и о том, что произошло у пего с очень старым 
орлом, который жил тысячу тысяч лет’ (Tajmur).

^ A Q n i 1) 1 ,JjLc

o / j^ l oJ-ee к ^ /JL® оjU*>l ® l^/ îa». Lol^ LlJ J  Lô

Munzu an manaZat akadimijjatu «ГГткнг» za'izataha 1Ы-каНЫ- 
S-Sahiri «Mdrsil BirUsfo, ma ra’ajna katiban xatlran mi§la «Anidra Malfu» 
faza bi-hazihi-l-za’izati fC тех пор как академия Гонкур дала свою премию 
знаменитому писателю Марселю Прусту, мы не видели крупного писа
теля подобно Андре Мальро, который получил эту премию’ («ad-Duhur», 
azar 1934).

dJL  ̂ l^& jj _-л12 Le 4 dJ ^  ̂ IK

Wa ma^lfnnun anna haza-l-ittifaqa la ^amala lahu, ma damat Inkil- 
tarra muztallatan Misra РИ известно, что это соглашение не имеет действия 
[ =  эффекта], пока Англия оккупирует'Египет'* («al-Aliram, 4 VIII 1938).

— -< а л ж * - » 1  L o - O ^  4  ^ l i u C  ^ < в  Jj) lIĴ  j l  |  О

Lo  ̂ "̂-̂ l-L̂ Î  V—

Wa-l-muraz2a ^indalium an jatimma zalika fi aqalla min ^aSari sana- 
watin, rajsa-ma takfma imSi’ati-d-duru-l-kafijatu wa-zdadat waridatu- 
l-xazlnati ka-ma huwa muqannanun 'И надеются у них, что это закончится 
менее чем в десять лет, покуда не будет создано достаточно домов и не 
увеличатся доходы казны, как это установлено законом’ («ad-Duhiir», ab 
1934).

Lei J i^Lol) LiL V̂ Llb И
v j l  c J l  S ^ ^ l  * * j L * o y ^ ^ J l  C?** J  L X

Wa ma^a zalika rafada Faild basa-l-muqawamata wa anula ^aqda- 
s-sulci fi Slfr. Amnia Mustafa Kamal fa-Sama^a-l-mu’tamara-l-watanijja



fi Siwas wa qarrara mutaba^ata-l-carbi ila an tasta^ida Turkijja zu/rrij- 
j a t a h a  f i  amlakiha 'И вместе с тем Ферид-паша отказался сопротивляться 
п подписал мирный договор в Севре. Что касается Мустафы Кемаля, то 
он собрал национальный съезд в Спвасе, и [тот] постановил продолжать 
войну, пока Турайя не вернет себе свободу в свош владениях* («al-Ahram» 
21 XI 1938).

3  <3

<ujU i 0^4  ̂j  . d«eic 1 4aiiiJ I (L j| 1 йл9

L» I 4-C LLo QjiibC I Oŵ ̂  4 <U9 LJ J j oj.O

Qabla an janxarita-l-^amilu-s-sayiru fisilk i gimmali-l-magniali jaqdl 
sanatajni fi mulcaqin jata^allamu fllii, asna’a-s-sittati-§-suhOri-l-fil;i, 
asyiilan ^ammatan. Summa jaxtassu, ft muddati-s-samanijati ^asara Sahrani- 
l-baqijati, bi-wacidatin mina-l-icda ^agrata sina^atani-l-mulcaqati bi- 
l-ma^mali *Прежде чем вступить молодой рабочий в ряды рабочих [этого], 
завода, он проводит два года в одном подсобном предприятии, в котором 
изучает в течение первых шести месяцев общие работы, затем специали
зируется в период остальных восемнадцати месяцев в одном пз одиннадцати 
ремесл, связанных с [этим] заводом’ («ad-Duhiir», ab 1934).

й.**А*аЭ 4 АДэ̂С Li jJJal |A

^  A«Jjo U-O 1 Lj Ia LpLoj ^  Lc

4-9 Uj £C

Atalla £abbas min nafizati yurfatihi wa-btasama, gumma tanawala 
riwajatan qisisijjatan ju ildu  an jatasalla bi-mutala^atilia, wa lakinnahu 
ina kada jabda’uha Catta ramalid гапгШп, wa axaza jafkurn fi-ma saufa 
ja^maluhu fr-l-yadi ma^a rifaqihi 'Аббас посмотрел из своей комнаты 
и улыбнулся, затем взял приключенческий роман, желая развлечься ею 
чтением, однако едва он начал его [букв. —  п, однако, он не успел начать 
его], как бросил его в сторону и стал думать о том, что будет делать 
завтра вместе со своими товарищами’ (Tajmfir).

4j*ajuJ J lJLo dJJl[b ^ j J l  J-o^H 0>U1 ^-aj)

i j0** (j* <Lp Lo

Lc, И

L-uJ) {j**
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Wa т а  in alqati-1-baxiratu-s-saylratu marasijaha ft nafsi-l-maudi^i- 
llazl yadarathu munzu tis^ati aShurin Zatta-ntalaqat fi-l-faSa4 aswatu- 
i-tasfiqi wa-z-zayarzdu sadiratan min ba^cli zaun-l-zalalibi wa-n-nisa'u 
l-m\Ctazirati bi-s-sawadi 'И не успел бросить [букв. —  и не бросил] ма
ленький пароход свои якоря на том же самом месте, которое он покинул 
девять месяцев тому назад, как раздались в пространстве крики привет
ствия и возгласы, исходя от некоторых обладателей длинных рубах 
| мулсчин] о/сснщин, одетых в черное платье’ (Fauzl).

В этом примере мы наблюдаем, помимо одного из характерных случаев 
выражения придаточного предложения времени, частицу in, употребляемую 
плеонастически при отрицании т а ,  стоящем перед глаголом совершенного 
времени в главном предложении. В дополнение к данному способу выраже
ния придаточного времени можно привести другой аналогичный ему способ, 
где роль союза catta  выполняет союзная частица ilia со следующим за ней 
•союзом wa, а вместо отрицания т а  в главном предложении употребляется 
1а. например:

Ы-Ц, oJ^J^ ĵ**i*ij «ifI Jju dxL* K*

Fa-la (amuiTU sa^atun ba^da-sti^maliha ilia wa taSguru bi-quwwatin 
zadidatin wa naUitin £azimin lam ta^hadhuma min qablu fH не пройдет 
час после ее употребления, как ты почувствуешь новую силу и большую 
энергию, которых ты не знал прежде’ («al-Ahram», 21 XI 1938).

Кроме упомянутых выше подчинительных союзов придаточные пред
ложения времени выражаются еще при помощи союза wa в сочетании 
с личным местоимением, часто с последующим глаголом, которому нередко 
предшествует частица qad, например:

«*Л dU i, o^LJI £b p j |  J l  I

: J y i  u / M *

\ j3 1 i  ‘ jjx i У oyjb O ik ’ l i l ---

o j * J  ^ J J

La ansa ila-l-jaumi tilka-n-nazrata-l-mamlfi’ata bi-l-istircami wa 
zalika-l-wazha-l-musta^tifa-l-baki ja wa lmwa jaqnlu: —  iza kanat zazwatun 
wacidatun la tastatl^u bncfiru-l-^alami qatibatan an tutfi’aha, fa-kajfa



talriinu zahannamu-llatl u^iddat li-l-kafirlna ? 'Я  не забыл [букв. —  не 
забываю] до сего дня того взгляда, полного просьбы о милосердии, и того 
лица, просящего о сострадании, плачущего, в то время как он говорил 
[букв. — и он говорит]: «Если все моря мира не в состоянии были погасить 
одну головню [букв. —  если была одна головня не в состоянии все моря 
мира погасить ее], то каков будет ад, который уготован для неверных?»’ 
(Tajmur).

«... oj+c j  Lj j J) j i p

Капа Iskandaru-1-kablru qad fataca-d-dunja bi-asriha wa huwa /г-з- 
salasina min £iumrihi. . .  ' Александр Великий покорил весь мир, в то 
время как ему было тридидть лет [букв. —  и он в тридцати из жизни 
его]’ . . .  (£addad).

UJ) y U l  J I  CU I  j  ^ l i

... Lu! v£LJ . . . 1̂ Ij  LglLliy —

Qabaltaha marralan wa ania zahibun fi-s-sabad ila-l-zammami, wa 
nazarta, ilajha nazrata yaramin fa-btasamat l aka. . .  wa qabaltaha-l-jauma 
fl-l-KazIml wa anta Ы-sutbati M urad . . .  fa-btasamat laka a jdan . . .  'Ты 
встретил ее однажды, в то время как ты шел утром купаться [букв. —  
и пт идущий утром на купанье], посмотрел на нее взглядом любви, и она 
улыбнулась тебе. . .  И ты встретил ее сегодня в Казино, в то время как 
ты был в обществе Мурада [букв. —  и ты в обществе Мурада], и она 
также улыбнулась тебе. . . ’ (Tajmur).

JI SL il ^ijlil C(J.U  ^Jc « О у кл »  J  f h  !/*Vl
.̂iJal «til J_ /0^  u ^ j  g J f *  J *

i i jU» -jC <blxT J I  J - J  <L> 5̂-sl J  оtiJ*> й[> I
 ̂ p I I I е

^1 J J  iiUI v Jl

Wa innani la-fi Inziltarra muqimun f i  «Birajtfin» £<ala sati*i-l-Manh 
iz za’a ilajja xitabun mina-l-marcumi Zurz Zajdan jazkuru ll annahu- 
t-tala^a ^ala maqalati ^an kitabi Mustafa Sadiq ar-Rafi^T wa anna taqdl-
rahu laha qad adda bihi li-jursila ilajja kitabahu ^an «Ta’rlxi adabi-l-luyati-

10Д. В. Семемой



1-^arabijjati» la^alli azidn fllii maudi^an li-n-naqdi 'И  в то время как 
я [находился] в Англии, пребывая в Брайтоне на берегу Ламанша [букв. — 
и, поистине, я действительно в Англии находящийся в Брайтоне на берегу 
Ламанша], вдруг пришло ко мне обращение от покойного Журжи Зейдана, 
в котором упоминалось, что он ознакомился с моими статьями о книге 
Мустафы Садика-ар-РаФи'и и что его оценка их привела его к тому, чтобы 
послать мне свою книгу по истории арабской словесности [букв. —  по 
истории «адаба» арабского языка], может быть я найду в ней место для 
критики’ (Hajkal, «al-Hilab, ayustus 1939).

4 1$j dJLoL̂ j ) <bw,LJ) dJLoLtll vSUj  ЦЛс 4 J  L
Ы

•

Wa maka$a £abbas bi-mufradihi fl-l-cuzrati wa hnwa ja^zabu li-ha- 
zihi-z-zunrini-l-yarlbati-llatl taxturu ^ala bali walidatihi, w ajan^a ^alajlifi 
tilka-l-mu^amalata-l-qasijata-llatl tu^amiluhn biha, wa qad a$rafa-l-ana 
£<ala sinni-r-ruzfilati 'Аббас оставался наедине с собой в комнате, 
удивляясь [букв. — и он удивляется] этим странным мыслям, которые 
пришли на ум его матери, и упрекая ее [букв. —  и упрекает ее] за то 
жестокое обхождение, которое она допускает, в то время как он при
близился [букв. —  и он приблизился] теперь к возрасту возмужалости’ 
(Tajmfir).

о
U  ‘ c^zXl)) {jjLj f  l* 4

c. C
J**J vjl?

d>i ^ J aJ) j

Qama Zajdan wa turastina-l-adabijju muba^sarun ft biitUni-l-kutubi- 
l-qadimati, wa qad tamakkana bi-ma wuhibahu min cusni-l-basirati wa- 
ttizani-l-fikri wa mada’i-l-^azmi an junazzima zalika-t-turasa wa an 
ju^abbida taiTqa-l-bacgi-l-^ilmijji ftlii 'Поднялся Зейдан, в то время 
когда нагие литературное наследие было разбросано в недрах с т а р и н н ы х  

книг [букв. — и чаше литературное наследие разбросано в недрах ста
ринных книг], и благодаря правильности взгляда, уравновешенности мысли 
и упорству энергии [букв. — и он имел возможность тем, что ему было 
дано из правильности взгляда, уравновешенности мысли и упорства энергии]*



которые ему были даны, он имел возможность привести в порядок зто на
следие и проложить путь научного исследования в нем’ (al-Muqaddasi; 
«al-Hilal», abrll 1939).

r ‘U l  J tJ c

Taqussu ^alajna zaddatuna wa imimahatuna ii ba^cli samarihinna 
annahunna tazawwazna wa lam tazal ^alajhinna-t-tamd'imu 'Рассказывают 
нам бабушки и матери наши в некоторых своих ночных беседах, что они 
вышли замуж, когда они еще не переставали носить амулеты [букв. —  
и не переставали на них, [быть] амулеты]' (Nasif).

Г л а в а  XVI. Придаточные предложения места, цели и причины.

Придаточные предложения места подчиняются главному преимуще
ственно посредством союзов cajsu, ila cajsu, min cajsu, например:

? 4Jkjyw ^*»*q*> j_j.iL I |

A-nazallu da’iman cajsu kunna munzu xamsina sanatan ? 'Будем ли 
[мы] оставаться постоянно там, где были мы пятьдесят лет назад?' (аг- 
Rajcanl).

£

^ U Jl jjlI) ij** L~ ^ J J L —  p

Bi-t-tab^i sa-azhabu cajsu zuliaba sdHcu-l-^arabi-l-imtslimtna fl-  
l-qactimi-l-yabiri 'Естественно, я поеду туда, куда ездили путешествен
ники [из] арабов мусульман в давнем прошлом’ (Tajmur).

1Г ^  5l J j  j Ijj i J ljL

IJL j «JLjJI к!*** )jj У . gj**

Tawawlsu-r-ri2ali jaqdiina tiwala-l-a^wami fl dlwani-l-cajati summa 
jaxruzuna minim ka-ma taxruzu-l-an^amu min tacti-s-saqa’ifi. La mutazaw- 
widlua wa la mustaxliflna. lid  cajsu alqat ricalaha 'Павлины [среди] людей, 
которые проводят [букв. —  проводят] долгие годы в салоне жизни, затем 
выходят из него, как выходит скот из-под навеса, не имея запаса и не оста
вляя после себя ничего, — туда, где сложила [судьба] свои седла’ (Jakun).



Г̂° ^^с^зг' ^oU ĵb J Г*

£_>Л vlr* *4*11 0*4*4*

Izan fa-antum taxdimOna-l-muctalllna wa la ta^lamuna wa tazinina- 
d-darara min cajsu tarziina^n-naf^a wa tudajjiqtma-l-qajda ^ala a^naqikum 
min c ajsu tu'ammilrma-l-faraza wa-l-intilaqa fB таком случае вы служите 
оккупантам п не знаете [этого] и навлекаете вред оттуда, откуда вы надее
тесь [получить] пользу, и суживаете оковы на ваших шеях там, откуда 
лы питаете надежду [получить] утешение и освобождение9 (Nazlb al- 
£addad). f

Придаточные предложения цели связываются с главным при помощи 
различных союзов и их сочетаний, а именно: an, li, kaj, li-kaj, catta 
и других, например:

Q Q
^  ,J)  й Ь

j Ja Lu

La-qad rasama ^alajja tariqa - 1-wizhati Ы-ап asira ila-l-Kfifati 
summa ila DimaSqa summa ila Bajriita £ala sazili-l-bacri Юн обозначил 
мне дорогу путешествия, чтобы я отправился в Пуфу, затем в Дамаск, 
затем в Бейрут па берегу моря’ (al-Mudawwar).

^ l* J | ^ U l  ^

J  Lfjj ^aJLuj L L  jJj _j3

Fa-axaza jasta^iddu li-z-zacfi ila Baydada lakinna-l-Baba-l-^alija 
talaba-s-sulca mina-l-culafa’i li-jatamalclmna-d-Damad Farid ba$a min 
taslimi Turkijja ila-l-inzilizi 41 он стал готовиться выступить к Багдаду, 
однако Высокая Порта попросила мира у союзников,, чтобы Дамад Ферид- 
пагиа мог отдать Турцию англичанам’ («al-Ahram», 21 X I 1938).

L.g»iuJ ^LJ ^ |х: v̂ IaIc Lu9 Lel̂  f**
clu*lj ^̂ 1 J ^ L  br „«^>^9 aaLaoJI

Wa amma qissatl fa-sa-aqussuha ^alajka ^ala-n-firadin li-alln jasma- 
tana-l-zundii-r-rtimijju natakallamu-l-qubtijjata fa-jastayisSiina wa-l-afdalu 
la ’iilu cikajatl ila-l-masa’i ^ala-nfiradin 'А что касается происшествия со



иной, то я расскажу тебе о нем наедине, чтобы не услышало нас византий
ское войско, —  мы говорим по-коптски, и они заподозрят нас; лучше отло
жить мой рассказ до вечера наедине’ (Zajdan).

jlfJ) j у> aJJJ)  r*

^)j j )

Bal hum ka-l-ca§arati-llatl tadibbu fi-z-zulmati wa tax§a-l-xurQza 
ihi nuri-n-nahari kaj-ld tadiisaha aqdamu-l-^abirina 'Нет, они как насе
комые, которые ползают во мраке и боятся выйти на дневной свет, чтобы 
не растоптали их ступни прохожих’ (2abran).

£ с
do le  tuJcl £ J) ^  °

. JhAftJlau £jl l$dc J oj Ij^J L AitJI l^dI

Fa-qad kana jakfi fl-d-dastiiri-l-qadlmi an taqtari^a aylabijjatun 
pudijjatun fl maSlisi - n - nuwwabi ^ala £adami - s - £iqati bi -1 - wizarati 
H-lcaj jaiazattama £alajlia an tastaqila 'И было достаточным по старой 
конституции, чтобы обычное [ =  простое] большинство в палате депутатов 
голосовало за недоверие министерству [кабинету], для того чтобы стало 
обязательным для него выйти в отставку? (Taqwlin, «al-Hilal», 1932).

^JixJ ^ J l iajLoll оjy o  H
£UI l#*U, LLail 4 J  JU I U ljurb
J  cJ kSj * J *  ir*

a«̂ X1 ^  (3s* (j *j

Wa ha hija suratu-l-madabiti-llatl quddimat nursiluha li-zarlda- 
tiknnm-l-yarra’i li-jattali^a ^alajha-l-qumVu wa li-takUna ta'kidan li-md 
qaddamahu-l-^ummahi kaj Id tazhaba-l-maddbitu wa at^dbuhd adraza- 
r-rijazi wa li-jadrusaha man ja^nlhimi-l-amru min zawl-l-calli wa- 
l-^aqdi fi-§irkati-l-batrOli fl £ajia wa man jaciqqu lahumu-d-difa^u £an 
sa^biliim min zawi-§-§a’ni fl cukfimati Surijja-d-daxilijjati 'И вот именно 
копия постановлений, которые были представлены; мы посылаем их вашей 
почтенной газете, чтобы ознакомились с ними читатели и чтобы они 
были подтверждением того, что представили рабочие, чтобы не прошли 
I ш и\ постановления и труды их понапрасну и чтобы изучили их те,



кого это дело касается из распорядителей власти в Обществе нефти 
в Хайфе, п те, кто имеет право защищать свой народ из занимающих [со
ответственное] положение во внутреннем правительстве Сирии’ («Alif-ba’», 
2 1 I I 1934).

4ам»1ал 1 1 Lj L̂aacJ t  ̂  ̂ V

ЯаЖха]эЛ UJL,

^Jlc <u~Le ijl^e «hijlb Lb^L ^i*.

Wa fi-^tiqadina anna-z-zurOfa munasibatun li-raf^i-l-qujudi ^ani- 
s-sicafati wa tamklniha min currijjatiha-t-tabl^ijjati mill zihatin wa fatci- 
1-abwabi amama talibl-r-ruxasi-l-zadldati min uxra zatta takfma biladund 
zdta malcanatin mmidsibatin fi  ^dlami-s-sizafati 'И  по нашему убеждению 
[эти] обстоятельства являются подходящими для снятия оков с прессы 
и предоставления ей естественной ее свободы, с одной стороны, и открытия 
дверей перед ищущими новых разрешений —  с другой, чтобы наша 
страна обладала соответствующим местом [ =  заняла соответствующее 
место] в мире прессы’ («al-Balay», 6 X 1933).

В значении catta для образования придаточных предложений цели 
могут употребляться также союзы fa и wa, например:

f ^ b  ^  ol —  A

—  Ah lau ju tacu ll-s-safaru ila-1-Muclti-l-hindijji fa-azura-l-Uinda 
wa-l-£azama wa Zazd4ra-l-buzuri 'Ax, если бы суждено было мне совер
шить путешествие в Индийский океан, чтобы я посетил Пндипо, Персию 
и Тихоокеанские ocmpoeaV (Tajmur).

Что касается придаточных предложений причины, то подчинительными 
союзами, связывающими их с главным, являются: li-anna, li-ma, bi-ma- 
anna, cajsu, iz и некоторые другие, причем придаточные причины находятся 
в начале, середине или конце сложного предложения, например:

^Ь ъ  ^  !-• ^«OUI i

JULI r% J If I L  o L > J I  S h  \Jp $  o U ^ J l  i J U l

Wa lakinna aclamahum ma kanat ilia waqtijjatan li-anna ta'rixa 
idmi^ati-l-umami wa dawdmu-l-azmati-l-^alamijjati wa tatawwu/ru-s-Sufi- 
jdti hdlu Inazd azhara anna tilka-n-nazarijjati ma kanat ilia aclama



atfali 'И , однако, грезы их были лишь временными, потому что история 
Лиги наций, продолжительность мирового кризиса и развитие Советов —  
все это обнаружило, что те теории были лишь детскими грезами’ 
(«Alif-ba’», 211X 1934).

^  U*JJ о-Э Ls yj>y ^  P

J j . Jaa3  ̂ . iLe l̂iu tUj* ) J L*X̂
oJiJLc < ^ L J l LojJ jk '

. 1 Î aJ |

Fa-qad tawalla-l-zanaral Falkinhajn al-alniani qijadata-l-zujusi- 
l-^ugmanijjati fi Filastin. Wa kada Mustafa Kama! wa liuwa tac ta  imratihi 
juqawimuhu li-annaKamalanlamjakun gaskarijjan fa-qat. Bal kana jantawl 
ajdan ^ala-s-sijasijji-l-wataiiijji-llazi jara-stiqlala watanihi abanima ^indahu 
min kulli-l-qawanini-l-^askarijjati'[Тогда] германский генерал Фалькенгейм 
ведал командованием оттоманских войск в Палестине, и МустаФа Кемаль, 
который находился под его начальством, едва не оказал ему сопротивление, 
потому что Шмаль был не только военным, но заключал в себе также 
политика-националиста, который считает независимость отечества более 
важной для себя, нежели все воинские уставы’ («al-Ahram», 21 XI 1938)

«fcljL Î LloI L ie  L j^ j L ^ \lj

Ô c ^ x s i u x *

Wa li-ma kana Niksudarm mw'akkaban tarktban £ilmijjan li-muza- 
rabati-dtirabati-l-zildi fa-inna ta ’slrahu asra^u min ajji mustaedarin 
yajrihi 'И  вследствие того, что никсодерм составлен научным способом 
для борьбы с раздрао!сениями кожи, действительно, влияние его более 
быстро, чем какого-либо другого средства’ («al-Ahram», 21X 11938).

* д 11 j ĵJ I о L»eJ Ц,
$
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JFa й-яга kanat agnail kaslratan mutagaddidata-n-nawazi gala 
?ahri-s-safmati, fa-qad taraktu li-r-rajjis Acmad knlla zur^atihi mina- 
1-klna <pan jaumin kamilin tawaqqa^tu fllii ^adama imkanl-z-zahabi ila



^anbari ru’asa’i-l-bacrijjati qabla-l-hazl^i-l-awwali mina-1-lajli 'И  вслед
ствие того, что были дет мои многочисленны и многосторотт на палубе 
[этого] корабля, я оставил раису Ахмеду весь прием [букв. —  весь глоток} 
хины целого дня, в который я полагал невозможным пойти в кубрик раисов. 
моряков раньше первой части ночи’ (Fauzl).

JL> У [ > )  L j j  °

Wa Ы-та аппг aqra’u Ы-Ъа1Чп wa ta^bin, fa-innl atruku waqti li- 
1 -m u ta la^ a tl- lla tT  la  budda minlia 'И  так как я читаю медленно и с трудом, 
то я оставляю -свое время для чтения [букв. —  для чтений] того, что 
необходимо’ («ad-Duhiir», ab 1934).

lljtLo АЛЯ I H
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Wa jarzi^u-s-sababu fl naqsi-l-maqtiifijjati bi-s-sOrati-l-mutaqad- 
dimati ila naqsi 889 mayzalan mina-l-mayazili-llatl tayzilu-l-qutna- 
1-misrijja cajsa kanat ft  31 jUliju mina-l-^ami-l-madi 16 720 fa-naqasat 
fl saliri jandjira min lidzd-l-^dmi ila 15 831 mayzalan 'И  объясняется 
причина уменьшения [этой] потребности упомянутым выше образом умень
шением [на] 889 веретен из тех, которые пряли египетский хлопок, так 
как было их 31 июля прошлого года 16 720 и уменьшилось в январе этого* 
года до 15 831 веретена'> («а1-Ва1ау», 21 УШ  1933).

W Р *' V ^ V .
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Wa iz kanat zdlatulm yajra xatiratin fa-qad amkananl an asruxa fr 
uznihi — wa qad asammat sam^ahu-l-klna muwaqqatan —  ahu rabbunaca 
juiicuka mina-r-rajjis £abd-allah . . .  wa jurlcunT minka ja  rajjis Acmad 
fИ  так как полоо/сение его не было опасным, то стало для меня возможным 
закричать ему в ухо (хина сделала его временно глухим): «Вот господь 
наш успокоит тебя от раиса Абдуллаха. . .  и успокоит меня от тебя, 
о раис Ахмед!»’ (Fanzi).



Так же как многие иные придаточные предложения, придаточные при
чины могут еще связываться с главным посредством союзов fa и wa 
в сочетании с другими частями речи, например:

L d iL  ^ J lc L o lJ l  p lfc J l I jJ»  A
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mj^ l  j} U i y\ (j \^9  I* %J&*

Wa lakinna-l-masru^a lam jatba^ haza-n-nizama-t-tasa^udijja fa- 
innahn Ы-n-nisbati li-man jadfa^una dara’iba tazidu ^ala ^iSrlna zinajhan 
qad axaza Ы-nazarijjati-d-daribati-n-nisbijjati fa-llazl jamliku 25 faddanan 
jadfa^u darlbata 18°/0 min Izariha-s-sanawijji. Wa hija-n-nisbatu nafsuha- 
llati tuzba biha-d-darlbatu mimman jamliku 10 alafi faddanin au fisrlna 
alfan au aksara 'Однако [данный] проект не следовал этому прогрес
сивному порядку, так как он касательно тех, кто платят налоги, превышаю
щие двадцать гиней, придерживался теории пропорционального налога^ 
п тот, кто владеет 25 Фадданами, платит налог [в размере] 18°/0 годовой 
арендной платы, —  это та самая пропорция, в которой взимается налог 
с того, кто владеет 10 тысячами Ф'адданов пли 20 тысячами, пли более’ 
(«al-Ahram», 29 V I I I1938).

L  jfbsj* bJ'S} IcjL* ^ j. Я

. . .

Fa-ma in waqa^a nazaru £abbas ^alajha ca tta  asra^a-l-xuta zazi^an 
wa qad iazakkara та waqa^a lahu amsi ma^a walidatihi. . .  'И  не успел 
упасть [букв. —  и не упал] взгляд Аббаса на нее, как он ускорил шаги, 
испугавшись, так как вспомнил [букв. —  и он уэюе вспомнил] то, что 
произошло у него вчера с его матерью’ (Tajmfir).

jJL bj, «aJLxJ)
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Axtimu-l-kalama, ba^da hazihi-l-italati-llatl tusbihu «taqslr-al-basala» 
wa ana ^alimun bi-anna zam^a ^izami-t-ta’rlxi mihnatun §aqqatun, mihna-



tun sa^batun ka-yarsi ^agarati ulufi cizarati-l-fusajfasa’i-n-na^imati ft 
qa^idatiha 'Я  оканчиваю [свою] речь после этой продолжительности, которая 
походит на «снимание кожуры с луковицы», так как я знаю [букв. —  
и я знающий], что собирание костей истории занятие тягостное, занятие 
трудное, как насаждение десятков тысяч мелких камешков мозаики в их 
основу’ («ad-Duhur». ab 1934).

Г л а в а  XVII. Придаточные предложения образа действия, сравнитель
ные и следствия.

Придаточные предложения образа действия соединяются с главньш 
при помощи союзов и союзных слов: ka-ma, ka-anna, casba-ma, catta, 
ila an, bi-cajsu и др., например:

\ J  <b!c J J^p |

i £ i f  d-J I ^Jslaj Jj AaIc

^azlz ^Id jucibbu-t-tainsila ka-ma juzihbuliu Abjad wa RuSdi wa 
jayaru ^alajbi ka-ma jayarani £alajhi wa lakinnahu janzuru ilajhi min 
wizhatin uxra 'Азиз 'Ид любит сценическую игру, как любят ее Абйад 
и Рушди, и ревностно относится к ней, как они относятся ревностно 
к ней, однако он смотрит на нее с другой стороны’ (Mucammad Tajmur).

if ^  0J 3LJ) Jyj r
. ^ 1  JU U i, r LVl

Wa cawwala sadlql wazhahu wa nazara mina-n-nafizati ila-l-fada’i 
ka-annalm jabza§n £an asrari-l-ajjami wa-l-lajali bajna daqa'iqi-l-a&ri 
Мой друг отвернул свое лицо и посмотрел сквозь окно в пространство, 

как будто он исследовал [букв. —  как будто он исследует =  как бы 
исследуя] тайны дней и ночей среди атомов эфира’ (2abran).

dJJjdj aLkS! < »LiJ/ p*
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Fa-buhita bl-S-sabbu daqlqatan wa qad tayajjarat malamicuhu ka-anna 
kalimati-l-qalilata-l-basitata qad aucat ilajhi fikran zadidan ha'ilan 'Тогда 
смутился [букв. —  оказался смущенным мною] юноша на минуту и выра
жение лица его [букв. —  черты лица его] изменилось, как будто мои 
немногие простые слова внушили ему новую ужасную мысль’ (ЙаЬгап).



£
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Fa-ha’ula’i nazaran li-faqrihim jakunu ikramuhum li-mutawwifihim 
zasba-md jazudu bihi anfusulium Чествование же этими своего мутаввиФа, 
в воду их бедности, будет [происходить] настолько, сколько они сами по
жертвуют [букв. — и эти, в виду их бедности, будет чествование ими 
мутаввиФа их соответственно тому, что пожертвует его они сами]’ 
(«Umm-al-qura», 1931).

<4 У* „ОП iSy9 °

Wa kana qawijja-l-^adali zattd jaiqa-l-asada fa-la jubali bihi 
*И был он силен мускулами настолько, что встречал [букв. —  встречает] 
льва и не придавал [букв. —  и не придает] этому значения’ (Zajdan).

^pLo 'iUls j i jQ j  4
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4
Wa lakiima-l-muhazirlna fl-s-sinlna-l-^asari-l-ula kanu nazran qalllan 

min sunna^i-l-armani wa xadamati -1 - junani wa fa^alati - s - stlrijjlna- 
1-lubnanijjlna wa afradin nrina-t-tuzzari la jatazawazuna-l-^aisarati summa 
axazu jazdaduna §aj’an fa-§aj’an ila an hatat Icullu baxiratin min bawa- 
xiri-l-Missazari mantim tazmilu kulla usbuzin min sayrin wazidin ka-sayri 
BajrUta mi'atin milium 'И, однако, эмигранты в годы первого десяти
летия были незначительным числом ремесленников армян, обслуживающего 
персонала [из] греков, рабочих сиро-лпванцев и отдельных лид из купцов, 
которые не превышали десятков, —  затем они постепенно начали увеличи
ваться, так что каждый пароход [общества] «Мессажери маритим» 
стал еженедельно увозить из одного порта, как порт Бейрут, сотни их* 
(al-Bustanl).

j i j j  (jjb J>lc £vL-o V

Wa fl sabaCi-l-zum^ati ^ada-l-a§xasu min dfmi anjumassu bi-azan 
*И в пятницу утром [эти] лица вернулись, без того чтобы они под
верглись [какой-либо] неприятности [т. е. благополучно]’ («Alif-ba’», 
31X 1938).
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Summa azina ll bi-l-insirafi \va капа jnzhiru mina-l-majli ilajja wa 
zamili-l-^atfi-l-^alajja bi-cajsu капа jad^ilm bi-lafzati-l-'Cabibi kulla-ma 
bada’a bi-l-kalami ba^da-nqita^ihi 'Затем он разрешил мне удалиться 
и проявлял ко мне склонность и благорасположение, так что называя меня, 
словом «милый», всякий раз как начинал [свою] речь после ее перерыва* 
(al-Mudawwar).

Сравнительные предложения, являющиеся по существу одной из 
разновидностей придаточных предложений образа действия, большей частью 
связываются с главным посредством союзных слов ka-ma и migla-ma, 
например:

V  j f j i l Г Ц* oj+b axis JSy Ы i t 0 
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Wa fthim man iza nazara tauql^ahu zannahu tauqi^a yajrihi ha’ula’i 
tamurru bihimi-1-xala’lqu ka-ma tamurru bihim suwarii-s-stnamatiiyraf 
'И среди них те, кто, когда посмотрит на свою подпись, считает ее подписью 
другого, —  мимо этих проходят люди [букв. —  эти проходят мимо них люди], 
как проходят мимо них кинематографические изображения* (Jakun).

ojyoil Cjl Л уоЛ \ J-oJ) i jl  LSj p
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ЛУа ka-ma anna mlzana-l-fadli fi-t-taswirian takiina-s-sfiratu wa-l-aslu 
ka-$-saj4-l-wacidi ka-zalika mlzanu-1-fadli fl-l-kitabati an jakiina-l-mak- 
tubu fi-t-tirsl, xajala-1-makniini fl-n-nafsi 'И  как мерило совершенства 
в живописи [заключается в том], чтобы гтбрасисение [=  копия] и ориги
нал были как одна вещь, так мерило совершенства в писании [ =  литера
турном творчестве] [заключается в том], чтобы написанное на листе 
бумаги было отражением скрытого в душе’ (al-Manfaliitl).

Хотя во 2-м примере мы имеем четыре предложения, тем не менее 
первые два предложения, связанные так же тесно друг с другом, как 
и вторые, представляют собой по содержанию одно придаточное сравни
тельное предложение, а вторые два —  главное.
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Huwa ra ’lsu dlnin ft biladi-l-adjani wa-l-mazahibi taxafuhu-l-arwacu 
wa-l-azsadu wa taxurru ladajhi sazidatan misla-ma tanzani riqabu-l-an^ami 
amama-l-zazzari. Wa И-haza-l-mutrani-bnu axin tatasara^u nafsahu ^ana- 
siru-l-mafasidi wa-l-makarihi misla-ma tataqallabu-l-^aqdribu wa-l-afa^i 
£ala zaivanibi-l-kuhiifi wa-l-mustanqa*ati 'Он глава религии в стране 
религии и религиозных учений, которого боятся [букв. — боятся его] души 
и тела и перед которым [они] надают ниц [букв. —  и падают ниц перед 
ним] преклоняясь, как сгибаются шеи скота перед мясником. И у этого 
митрополита есть племянник, в душе которого борются друг с другом 
[букв. —  борются друг с другом в душе его] стихии пороков и мерзостей, 
как ворочаются скорпионы и ехидны по краям пещер и болот’ (Zabran).

В 3-м примере оба придаточные сравнительные предложения зависят 
не непосредственно от главного, а от придаточного, которое связано 
с главным по способу бессоюзного подчинения.

Придаточные предложения следствия обычно связываются с главным 
посредством союза catta, например:

Jblj [/!• t*4o
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Fa-fr liaza-l-maudi^i cafara-l-muhandisQna-l-arda ila^umqi 465 mat- 
ran wa*iza bi-nab^in yazlrin mina-l-batriili janfaziru bi-^iddatin ha’ilatin 
wa jatadaffaqu sa^adan fl-l-zawwi catta kada-l-muliandisrma-l-amirikijjuna 
wa-l-^ummalu-llazlna jastayilfma ma^ahum jamutmia yaraqan 'И в этом 
месте инженеры прорыли землю па глубину 465 метров, и вот обильный 
источник [ =  Фонтан] нефти забил [букв. —  бьет] с ужасной силой и раз
лился [букв. —  и разливается] вверх в воздухе, тал* что американские 
иноюенеры и рабочие, которые работали [букв. —которые работают] с ними, 
едва не погибли от потопленггя’ («al-Hilal», juniju 1933).
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Wa li-ba^di rizali-l-azanibi ^alaqatun xablsatun ma^ahum jZatta 
штат rcfajtu fmda Ъа+di rizali-l-inkilizi ajjama kuntu fl Lundra rasa'ila 
min ha^di таНаЧхШт tawaddudan 'И у некоторых иностранцев [имеются] 
коварные связи с ними, так что я видел у некоторых англичан, когда 
был в Лондоне, письма их шейхов с изъявлением дружбы’ (£abdu).

Г л а в а  XVIII. Придаточные предложения условные и уступительные.

Придаточные условные предложения соединяются с главным при 
помощи союзов: in, lau, iza, mata, man и др., например:

SJJUl у* L®? L* vJ) ^4^
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Fa-in tanzur ila zalika kullthi wa ild kasiriii mimma waqa^a wa ma 
hiiwa waqi^-un fi-l-mamaliki t a z i d  anna-l-umama la taqumii duwalu- 
hnm ilia bi-rabitati-l-iztima^i wa-l-^asabijjati wa mata tasqutu min rawa- 
bitihim tilka-l-ausalu junziru amrnhum bi-l-inCilali wa tatada^a acwa- 
luhum ila-t-talasl wa-l-idmiclali *И если ты посмотришь на все это и на 
многое ггз того, что произошло и происходит в странах, н а й д е ш ь ,  что 
государства народов поднимаются только единением общества и любовью 
к своему народу, а когда падают те связи единений их, дело их предвещает 
разрушение, и обстоятельства их зовут к уничтожению и исчезновению* 
(al-Mudawwar).

V - L u i i  (j \j  .  1 ^ Ц э  - M j i U  U j  o U ? j  v i l  d j k '  t '
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Fa-in kanat laka wasatun tfisl biha man ba^daka fa -h a t ilia. Wa-in 
kanat nafsuka tastalii Hof an mimma ju ’kalu au jusrabn fa-q t a r i  с 'И  если 
у тебя имеется завещание, в котором ты делаешь распоряжение после себя



[т. е. о том, что сделать после твоей смерти], то д ай  его. А  если душа 
твоя желает чего-либо из того, что едят и пьют, то в ы б е р и ’ (Jakun).

Fa-azabtuhu wa la^allanl qultu-s-sawaba: «lau kuntu maudi^a ahli- 
l-majjiti la-q u 11 u li-n-nasi-l-marcfimu-staraca min hazihi-d-dunja wa mim- 
mawa^izikum» 'Тогда я ответил ему, и может быть я сказал ему правду: 
«Если бы я был на месте семьи умершего, то действительно с к а з а л  [бы] 
[этим] людям: Покойный успокоился от этого мира и от ваших соболезно
ваний»’ (£addad).

Zannatun tazrl min tactiha-l-anharu lau learnt f l  dijari-l-amni wa- 
l-^adli la-kanat muntaza^a-r-ruwwadi 'Сады, у которых внизу текут 
реки, —  если бы они были в странах безопасностгс и справедливости, дей
ствительно являлись бы местом поисков ищущих [рая]’ (al-Bustanl).

Iza Ы'па an narfa^a adabana mma-l-mustanqa^ati-llatl tatamarrayu 
flha fa-^alajna an nas^a mina-l-ani li-wad^i asasin matlnin li-l-masraci- 
1-^arabijji bi-tarbijati azwaqina-t-tamsilijjati wa ta^zlzi-r-riwajati-l-wata- 
nijjati 'Если мы хотим [букв. —  если мы хотели] поднять [букв. —  чтобы 
мы подняли] нашу литературу из болот, в которых она валяется, то мы 
должны стремиться [букв. —  то на нас (лежит) чтобы мы стремились] с на
стоящего времени заложить твердый Фундамент для арабского театра путем 
воспитания наших театральных вкусов и усиления наших национальных 
пьес’ (Nu^ajma).

Lastu mubaliyan iza qultu an lajsa ft-l-biladi-l-^arabijjati-l-jauma 
razilun wacidun ja^rifu-l-bilada-l-^arabijjata kullahq 'Я  не преувеличиваю,-



если скажу [букв. —  если я сказал], что нет в арабских странах в данное 
время [букв. — сегодня] ни одного человека, который знал бы [букв. — 
знает] все арабские страны’ (ar-Rajcanl).

o b i * »  d*ic Lo ^ 1 y *  ĴaaJ) |b|̂  V
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Wa izd kana mazsidu-l-qutni huwa ^imadu-z-zarra^i f t  tasdzdi та 
£alajhi mina-l-zzarati zva-d-dara’ibi fa-la rajbafl anna-l-^ama-l-axlrakana 
^ala kaslrin mina-z-zurra^i ^aman ^aslban 'И если производство хлопка 
опора земледельца в отправлении арендной платы и налогов [букв. — 
в отправлении того, что (лежит) на нем из арендной платы и налогов], 
то нет сомнения в том, что последний год был для большинства земледельцев 
тяжелым годом’ («а1-АЬгэт», 24 III 1939).

ĵ Ь), lyU  ы  ^ j J )  t \
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Hum fila’ika-llazina iza zahilu xafii wa iza xafu-staslamu. Wa humu- 
llazina maid ^alimu qahl wa matd quid fa^alu 'Они те, которые, если не 
знают, боятся, и если боятся, покоряются [букв.— они те, которые, если не 
знали, боялись и, если боялись, покорялись]. Й они те, которые, когда [ =  если] 
знают, говорят, а когда \= если \ говорят, то делают [букв. —  и они те, 
которые, когда знали, сказали и, когда сказали, сделали]’ (al-Kawqkibl).

Я
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Wa lakinnakum matd zalaltum zaufa-l-ardi wa-ttaraztum kulla 
amrin talcum f i  zalirihd, fa-hunalika-r-racatu-s-sarmadijjalu 'Но когда 
[=если~\ вы спуститесь в нутро земли и бросите всякое ваше дело на

поверхность ее, вот там [только] вечный покой’ (al-£aqqad).

L̂ 3k Ĵ̂ si U> I»
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Wa finda ma jazlisuna ila-l-ma’idati qiill lahum inna man lam jazuq 
zuzn&n ^ala zdbibin lalm fa-l-jamudda jadahu wa ja ’kul 'И когда они сядут



за  стол, скажи им: «Действительно, [если] кто не испытал пенсии по 
любимом им [человеке], то пусть протянет свою руку и ест»’ (£addad).

Придаточные уступительные предложения связываются с главным 
либо посредством некоторых из тех же союзов, что и условные, со стоящим 
впереди их союзом wa, либо посредством других союзов, как то: wa in, wa 
lau, wa iza, ma^a anna, гауша anna, bi-r-raymi ^an, xilafan li, mahma, 
cajsu-ma и т. п.; например:

jLu^ll <_IjsbsuI
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Wa- s-surijjuna wa in kanat biladulmm munzu-l-qidami bilada-l-isti- 
£mari wa silka-l-bizari fa-innahuniu-nqata^fi qurfinan tiwalan ila zira^ati- 
him wa tizaratihim fl biladihim wa kanati-l-asfaru li-fi’atin qalllatin mina- 
t-tuz2ari aksaruhum mina-l-calabijjina ГИ сирийцы, хотя [букв. —  и если] 
их страна с древности была страной колонизации [т. е. колонизирующей 
страной] и связью с морями, однако они [букв.— то действительно они] 
отдавались долгие века земледелию и торговле в своей стране, и путе
шествия [относились] к небольшой группе купцов, большинство которых 
[было] из жителей Алеппо’ (al-Ehistanl).

ojLujil ^  qj Lu-A ^ L J | __JL P
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Wa la-in  nnlati-l-biladu :vasaratan hi-zaWilm fa-sa-tanqalibu kullu- 
1-xasarati ribcan bi-^audiha ila autaniha wa qad duinmat ila naz^atiha- 
1-currati ma aksabaha-l-iytirabu min zijadati-l-ma^rifati wa-l-ixtibari 
fХотя [букв. —  и действительно если] страна \_эта] действительно 
получила убыток вследствие эмиграции из нее, но [букв. — то] весь [этот] 
убыток обратится в прибыль при возвращении ее [эмиграции =  эмигрантов] 
на свою родину, так как к свободному стремлению присоединилось то уве
личение знания и опыта, которое дало оставление родины [букв. —  и уже 
присоединилось к свободному стремлению то, что доставило его оставление 
родины из увеличения знания и опыта]’ (al-Bustani).

1 Ijlc UJj Î  4JUjjfl jiu o i { j l j  Lei
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Amma-l-£izazu wa in капа asyara-l-aqtari-l-arba^ati-l-itla, masa- 
Zatan wa aqallaha £addan, fa-huwa ahammuha markazan wa awwaluha 
fi-s-sijasati-d-duwalijjati maqaman "Что касается Хиджаза, то хотя 
[букв. —  и если] он является самым маленьким из первых четырех стран 
по площади и наименьшим из них по численности, однако он [букв. —  
то он] наиболее важен из них по месту нахождения и первый из них по 
иоложешио в международной политике’ (ar-Rajcanl).

. . . :>) j i j

Wa-s-sijacatu tuwafiqu an takfma ft fasli-§-sita’i wa la tastayriqu 
aksara min arba^ati aShurin wa lawi-ntahat ft Baydada. . .  'И  является 
подходящим, чтобы это путешествие было [букв. — и (это) путешествие 
соответствует чтобы (оно) было], в зимнее время года, и оно не займет 
более четырех месяцев, хотя бы [букв. —  и если бы] от окончилось 
в Багдаде. . (ar-Rajcanl).
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Wa izd kuna qad faqada min hazihi та ju^adilu quwwata arba^ati 
rizalin fa-qad baqija lahu minha ma qad jaqilly qalllan £an quwwati sit- 
tati rizalin 'Хотя бы он потерял [букв.— и если (он) был уже потерял] 
из этих [cun'] то, что соответствует силе четырех человек, но у него оста
лось из них [букв. —  то уже осталось у него из них], то что, вероятно, 
немногим меньше силы шести человек’ (Fauzl).

( jp  Jr* {j a  I У j-oJ) I J sd { j!

Д\ a ma^a anna haza-l-magbada la jabgiidu aksara min nisfi milin 
t an tariqi-l-markabali fa-qad qalla man £arafahu min mucibbl-l-asari wa- 
l-xara ibi-l-qadlmati 'И хотя этот храм [букв.— и вместе с тем, что 
этот храм] не отстоял более, чем в половине мили от шоссе, мало кто знал 
его [букв. то уже был малочисленным тот, кто знал его] из любителей 
древних памятников и развалин’ (Zabran).
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Wa ma^a annl lam axuz lakwahu £ala maZmili-l-ziddi marratan li- 
kasrati-£tijndi ̂ alojlia, W ali-annl qajjadtuha ^ala cisabi-l-^awatifi-z-zama- 
nijjati-l-makanijjati-l-xassati bi-^ai di-l-bacri. ilia anna israrahu ^alajha 
wa-htimamahu bi-bassiha aksara mina-l-kalami ^an maradihi, za^alanl afqidu 
ba^da sabrl 'И  хотя я не принял [букв. —  и вместе с тем, что я не при- 
нял\ жалобы его всерьез ни разу в силу ггривычки моей к ней и потому что 
я относил ее на счет временных, местных чувств, связанных с морским про
стором [ =  с открытым морем], однако упорство его в ней и забота его 
изложить ее обильнее слов о своей болезни [более пространно, чем свою 
болезнь] заставили меня утратить часть моего терпения’ (Fauzl).

AuAjelilj dj I £« Ub о\ji A
Jadahu da’iman ft-l-irti^asi ma^a annahu lam junahiz ba^du-l-xami- 

sata wa-l-злЪа^гпа Туки его постоянно дрожат, хотя он [букв. —  вместе 
с тем что он] не достиг еще сорокаттилетнею [<возраста;]’ (Tajmur).

^  aL>jL а̂ аа ILLibj ^jajlmaJ) j jj  dj| ^*j9 я
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Fa-rayma annahu zawaza-s-sab^ma kana mamlfi’an naSatan wa kanat 

xibratuhu tawllatan fi waza’ifi-l-qada’i wa-l-idarati ka-ma tawalla-l-wiza- 
rata fi ^ahdin mina-l-^uhudi *И несмотря па то, что он переступил 
за семьдесят [лепь], он был полон энергии, и опыт его был долгим в судеб
ных и административных должностях, ровно как одно время он управлял 
министерством’ («al-Ahram», 29 YII 1938).
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Wa kana lahu munzu zalika-l-waqti, Ы-r-raymi £an annahu kana lam 
janSur soj'an, asdiqa’u wa nuqqadun kaslnlna, mimman asadu bi-zikrihi

li*



л\а капа min caqql hazihi-l-isadati-l-mubakkirati an tulqija dalajhi 
mas’filijjatan kabiratan, xusOsan wa mislu liazihi-l-iSadati qad taqtulu- 
llazlna jutlabu minhum bakiran saj’iin dazlmun 'И были у него 
[начипая] с того времени, несмотря на то, что он ничего не напечатал, 
друзья и критики из тех, которые публиковали похвалы ему, —  и результа
том этой ранней похвалы явилось, что она наложила на него большую от
ветственность, особенно потому, что подобные этим похвалы часто убивают 
тех, с которых рано требуется крупная вещь’ («ad-Duhur», azar 1934).

j^lcl гЛ~© I^J^L J j  ‘^ * 1  cU*JJ
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Xilafan li-ma zalcamdhu amsi fa-lnna-1-cammallna-llazina adrabfi 
miinzu jaumajni lam jasmin li-l-damali amsi, bal cawalil sabaca-l-jaumi 
iylaqa-l-mataziri ft-l-acjii*i-s-sarqijjati wa nazacat imicawalatuluim 

противоположность [ =  вопреки] тому, что мы сообщили вчера, дей
ствительно, носильщики, которые забастовали два дня назад, не вернулись 
вчера к работе, но пытались сегодня утром закрыть торговлю в восточных 
кварталах, и их попытка имела успех’ («Alif-ba’», 3 IX 1938).

jLiif) dj vjl L«i

• U>*[jb ĉ l̂XU) cLlil jLs^f) JUail . IJLa. Luaui jj^ J

Mahma qria f t  haziJ/i-naJidati-l-adahijjati-l-miintasirati ft anca'i-l-hi- 
ladi-n-natiqati Ы-luyati-l-^arahi fa-mimma jazibu an na^tarifa bihi mnr- 
yamma anna-l-iqbala dala-l-adabi-l-darabijji ma jazalu dadlfan ziddan. 
Aqsidu-l-iqbala dala-qtina’i-l-kutubi-l-adabijjati awi-s-sicufi wa qira’atilni 

Что бы ни говорили об этом литературном возроэ/соенгт [ =  подъеме |, 
распространяющемся в районах стран, говорящих на языке арабов, необ
ходимо нам признать, будучи вынужденными к тому [букв, —  то из того что 
является необходимым, чтобы мы признали его будучи вынужденными], 
что успех арабской литературы не перестает быть очень слабым — я имею 
в виду успех в отношении приобретения литературных книг или газет [ =  
листков | и чтения их’ (fawwad, «ad-Duhur», ab 1934).
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Wa такта jakun mini-xtilafi-l-mu'arrixina ft zdlika fa-in hija ilia 
madmatun awwalijjatun 'И  каково бы пи было разногласия гссториков 
в том, однако он не что иное как первоначальный [ =  древний] город* 
(al-Mudawwar).

V у ^П| 4aJ| ^
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Fa-raddahu wa qala lahurn: icfazil-l-mala fa-antum ilajlii acwazu in- 
na-l-lajsa la ja^damu farlsatan zajsu-ma, zaliaba 'Тогда он вернул их [деньги] 
и сказал им: «Сберегите [эти] деньги, вы в них более нуждаетесь, — 
поистине, лев не лишится добычи, куда бы он пи пошел»' (Iscaq).

Г л ав а  XIX. Сложно-подчиненные предложения с несколькими прида
точными. Сложные сочиненно-подчиненные предложения.

Сложно-подчиненные предложения с несколькими прпдаточвыми от
носятся как и в русском языке к одному из двух основных типов такого 
подчинения: 1) соподчинению и 2) последовательному подчинению.

Предложения первого типа (соподчиненные) могут быть характеризо
ваны следующими примерами:

d-Lo J+A lifcj-ol о J^a | ojL?l U-̂ л, |

£гпа-та niltu iz(izata-l-znqF<qi munzu mnddatin laqijanl acadu asdiqa’I 
mimman lahum silatun Ы-l-adabi wa-s-sizcifati 'Когда я получил диплом об 
окончании юридического образования, спустя некоторое время встретил 
меня один из моих друзей из тех, у кого [имеется] связь с литературой 
и журналистикой' ((Pawwad, «ad-Duhvir», ab 1934).
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Barela an fariya-l-^allamatu-d-duktur Muzammad Saraf bale min 
ta'lifi mu^zamilii-l-kablri fi-l-^ulumi-t-tibbijjati wa-t-taln^jjjati wa naxa- 
rahu ^ala-n-nasi f t  $akli-t-tab£ati-l-?lla, aedasa dazzatan fi-l-ausati-l-^il-



mijjati taraJcat ward9aha mina-l-dsdri ma huwa nafi^un wa darrun fПосле 
того как освободился ученейший доктор Мухаммед Шараф-бек от состав
ления своего большого словаря медии/инских и естественных знаний и напе
чатал его публике первым изданием, он [словарь] наделал шум в научных 
кругах, который оставил за собой из влияний, что полезно и вредно 
[букв. —  то что оно полезно п вредно]’ («ad-Duhur», azar 1934).

2-й пример представляет собой сложно-подчиненное предложение 
смешанного типа, так как два придаточных предложения являются сопод
чиненными, а третье, зависящее от второго придаточного, находится 
в последовательпом подчинении.

L$IiL ^1 juai 1̂ ** L* 1-bli t*
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'Fa-izd ma sand wa kdna-l-waqtu xvaqta-l-asili qasada ila-t-tur^ati wa 
2alasa ^ala cafatiha juraqibu nisa’a baldatihi wa hunna jamla*na zirdra- 
hunna fa-zazabahunna atrafa-l-cadlsi * И  когда бывало ясной было вечернее 
время, он направлялся к каналу, садился на берегу его, высматривая жен
щин своей местности, в то время как они наполняли свои кувшины, и раз
говаривал с ними [букв.— и когда бывало ясно гг было время временем 
вечера, он направлялся к каналу и садился на берегу его, высматривает 
женщин своей местности, и они наполняют свои кувшины, и разговаривал 
с ними]’ (Tajmur).

К сложно-подчиненным предложениям второго типа (т. е. с последо
вательным подчинением) принадлежат следующие:

Li J о JLi I 1фА* I
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Wa qad kataba minha isnatajni wa ^igrina riwajatan nalat luhraian 
wusi^atan li-md wazada fihd-l-qurrd'u mina-l-fcCidati wa-l-fukdhati 'И on 
написал [букв. —  и он написал из них] двадцать два романа, которые по
лучили [букв.;— по лучили \ широкую известность, вследствие того что 
читатели нашли в mix пользу и наслаждение [букв.— вследствие тою 
что нашли в них читатели из пользы и наслаэюдения]’ (Mutran; «al-Hilal», 
ayustus 1939).
^ р р
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Wa taraktuhu wa huiva julzafu Ы-г-гашЧ an azida lahu £>ilalanju- 
rlzuliu mina-r-rajjis fabd-allah aksara minima, juriznhi mina-l-malarijd 
'И я оставил его, в то время как он [был] окрылен надеждой, что я найду 
ему средство, которое успокоит его от рапса Абдуллаха более того, что 
успокоит его от малярии [букв. —  п я оставил его и он окрылен надеж
дой, чтобы я нашел ему средство, успокоит его от раиса Абдуллаха более 
того, что успокоит его от малярии]’ (Fauzi).

о с

vJ-toJ j  aLL̂ *, A^aUJj ^j'O \yS L 9 ^ j\

Ьр̂ ш1за%1д

Wa ma ini-ndafa^tu ila-n-nafizati fl asari sacibl cattd kana afradun 
mina-l-qati^i qadi-ndafa^R min nawCifizi-n-nazijati-l-iixra wa-nqaddu 
gala sabatati-l-mauzi-llazi jumassilu fakiliatana-l-ivaztdata fa-xtata folia 
'И не успел я броситься к [этому] окну вслед за своим спутником, как от
дельные существа из [того] сгпада [обезьян] кинулись в окна с другой сто
роны , обрушились на гроздь [букв.— ствол] бананов, которые предста
вляли [собой] единственные наши фрукты, и утащили ее’ (Fauzi).

I) уФ Lo ^ у1я\\ Г*
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Lajsa bajna-l-fulumi wa-l-funfmi ma lmwa ka-t-tibbi qadi-ttasala min 
aqdami-l-^usUri bi-ta'rixi-d-duivali wa-S-su^ubi zattd la-jumkinu-ttixdzu 
raqjihi film qijasan li-taqaddumiha an taqahqurilid ft majdani-l-Zadarati 
wa-l-irtiqWi 'Нет среди наук и искусств того, что как медицина было 
связано с древнейгиих веков с историей государств и народов, так что 
возможно принять прогресс его в них в качестве масштаба двтсения их 
вперед или регресса на поприще культуры и прогресса’ (Ibrahim; «al-Hilal», 
abril 1939).

Что касается сложных сочиненно-подчиненных предложений, то в них 
обычно либо преобладают сочиненные предложения, либо находятся два 
сочиненных при помощи союзов предложения, каждое из которых имеет 
при себе подчиненные предложения, например:

£ ^̂ /Jf <uic JaiL* 1j l j b  aL Lo-̂ J I



Bajna-ma Ьапа Sarifu-bnu-Ttiha-l-Bazari jahdimu zidaran saqata 
^alajhi-r-radmu fa-asra^a-n-nasu wa anqazuhu wa qad kusirat rizluhu wa 
jadalm wa nuqila ila-l-musta§fa fl £alab 'В  то время как Шериф ибн-Таха 
ал-Баджари рушил стену, упали на него развалины, тогда поспешили 
к нему люди и освободили его, и были сломаны у него нога и руки, и был 
перевезен он в больницу в Алеппо’ («Alif-ba’», 3 IX 1938).
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Ivanat as 1 aku-t-ti 1 ifuni ft-1-lajlati-l-baricati maqtfi^atan bajna Misra 
wa FilastJna fa-lam jatamakkan murasilu-«l-Ahram» fl-l-Qudsi mim-muwa- 
fatina bi-anba’i-l-cawadisi-Ztoz ivaqa^at amsi ka-^adatibi wa li-zalika- 
dtararna ila-l-iktifa’i bi-ша naqalathu ba^dti-^irJcati-l-harqijjati 'Были 
оборваны телефонные провода прошлой ночью между Египтом и Палестиной, 
и не смог корреспондент [газеты] «ал-Ахрам» в Иерусалиме доставить нам 
известия о происшествиях, которые случились вчера, как обычно [букв.—  
по своему обычаю], и поэтому мы принуждены были удовлетвориться тем, 
что передали некото})ые телеграфные общества’ («al-Ahram», 4 V III 
1938).
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AVa jas^ubu ^ala Ola’ika-l-acbasi muxatabatu-s-sridanijjlna ft su’uni“ 
himi-d-darririjjati li-annalium yajru mulimmma Ы-l-^arabijjati ?awi-l-inzili- 
zijjati, wa li-zalika fa-tariqatu-t-tafahumi m'a^ahum da’iman hija-l-isaratu 
wa-l-ima’atu 'Трудно тем абиссинцам разговаривать с суданцами о своих 
необходимых делах, потому что они не знают ни арабского, ни англий
ского, и вследствие того способ взаимного понимания у них постоянно —  
это знаки и жесты’ («al-Ahram», 29 V III 1938).
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Wa fl haza-1-miuzami axta’un la jasizzu-s-sukUtu ^anlia qad jakunu 
ba^duha waqa^a saliwan, wa-l-ba^du-l-axaru lam tanfuz ilajhi baslratu-1- 
mu’allifi, yajra anna haza la jamna^una min tastiri kalimati caqqin fl-1- 
mu^zami wa mu’allifilii wa na§irihi. hija annahu min ahammi-l-mu’allafati- 
llati zaliarat f l  hatajni-s-sanatajni-l-axiratajni f t  Mi&ra wa Survjja wa 
baqijjati-l-buldani-l-^arahijjati, wa anna qimatahn la tanqusu kasiran ^an 
qlmati mii^zami-d-duktur Saraf wa tuwazi qimata mu^zami-d-duktOr £isa 
fl asma’i-n-nabati ГИ в этом словаре [имеются] ошибки, умолчание о кото
рых является неправильным [букв. — является неправильным умолчание 
о них \  вероятно некоторые из них произошли по невнимательности, а к не
которым другим не проник взор автора [букв. —  а некоторые другие 
не проник к ним взор автора], —  однако это не удержит нас от написания 
слова справедливости относительно [данного] словаря, его автора и на
печатавшего его, именно —  что он [т. е. словарь] [букв.— оно что он] 
является одним из наиболее важных сочинений, которые появились за эти 
последние два года в Египте, Сирии и остальных арабских странах, —  
и что ценность его не многим меньше ценности словаря доктора ШараФа 
и соответствует ценности словаря доктора Исы о названиях растений’ 
(«ad-Duhiir», azar 1934).
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Wa Ы-r-raymi mimma ta^arrada lahu haza-l-ma^qilu-t-tibbijju mina-

i-azamati ba^da Muzammad £all wa KilUt bah zatta la-qad uqfila Suhuran 
£iddatan fl *ahdi Sa^ld basa-l-awwal bi-sababi siVi zalatihi, fa-innahu sar- 
£ana ma zalati-l-^aqabatu wa-s-su^ubatu fri-/ac?K та lamasathu-l-biladu min 
fWidaii ta^llmi-t-tibbi li-abndyiha, fa-^ada Kilut bak min biladilii wa liuiva 
sajxun ta^imm fi-s-siwii wa a^ada fatca ma^badihi li-l-marrati-s-sanijati



wa-1-axlrati *И несмотря на то, что бедствия коснулись этого госпиталя 
[букв. —  п несмотря на то, что это врачебное убежище коснулось e ra  
из бедствий] после Мухаммеда Али гс Клот-бека\ так что он был закрыт 
несколько месяцев во время Саида-паши первого по причине бедственного 
■положения его, однако как скоро прекратились трудности и тяготы, благо
даря тому что ощутила эта страна из пользы обучения медгщине ее сыно
вей, и вернулся [ =  тогда вернулся] Клот-бек из своей страны, в то время 
как он был [уже] престарелым [букв. —  и он старик на возрасте (в боль
ших годах)], и вновь открыл свое учреждение во второй и последний раз*' 
(Ibrahim; «al-Hilal», abrll 1939).

^ J l J ^ l  LiD Aj j о Po oJjj 1л 4

Za’izatu 25 llratan sririjjatan li-l-fa’izi-l-awwali tuqaddimuha bi-1- 
iStiraki «Zama^atu-t-tacnri-l-fikrijji» wa mazallat «ad-Duhfm> li-l-mutasa- 
Ъщ\-11агг jadagu azsana uqsusatin ft ajji maudU^in scfa —  wa tu^ta za- 
’izatani li-1-fa’izi-s-sanl wa-§-sali$i 'Премию в 25 сирийских лир первому 
победителю предоставят [букв. —  премия 25 сирийских лир первому победи
телю предоставит ее] совместно «Группа идеологического освобождения» 
и журнал «ад-Духур» [«Века»] одержавшему победу в состязании, который 
сочинит лучший рассказ, на какую тему он захочет, —  и будут выданы 
две премии второму и третьему победившему’ («ad-DuhOr», ab 1934).

В последнем из приведенных примеров только первое из двух сочинен
ных предложений имеет при себе подчиненные предложения.



В. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания

Г л а в а  XX. Краткие сведения о прямой и косвенной речи, знаках пре
пинания в них и о других случаях употребления знаков препинания.

Если в русском языке прямая речь может находиться как после слов 
автора, так и перед ними, то обычным для арабского языка приемом 
является приведение ее вслед за словами автора. Поэтому в современном 
литературном языке мы иногда наблюдаем в таких случаях употребление 
двоеточия и кавычек, например:

Saqula dimayl bi-afkarin la udrikuha, wa daqa minnl-s-sadru li-humfi- 
min la a^rifu mahijjataha, fa-naza^tu ^an sa^idl sa^atan wudi^at ft aswi- 
ratin  zahabijjatin wa nazartu ilajha qa’ilatan: —  mjjatuhd-s-sd^ata! anti 
ramzu-l-waqti-l-zari ft nahri-z-zamdni fa-jasiru qasidan bazra-l-abadij- 
ja ti». 'Отяжелел мой мозг от мыслей, которых я не постигаю, и стеснилась 
моя грудь от забот, сущности которых я не знаю, и я [ =  тогда я] сняла 
с моей руки часы, которые находились на золотых браслетах, и посмотрела 
на них, сказав: «О часы! вы символ времени, текущего в реке времени, 
а она идет, направляясь в море вечности»’ (Majj).

£ 1 £ £ £
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Fa-nazarat ilajhi mustayribatan §umma ra’ati-l-fanzinatajni fa-fahi- 
mat wa-btasamat wa qalat:



«та aybdhu! la-qad amartuhn anjursila li-l-qahwata bund fa-xtasara- 
l-mas'alata £ala md jazbaru! tea qadi-ntazarta bulla baziM-l-muddati?» 
ГИ [ =  тогда] посмотрела она на него удивленно, затем увидела две чашки, 
поняла и улыбнулась и сказала: «Как он глуп! Я  велела ему подать мне 
кофе сюда, и он уп/ростпл [букв. —  сократил\ этот втрое [= эт о дело\ 
как кажется. И  ты ждал все это время?»’ (al-Mazinl).

Чаще прямая речь отделяется от предшествующих ей слов автора 
одними кавычками, например:

«? о  I , J  <3

Qala «la-qad aradtii an a^rifa li-mazd tazliszna ^inda-Utimsalajni 
^ald-l-casd4H fi-l-matari? a-tasmaCina ll an udaxxina?» Юн сказал: «Ядей
ствительно хотел узнать, почему ты сидишь у двух памятников на траве 
уюд дождем? Разрешишь ли мне курить?*? (al-Mazinl).

* dj_^aJ |  aJOÎ  ))  ̂  ̂ l̂ao ^

Fa-qultu li-r-raflql m^santa wa-llahi Ы-bdzibi-t-ta^zijati innahd 
la-zihnatun munazzalatum. fH [ =  тогда] я сказал моему товарищу: 
«Ты поступил хорошо, ей богу, -этим соболезнованием, действительно оно 
мудрость, ниспосланная свыше»’ (£addad).

Однако нередки также случаи отделения прямой речи от находящихся 
перед нею слов автора только двоеточием без кавычек, например:

и»
Fa-qultu: sadaqta, гш /г nijjati an abzwa caftd bdzd-l-wadija. ГИ я 

сказал: «7w прав,—  в моем намерении покинуть даже и дту долинуу>у 
(ar-Rajcam).

• • • L* L«Lj L w bJ^ia^wl . 4mIaaiJ |  lаЛ«о ^   ̂]  J  leJ ^

Fa-qala ll zallsl wa kana dalT^an fl-s-sijasati: ^
istiqldluna sa-na'xuzuhu tdmman. tdmman. . .  41 сказал мне мой собеседник, 
который был сведущим в политике: «Мы получим нашу независимость 
полностью, полностью. . .» ’ (Sa’iy).

Наконец, мы встречаем в прямой речи замену кавычек тире, особенно 
в диалогах; например:



• • • {№  •. • 4J~  —

Summa ja ’xuzu fl mutala^ati-l-kutubi w a  huwa ja§rabu-l-qahwata 
wa-l-ma’a-l-barida qa’ilan bajna fatratin wa uxra:

— Zaftcn £azibiin. . .  kaldmun zamilun. . .

'Затем он начинает читать эти книги, в то время как пьет кофе 
и холодную воду, говоря в промежутках: «Удивительная вещ ь. . .  прекрас
ные слова. . .  »’ (Tajmfir)

Fa-juzlbuhu-l-Bastawisi wa huwa jamsacu ^ajnajhi bi-mandllin qazi- 
rin mumazzaqin:

—  baza wa jatluhuhu mzilmhu. wa lakinnand nastati^u tanzila sama- 
nihi ila-n-nisfi.

—  al-muhimmu an ard-l-kitdba
—  sa-uzdiruhu li-sattidafika yadan in sd'a-llahu. 'И отвечает ему 

Бастависы, вытирая свои глаза грязным разорванным платком:

—  «Это то, что просит владелец, ее, однако мы сможем снизить 
и,ену ее до половины». — «Важно, чтобы я видел \эту\ книгу». —  «Я при
несу ее твоему превосходительству завтра, если будет угодно a.uaxip>’

Косвенная речь и косвенный вопрос чаще всего представляют собой 
придаточные дополнительные предложения (см. гл. XIII, стр. 129) и в боль
шинстве случаев запятой от главного предложения не отделяются, например:

*И мнение его [букв. —  п из мнения его], что нет необходимости впуте- 
игествии по всему Аравийскому полуострову’ (ar-RajCanl).

(Tajimir).



В данном примере мы имеем сложно-подчиненное предложение, 
в котором второе предложение является придаточным подлежащим, пер
вое же —  главное —  состоит из одного сказуемого.

o l I dX® У (j! <J J.^9 liU  p

Fa-iza qlla laliu an l a ju ’zana li-l-masizijji Ы-d-duxTili ila Makkata- 
^tarahu-d-dahasu wa-I-^azabu. 'И  если скажут ему, что не дозволяется 
христианину вступать в Мекку, постигает его изумление и удивлениег 
(ar-Rajcani).

Fa-qultu lahu da^nl min ^atabika ja  Butrus wa axbirnl ajna qara ’ ta- 
l-(]issata-Mai\ qultaha ft bajti-l-majjiti fa-qala annahu sami^a zaddahu 
jarw iha ft m a’ tami sajxi-l-qarjati. fH я [ =  тогда я] сказал ему: «Оставь 
меня с твоими упреками, о Бутрос [ =  Петр], и сообщи мне, где ты про
читал [это] повествование, которое ты рассказал в доме умершего»; 
и он сказал, что он слышал от своего деда, который передавал его [эта 
повествование] на поминках сельского старосты’ (£addad).

Несмотря на то, что в последнем примере содержатся прямая и косвен
ная речь и косвенный вопрос, единственным знаком препинания, Фигури
рующим в нем, является точка в конце Фразы.

Таким образом уже из вышеприведенных примеров явствует, что 
хотя в современном арабском литературном языке п употребляются знаки 
препинания, но каких-либо правил, регулирующих их употребление, не 
выработано. Тем не менее, в противоположность классическому языку, где 
знаки препинания вообще отсутствуют, в современном литературном при
меняются все существующие знаки препинания.

Перейдем к рассмотрению вкратце случаев употребления отдельных 
знаков препинания.

Точка, которая отделяет друг от друга некоторые самостоятельные 
предложения внутри абзаца, иногда опускается в конце его, например:

£ £



Iza ta^azamatka agaru Zurzl Zajdan, fa-inna cajatahu nafsaha a^zamu 
wa adxamu. wa та ablayalia darsan li-man fatathumu-l-£azmatu li-taxal- 
lufi-l-liimami 'Если покажется тебе огромным влияние Журжи Зейдана, то 
сама его жизнь более велика и громадна. И каким красноречивым уроком 
является она для тех, которых миновало [это] величие из-за отставания 
энергии’ (al-Bi§rl, «al-ШШ», ayustus 1939).

Вопросительный знак ставится обычно в конце вопросительных пред
ложений, например:

Li-mam naznu muta'axxiruna ?
Wa li-mazd tatazakkamu-l-umamu f t  riqabina?
'Почему мы отстаем ? И  почему властвуют [другие] пароды над 

нашими шеями?’ (Sa’iy).

Восклицательный знак употребляется в конце восклицательных предло
жений, а также после обращений и междометий, например:

J  k > c J  ^  оJ1,/*̂  ц I Lj I

: L*c 1

. ^ I Lc I У I i-o LuJ  I

Wa Sa^artu wa ana unazzimu §a^rl bi-cararatin multahibatin tasrl 
fl ^uruqi lam a^hadha ft nafsl za^alatnl aftaldrn rayman ^annl ^amma 
sababuha:

—  lial jasurruni-z-zaw'fzu wa kuntu azlialn amjala qalbi! am xiftu bi- 
dafi^i-l-yarizati-n-nisa’ijjati an la azliara lahuma zamllatan bi-qadri ma 
urldu.

'И я почувствовала, приводя в порядок свои волосы, пылающий жар, 
текущий в моих жилах, которого не знала в себе, —  заставивший меня 
невольно подумать о том, что является причиной его: «Неужели радует 
меня [этот] брак и я не ведала склонностей своего сердила! Или я испуга
лась под влиянием женского инстинкта, что не покажусь им обеим красивой 
в той мере как я [этого] хочу»’. (£ubajd).



liL© JUuJl, Р

A-nahru-s-Safa! zi’tuka ta^ibata-r-гйс i wa-l-zasadi 'О река
ж-Сафа! я пришла к тебе с усталой душой и телом [букв. —  я пришла 
к тебе усталая душой и телом вместе]’ (Majj).

£

Qultu: uffin! jakadu nafasl an janqati^a. ГЯ сказала: «Тьфу! мое дыха
ние близко к тому, чтобы пересечься»’ (Sa’iy).

Изредка наблюдаются случаи одновременного употребления воскли
цательного и вопросительного знаков при выражении какой-либо неожидан
ной мысли, вызывающей недоумение, например:

? ! . .  v^Lo Lu* j  — :

Fa-ndahasa-r-razu 1 ani л\*а sciza ma^an Ы-sautin wazidin:
—  raztlu sa^adatika? ! . .  Т у т  оба этих человека оцепенели и закри

чали вместе а один голос: «Отъезд твоего превосходительства! ? . .  
(Tajmur).

Многоточие отражает собой незаконченность речи или ее прерыви
стость, например:

• v2L o j |

• • • 0 ^  L I  ^ ) ^ J l

Fa-jata ’ awwalm Nazi^ bak wa jaqu lu :
—  Ah kdna jamna^uni sa j’un ivcizidun liuwa wdlidatl jd  sajx Basta- 

ivm , walidatl-l-^azuzu-llatl lam takun tasbiru £ala firaqt. ..  amma-l-ana. . .  
Тогда Наджи'-бек вздыхает и говорит: «А х , удерживало меня одни 
[букв. —  одна вели,ь\, именно матушка моя, о шейх Бастависы,— старуха- 
матушка моя, которая не перенесла бы разлуки со мной . . .  но теперь. . .» ’ 
(Tajmfir).

I (J-**-* I О Ц ) --- 0̂  Ц*̂*1 I C buP ^

. .Auu Lj L*J . . . <*** ^  fW --L k) L*j . . .  ^ «j, У . . .  —



Fa-taftacu Hajfa ’ u-l-zabbaratu—  al-mar * atu-llati tacm ilu-l-bajta 
^ala zahriha—  ^ajnajha-s-saudawajni, w atazilu  bi-jadiha-l-qawijjati §a£- 
raha-l-facmijja-l-mustarsila ^ala xaddajha-l-^andamijjajni wa taqulu: —  
la $aj 9 a . . .  la $aj9 a . . .  ta^banatun ja  sittl 'Тогда открывает ХаЙФа- 
великан, —  женщина, которая несет все тяжести дома [букв. —  несет дом] 
на своей спине, —  свои черные глаза, отодвигает своей сильной рукой 
черные как уголь волосы, распустившиеся по ее темнокрасным щекам, 
и говорит: «Ничего. . .  ничего . . .  устала [я], о госпоэюа моя»9 (Sa’iy).

Посредством запятых выделяются: 1) придаточные предложения 
с союзами и отдельные предложения, входящие в состав сложно-подчинен
ных, правда это делается далеко не систематически (часто запятые в таких 
случаях не ставятся вовсе), и 2) однородные члены предложения, вводные 
слова и словосочетания, обращения и т. д . , например:

4 Ljolgj ^ 1  Lj ĵ l  IajlLa*»I i

4 LajI .dJL̂ I 0J ^  ^5«JJI 4-/«©l*ll ^ 0 ^ ®

jd la lJ jj 0 ^y^fl ^ 4 IjlP cyo

Al-ana, wa qadi-statagna an nasnqa fikratand ila niliajatina, r a y m a -  
l - i s t i ^ z a l i ,  na^udu fa-natazakkara adabana-l-^arabijja-l-mu^asira, 
allazi naktubu hazihi-s-safacati min azlihi. innana, £ a 1 a d a u ’ i h a z a -1 - 
b a c s i ,  naqumu ft-l-^adadi-l-Stl bi-darsi masadirihi wa-t-taqalldi-llati 
jatama§§a ^alajha. 'Теперь, когда мы смогли довести нашу мысль до конца, 
н е с м о т р я  на  п о с п е ш н о с т ь ,  мы вернемся, чтобы вспомнить о совре
менной арабской словесности, ради которой мы пишем эти страницы. 
Действительно, мы, в с в е т е  э т о г о  и с с л е д о в а н и я ,  возьмемся в сле
дующем номере за изучение источников ее и традиций, которым она следует’ 
(Xajjata).

Q
tjl Jajj  dbJLis 4 dĴ A4  ̂II  ̂ic ll̂  ^

<J cJLs, о Alsjb ^lj|^ pLiuJ)

Wa lamma ^ada £abbas ila manzilihi, qabalathn walidatuhu bi-wa2hin 
^abisin, wa ba^da an tanawala-l-^aSa’a wa arada-s-sa^iida ila yurfatihi 
qadathu ila cuzrati-l-^ulOsi wa qalat lahu *Икогда Аббас вернулся к себе 
домой, мать встретила его с нахмуренным лицом и, после того как он кончил
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ужин и хотел подняться в свою комнату, повела его в приемную комнату 
и сказала ему’ (Tajmfir).

j+ь i l̂l 4 4 j l  tjk ' lo l 4 v^LiXJj ^  t**

1ь1 I I 4 **-oll) by*, c ^^*Jl 4.э^л1) c3

J

Wa lajsa fl-l-kitabi, a d a b a n  k a n a  a n  s i j a s a t a n ,  w a s f a n a u  
n a q d a n ,  illa-l-caqiqatu yajru-l-miizarradati li-anna fi-t-tazarrudi, f l - 1 -  
(Pnrj i ,  saj’an min sQ’i-l-adabi, Id sijja-ma iea kana-l-muzarridu wa-l- 
muZarradu ft-l-yurbati. "И нет в книге, б у д ь  то  м о р а л ь  или п о л и 
т и к а ,  о п и с а н и е  или к р и т и к а ,  [ничего] кроме необнаженной истины, 
потому что в обнажении, в н а г о т е  — нечто из неприличия, особенно когда 
обнажающий и обнаженный бывает [ =  оказывается] на чуоюбгте’ (аг- 
Rajcanl).

I» ‘ <J* *

* aIsjJ  jjLcl \У^ (J*

44aj)j $J| о i j f J l j  4^j**JJ cl-o)

. 4 «n- jLaJ I  ^ aj £ rl|

Saqula fu’adl ^alajja, fa-asra^tu li-ah^asa bihi ma^aka ild rUzi-l- 
bazri-l-£aztmi-l\2LZi junadlka min £umqi a^maqi zurqatihi-l-ba^Idati.

Anta-bnu-l-yujumi, w a u 1 £ i i bat u-1 - z a r a r a t i - 1  - h a wa  ’ i j j a t i r 
wa d i c k a t u - l - m a d d a t i - d - d a ’ i m a t i ,  wa  q a h q a h a t u - 1 -  
z a w w i  b a j n a - l - h i d a b i  w a - l - a u d i j a t i .  "Отягчилось мое сердце, 
и я п о с п е ш и л а  п о с л а т ь  е г о  с т о б о й  к д у ш е  в е л и к о г о  м о р я г 
которое зовет тебя из глубины глубин далекой лазури.

Ты сын облаков, и г р а  а т м о с Ф е р н о й т е  п л о т ы ,  с м е х  в е ч н о й  
ма т е р и ,  х о х о т  в о з д у х а  м е ж д у  х о л м а м и  и д о л и н а м и ’ (Majj).

Slri, a j j a t u h a - 1 -m i  j ah  u , wa da^lnl abkT. "Идите, о в о д ы ,  
и оставьте меня плакать’ (Majj).

Двоеточие ставится, главным образом, перед прямой речью после 
слов автора, о чем уже упоминалось.



Тире, кроме замены кавычек при прямой речи, применяется также 
вместо занятых для выделения вводных словосочетаний и вводных пред
ложений, например:

оЦ 1*1) ojs> vUk" (j\ — <UujuJ  oLe^ioll ^ j J l  j l  JĴ sil
p

. ---4«J1»C AĴ laJ

Aqulu anna-r-razula-llazl jactakiru-l-m a^lum ati li-nafsihi— i n k a n a t  
h a z i h i - l - m a ^ l u m a t u  n a z a r i j j a t a n  a u  £ a m a 1 i j j a t a n —  jam- 
na^uha ^an waladihi sa’a au lam ja sa ’. 'Я  скажу, что человек, который 
монополизирует сведения для себя —  б у д у т л и э т и  с в е д е н и я т е о р е -  
т и ч е с к и м и  или п р а к т и ч е с к и м  и — лишает их своего ребенка, хочет 
[он этого] или не хочет’ (S a’ iy).

Скобками пользуются как для выделения приложений, вводных слов 
и предложений, так и для употребления вместо кавычек при названиях 
книг, журналов, пароходов и т. п . , например:

aJLojuI dJjL (Li*». £_/•) £_/iJ) Loli I

I aJу+иыь ^  vka

LsJl I j J ,  (0*уУ1 ^ j )  b^iJ) d»slj

• o U l l

Fa-amma-l-far^u-§-san"i ( f a r ^ u  £ a j f a )  fa-jabluyu tuluhu min 
nuqtati-nfisalihi ^ani-l-far^i-l-awwali cattii nihajatiki 748 kllfimatran wa 
huwa jamurru ft biladin ma§mulatin bi-l-intidabi-l-birltanijji au waqi^atin 
tacta-n-nufuzi-l-biritanijji (wa h i j a - l - £ i r a q  wa  F i l a s t l n  wa  S arq l- 
1 - U r d u n n )  wa li-haza-l-xatti xamsu m acattati tulumbatin. 'Что же 
касается второй ветви (в е т в и X а й ф ы ) , то длина ее от пункта отделения 
ее от первой ветви до конца ее достигает 748 километров, и она проходит 
в странах, объединенных под британским протекторатом или находящихся 
под британским влиянием (то е с т ь  И р а к ,  П а л е с т и н а  и Т р а н с и о р 
д а н и я ) ,  и у этой линии [имеется] пять напорных станций’ («al-Hilal», 
juniju 1933).

mt Р р
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Summa an§a’a-( 1 - Н i 1 а 1) sanata 1892 mazallatan m ucarraratan li- 
1-^.uliimi wa-l-fununi wa-l-adabi, wa mu barica-( 1- H i 1 a 1), ka-ma ta^lamu,, 
jasduru ila-l-ana 'Затем он основал в 1892 году « а л - Х п л а л »  —  журнал,, 
посвященный наукам, искусствам и литературе, и не переставал [ =  и не 
перестает] « а л - Х п л а л » ,  как ты знаешь [ =  как известно], выходить 
до настоящего времени’ (al-Bi§rl, «al-Hilal», ayustus 1939).

Кавычки, помимо обозначения ими прямой речи, на что указывалось 
выше, употребляются еще при названиях книг, газет, пароходов и т. п.г 
а равно сопровождают отдельные слова и выражения, приводимые откуда- 
либо автором, например:

~ £
| Р yj La 1 уШ̂ I « Iawj I » 0 LJ I 1 q jy

Wa aqla^ati-l-baxiratu « A s i j a »  mina-s-Suwajsi fl-r-rabi^i ^agara 
min gahri majii sanati 1920 qasidatani-l-Hinda 'И отплыл пароход «Азия» 
из Суэца 14 мая 1920 года, направляясь в Индию’ (Tajmiir).

Таков краткий итог наших наблюдений употребления знаков препина
ния в современном арабском литературном языке, завершающий данный 
синтаксис.
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