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ГИІІЬІ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Рыжих В. И.

( ловосочетание - сочетание двух и более слов, связанных 
между собой определенным образом и имеющее определенное 
точение.

И арабском языке можно выделить следующие типы 
словосочетаний: согласованное определение, идафа, усилительное 
словосочетание, предикативное словосочетание, приложение, 
союзное словосочетание, соединительное словосочетание, 
числовое словосочетание.

1-СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Согласованное определение состоит из двух

».цементов: определяемое слово (£3 и определение (У«1 --|), которое 
согласуется с определяемым в роде, числе, падеже и состоянии, 
например:

СашЛ1! “новый ученик”.
.кДм! -  определяемое слово, 
щщЛ -  согласованное определение.
Наряду с терминами ^5^ и (-а встречаются также

понятия “определение” и ^ 5 ^  “определяемое”, которые 
не имеют принципиальных отличий от первых двух терминов, 
однако смешивать два разнокоренных термина в одном контексте.
не принято

Определяемое выражается, как правило, именем 
существительным, а определение может быть выражено:

-  производным именем (сЭ^-а
-  первообразным именем г-*"');
-  глагольным предложением
-  именным предложением
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-  полупредложением (чЬць ч-ьЗ).
В качестве производного имени широкое распространение 

получили:
-  причастия действительного и страдательного залогов, 

например:
Л “прилежный ученик ’, "закрытая

комната”.
-  прилагательное, уподобленное причастию (чй-ьЗц» ч£^). 

например:
0 1̂ 1  “хороший человек”;

-  прилагательное в сравнительно-превосходной степени

^1), например:
* {■
ейс-1! ЭлДЗ “Саид -  ученик умнее других”.

Первообразные имена весьма разнообразны в арабском языке 
Некоторые из них очень редко встречаются в роли согласованного 
определения, однако такие конструкции грамматически 
обоснованы и имеют определенные особенности употребления. 
К первообразным именам относятся:

1 -  Масдар, например.
чй “авторитетный человек”, “справедливый

человек”.
В данных примерах масдары ч£ “вера, доверие” и сЬо 

“справедливость” выступают в качестве согласованного 
определения и имеют соответственно значение прилагательных 
“верный, (надежный, авторитетный)” и “справедливый”.

Масдар может выступать в качестве согласованного 
определения при наличии следующих условий:

-  глагол от этого масдара должен быть трехбуквенным;
-  масдар не должен быть мимическим [Рыжих 2002, 99];
-  масдар всегда должен быть в единственном числе и мужском 

роде, т.е. он согласуется с определяемым словом только в падеже 
и состоянии.

С учетом этих требований согласование определения-масдара 
с определяемым оформляется следующим образом:

* *  * * * * * *  I

р1_,д
•* * *

2 -  Указательное местоимение, например:

1л* фс. У “Я не знаю этого Али”.

3 -  Имя I (ж.р. сл!э) в значении обладателя чего-л., 
например:

 ̂ я <
“усатый человек” (человек, обладающий

усами);
л Я '

Дс- ЗГ_р “ученая женщина” (женщина, обладающая 
знанием).

В данных примерах слова и А  также как и »1̂  и 
ивляются соответственно определяемыми и определениями.

4 -  Относительное местоимение, например:
1 * * *

“Я знаю человека, который 
занял первое место”.

■ VI
Относительное местоимение *4 является согласованным 

определением к слову [Рыжих 2005а, 109]
5 -  Имя числительное, например:* л я *

517)1 “Четыре человека”.
6 -  Относительное прилагательное, например:

^£1“ “житель Дамаска”.
7 -  Имена, выполняющие функцию сравнения, например:

■1ч|1
“Он человек-лев”, т.е. очень храбрый (как лев) человек.

“Ты человек-лиса”, т.е очень хитрый (как лиса) человек.
8 -  Имя и  в качестве показателя неопределенности 

(*„>5̂ 51 Ц , служит для усиления неопределенности какого-либо 
имени, которое, безусловно, должно быть в неопределенном
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состоянии, например:

Lz~- I

“Он отсутствовал на уроке по какой-то причине”.
Слово L  в данном примере является согласованным 

определением К ЧЧ“ , но в связи с тем, что оно относится к 
словам с неизменяемой флексией, никаких изменений в нем не 
происходит [Рыжих 2005b, 131].

JL- 3 I.9 ~ Слова и <4, выступающие в качестве согласованных 
определений, служат для выражения совершенства описываемого

качества, например:
lU j 3) Й  lU j  Сн' или ^  j  У  I k j  ^  *Ты настоящий 

мужчина”, т.е. в полной мере обладающий качествами мужчины.
Глагольное или именное предложение также может 

выполнять функцию согласованного определения, например:
1J1j£ J  pU, “Пришел человек с книгой” 1 доел: человек,

который несет книгу ).
J .  л “Пришел ученик, отец которого

преподаватель” (доел: ученик, его отец преподаватель).
. Глагольное предложение XjISS cW-i и именное предложение

=1*̂  являются согласованными определениями соответст-
’ ' \ \ Vвенно к определяемым СЧО и

Обязательным условием для того, чтобы глагольное или 
именное предложение стало согласованным определением, 
является неопределенное состояние определяемого.

Согласованное определение может быть выражено 
полупредложением, которое называют также согласованным 
определением, ПОХОЖИМ на Предложение 4iiij3',
Например:

^ IW l H js  jU l t ^ “B доме человек за столом”. 

Полупредложение Я15ГУ1 H jj, “за столом” является 
согласованным определением для определяемого ^ J .

1

_________________________________ ______________________ 7

< (инасованное определение может быть истинным или 
причинным.

Испитое согласованное определение <^-5) следует
непосредственно за определяемым словом, к которому оно 
»и иосшся. и согласуется с ним в роде, числе, падеже и состоянии 
? ж к точение составляет масдар, порядок согласования, которого 
описан выше), например:

•с
а л̂ ЛЗ “прилежный ученик”,

«египетские мусульмане”.
11ричииное согласованное определение ( -̂н-ч относится 

к последующему имени, но по какой-то причине связано с 
предшествующим (отсюда и название “причинное”).

Причинное согласованное определение согласуется с 
предшествующим именем в состоянии и падеже, ас последующим 
1ПЧЫС0 в роде и при этом всегда будет в единственном 
числе. Последующее имя, к которому относится причинное 
со| насованное определение, всегда будет в именительном падеже. 
При нем всегда имеется личное местоимение, относящееся к 
предыдущему имени. Например:а ■*

Г;У| л “Человек, сын которого прилежен”.
Исходя из порядка согласования причинного согласованного 

определения, при изменении определяемого в роде, числе, 
надеже и состоянии, определение в приведенном примере будет 
и (меняться следующим образом:

Ь аЧЙ ЛдЗ̂ аЗ)
* * * К Я*.

I акой порядок оформления причинного согласованного 
определения объясняется тем, что определение, выраженное в 
данном примере причастием, фактически выполняет функцию 
сказуемого глагольного предложения, и такое словосочетание 
можно представить в виде предложения:

л * Я я *
(_$лЗ) £_̂ =»̂  ИЛИ ^ J
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Слово (или ‘1_йУ) в таком предложении являете* 
подлежащим, которое в приведенных выше словосочетаниях 
сохраняет эту роль и поэтому остается во всех случаях в 
именительном падеже. Слово Лй?' является сказуемым и по
этому согласуется с подлежащим в роде, оставаясь при этом 
всег да в единственном числе, как это и должно быть по правилам 
оформления глагольного предложения. '

Иными словами, причинное согласованное определение 
согласуется с последующим именем по всем правилам глагольного 
предложения

Характеристика конечных флексий в предложении с 
причинным согласованным определением будет следующей:

"Это человек, сын которого прилежен.
■'_& йла

ул) ^  ^ у

чИ1 0
■ )Лда>з сЬ*-*1

- й 4 . а л Х ^ 1 з

4_.:чл .лМ 1 С (2з.жЗ Щ̂.Уъ И

а дХЬйМ ХалХИч р  ^5 у л  (З^-Дз 14дз1

_ * ] ■ (Зл̂ ^  5
С^1ч.Ха 1^3 -̂^

н.нсжс с явной даммой, * -  слитное местоимение с неизменяемой 
фэсксией на дамму в состоянии родительного падежа второго 
•тема идафы.

11 с которые особенности согласования:
I Имена прилагательные, образованные по перечисленным 

ниже моделям, при их употреблении в качестве согласованного 
определения считаются общими как для имен мужского, так и для 
имен женского рода:т£ *

имеющие значение причастия действительного залога,
например:

 ̂3  ̂  "ревнивый”, Ъ ̂  “гордый”, 1) 5 ^  “благодарный”

имеющие значение причастия страдательного залога,
например:г ^

, “раненый”, «Дй5 “убитый”, 1V«-'
например:

‘окрашенный”;

“болтливый”, •ленивый”
J а

например:
“ароматный, душистый”, “бедный, несчастный”. 

Примеры:
г Щ. 1 “ neRHHRb 1Й мужчина’’ J -зЭ̂- а) м Ь ‘г

“смеющийся”;

женщина”,

'да: Iа -  предупредительная частица с неизменяемой флексией! 
на сукун в нейтральном флективном состоянии, П -  указательно а  
местоимение с неизменяемой флексией на сукун в состоянии 
именительного падежа подлежащего (именного предложения) 

c3-?-j -  сказуемое (именного предложения) в именительном| 
падеже с явной даммой.

-  согласованное определение в именительном падеже 
явной даммой.

4дй -  подлежащее (глагольного предложения) в именительной

и-хД “раненый мужчина”, “раненая
женщина”.

2 Имена, обозначающие лиц и образованные по формулам
рп'юитого множественного числа, могут согласовываться как 
по множественному (основной тип согласования), так и по 
единственному числу. Например:

ДД?. еечУЗа и йЛйЛ̂ . еаШз “новые студенты”.
ЧС •<

<̂ З̂ бЪ> рИч И рИч “умные женщины”.
При этом необходимо отметить, что в таких примерах
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употребление согласованного определения в форме единственного 
числа не получило широкого распространения в современной 
грамматике арабского литературного языка.

3. Если имя представляет собой множественное число 
не лиц, то согласованное определение к нему может быть в 
форме единственного числа женского рода или правильного 
множественного числа женского рода. Таким образом 
словосочетание “высокие дома' можно оформить в следующих 
вариантах:

ù lJ tc ' Cl ail
При этом следует отметить, что основной формой согласования 

считается единственное число женского рода.
4. Если определяемое имя является тамйизом после 

числительных от 11 до 99, то согласованное определение 
при нем может быть как в форме единственного числа, так и 
множественного, например “ 15 прилежных студентов” можно 
оформить следующим образом:

„ ÜÏUa или

Т1-ИДАФА
Илафа(,-4|^ ' р  M ^ j-^ -сочетаниедвухименсуществительных, 

связанныхмеждусобойвиртуальным предлогом,иодвоздействием 
которого второй член идафы ставится в родительный падеж. В 
зависимости от типа виртуального предлога можно выделить 4 
типа идафы:

1. Идафа с виртуальным предлогом Ч который
обозначает принадлежность, например:

а ш  pli “ ручка Мохаммеда”.
Такое сочетание означает, что ручка принадлежит Мохаммаду. 

Эту принадлежность можно выразить и через соответствующий 
предлог-3, например:

pis “ручка Мохаммеда”.
К этому типу идафы можно отнести также и следующие

и

примеры:
“книги преподавателей”, “тетради

студентов”.
2. Пояснительная идафа тзПД) в которой предполагается 

предлог СУ*. В такой идафе значение первого члена идафы является 
частью значения второго члена идафы. Такие идафы чаще всего 
переводятся согласованным определением, например:

срЬ “деревянная дверь”, т.е. и-0 “дверь из 
дерева”.

Дерево здесь выступает как общее понятие материала, а 
дерево, из которого сделана дверь является частью этого общего 
понятия. Примеры пояснительной идафы:

сала ^  “золотой браслет”, “шерстяная
одежда”.

3 Обстоятельственная идафа в которой
предполагается предлог иг. например:

в ̂ 1*1) ДЛ) ‘ ‘друг минувших дней”.
Второй член такой идафы можно представить именем с 

предлогом, которые, например, в данной идафе обозначают 
обстоятельство времени:

Доз') ^  “друг в минувшие дни”.
К такому же типу идафы относятся:

(ЗДул “школьный товарищ” (товарищ в школе): 
сУЙ Дг-“' “ночное бодрствование” (бодрствование ночью).

4. Сравнительная идафа (^^ ц ) в которой 
предполагается сравнительный предлог Например:

ДД “жемчуг слез”
В данном случае слезы сравниваются с жемчугом, т.е.

“слезы как жемчуг”.

ПТ-УСИЛИТЕЛЬНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Усилительное словосочетание ( ^ ^ У  <-Д„й) состоит
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из двух элементов: усиливающего ( ^ 0  и усиливаемого
& * *Усиливаемый элемент может выполнять в предложении

различные функции, а усиливающий при характеристике всегда
описывается как усиление

К основным словам, которые используются в качестве 
усиления, относятся:

(ж.р. (35.
Эти слова согласуются в падеже с усиливаемым элементом, 

находящимся обязательно в определенном состоянии, и к ним 
присоединяется соответствующее ему личное местоимение.

Слова о*** и 0 ^ ' предназначены для усиления имени, 
находящегося в единственном числе, например:

“Мохаммед пришел сам”
Характеристика конечных флексий.

4-*йЗ - усиление в именительном падеже с дамой.
Я

4^13 (у, 1ла “Я слышал это от самого директора”.
Характеристика конечных флексий:
& у  :ч,ал£з

Ч-шаЗ -  усиление в родительном падеже с кясрой.
Слова уг1“  и 0 ^  могут употребляться с предлогом который 

в этом случае выступает в качестве “лишнего” предлога, 
например:

ч̂ иаЗ̂  с и. “Зейд пришел сам”.
Характеристика конечных флексий.

Ч-л-кЗЛа £- (3 -̂  ̂ -ЗИ ̂

£уз ч5
Дд.з 4_длЗм ^  .ИХу  1̂ л»33

(3=>Л (31 Сл:' 1й у  й|

• ^ '3 ^

13

сЬ-« с5л-а5-о :С.1ЙЛ
Ча5) (_91а.-Д,за

ад 1 -  подлежащее (глагольного предложения) в именительном 
падеже с даммой.

-3! - “лишний“ предлог с неизменяемой флексией на кясру в
нейтральном флективном состоянии.

^33  -  усиление в именительном падеже с виртуальной
даммой, появлению которой препятствует огласовка,
появившаяся под влиянием “лишнего” предлога.

-* -  слитное местоимение с неизменяемой флексией на кясру в
состоянии родительного падежа второго члена идафы.

Слова с5Я предназначены для того, чтобы усилить
общий характер чего-либо, сделать логическое ударение на слове
“все”, например:

£
“Прибыли все(!) студенты”.

в  ̂  ̂ _ Я £
Я«. 4 ^ Й  аЛА дКз.

“Я знаю всех(!) жителей этой деревни”.
^ 4 * ^  ^6^1 “Собрались все(!) игроки”.

Слово может употребляться и без присоединенного к нему
местоимения, но при этом оно всегда ставится в винительный 
надеж. Однако, в этом случае уже не будет грамматическим 
усилением. По своей роли ОНО станет состоянием ((Зи.), 
например:

* .Д-Д “Собрались все игроки” 
Характеристика конечных флексий:

)5хо чз^ ^  у  (3е-^

а̂ А ч -Л;]1 з (_] (Д» .
0 -  подлежащее (глагольного предложения) в

именительном падеже, показатель падежа з , т.к. слово находится 
п форме правильного множественного числа мужского рода.
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-  состояние в винительном падеже с фатхой.
Для усиления слова, находящегося в двойственном числе, 

используются имена (ж.р. ИК). которые в косвенном падеже 
изменяются по правилам двойственного числа и в этом случае 
к ним всегда присоединяются соответствующие слитные 
м е сто имен ия, например:

Па ̂ 45 “Пришли оба преподавателя”.
Л
и д д  “Я посетил оба города”.

Следует отличать употребление этих слов в качестве 
усиления, как в приведенных выше примерах, от других случаев, 
когда они образуют идафу с именами существительными, а не 
местоимениями. В этом случае слова !51£ и Й£ воспринимаются 
как укороченные имена р  и будут иметь конечные

флексии в виде виртуальных огласовок на алифе, например: 

£Й1к11 “Я увидел обоих студентов”.

Ж  -  прямое дополнение в винительном падеже с виртуальной 
фатхой на алифе, появлению которой препятствует неспособность 
алифа иметь огласовки.

При усилении слитного местоимения именительного падежа, 
как явного, так и скрытого (те. местоимений, входящих в 
состав глагольных форм) необходимо сначала выделить его 
раздельным местоимением именительного падежа, которое по 
своей флективной характеристике будет выполнять функцию 
разделительного местоимения в нейтральном флективном 
состоянии, и только после этого использовать усиление, 
например:

<-'1 лКЦ 1й “Я сам написал эти слова”.
Характеристика конечных флексий.
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(_й3с’ <_1ча5 :Ь‘)

I й а  ̂ ■. .. *1 ч р . ' У ̂ 3 ., ̂  ..юз
4 ■Суи11лЗ' (За̂ Л) (31*1а51

Г<Л̂Л- [Зл-аЗлЗ ^уа-алла ^Й 1  ^

4а5) с_а!_Ца_а [З^-а

с'элй -  глагол в перфекте с неизменяемой флексией на су кун, т.к. 
к нему присоединено огласованное местоимение именительного 
падежа, ^  -  слитное местоимение с неизменяемой флексией 
на дамму в состоянии именительного падежа подлежащего 
(глагольного предложения).

ш -  разделительное местоимение с неизменяемой флексией 
па сукун в нейтральном флективном состоянии.

ц-ишЗ -усиление в именительном падеже с виртуальной даммой, 
появлению которой воспрепятствовала огласовка соответствия, 
^  слитное местоимение с неизменяемой флексией на сукун в 

состоянии родительного падежа второго члена идафы.

Слово имеет форму множественного числа которая 
используется для усиления имен во множественном числе, 
например:

в * * д *. а *
13а “Д>1 "Вы (м.р) это сами сделали”.

* д * * д *
13а “Вы (ж.р.) это сами сделали.

Форма множественного числа используется также и для 
усиления местоимений двойственного числа:

)За Г-Ас.щ (Ду) Г й .а “Вы (оба, обе) это сами сделали”.
Для усиления местоимений, входящих в состав глагольных 

форм, или присоединенных к глаголам, именам или предлогам,



16

можно использовать также раздельные местоимения, которые в 
этом случае выполняют функцию разделительного местоимения 
и находятся в нейтральном флективном состоянии.

Пример первый (усиление местоимения, входящего в состав 
глагольной формы):

!да Ы  Ь Ь д "Это сделал ты!".

Характеристика конечных флексий:

р. Й) Ч е! - ‘

(Злел (̂ 1 З̂ЗЗ) ^3* (Залол

.( \&1а5)
(З^л 'з е̂ЗаЗ) С£-Ьл (ЗаЛ§ дхалл

ел) дс-')?) ЧЭ

сЗ-ь-л (̂ 6 д^кй) ®.д^| ^ )
■ Чз сЗ СЛА̂аз

,'Л.& -  глагол в перфекте с неизменяемой флексией на су кун, т.к. 
к нему присоединено огласованное местоимение именительного 
падежа, С) -  слитное местоимение с неизменяемой флексией 
на фатху в состоянии именительного падежа подлежащего 
(глагольного предложения).

цуЗ - разделительное местоимение с неизменяемой флексией 
на фатху в нейтральном флективном состоянии.

Па -  указательное местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в состоянии винительного падежа прямого дополнения. 
Пример второй (усиление местоимения, присоединенного к 
предлогу):

-4  й )  ЫЗкЙ СлЬ ]) “Я ему (именно ему) отправил книгу".
Для усиления слитных местоимений родительного или 

винительного падежа или раздельных местоимений с помощью 
слова разделительное местоимение не требуется, например: 

^з)д “Я видел его самого”;
1лА Цл1д£ йДи ел!) “Уы сам сделал это”.
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Кроме перечисленных выше слов усиления имеются и 
■трутне, среди которых следует остановиться на особенностях 

\ потребления слова которое может употребляться как
дополнительное средство усиления после ^  или самостоятельно 
11|ш этом для согласования с усиливаемым словом имеются

юдующие формы (ГУУ.ьи= ЯЧЛ сЗуїізДі):
^■4»' -  для единственного числа мужского рода,

-  для единственного числа женского рода,
-  для множественного числа лиц мужского рода, 

-  для множественного числа лиц женского рода. 
Примеры:

А Ха.) У і елізії) СЛІДЙ или (*-“ ■! елізії) (лі дй

“Я прочитал всю книгу”. ̂  ̂ >
(У^хлл.) Сл’ЗНаЗ) Ч-Л^.1 ИЛИ елЗЛа!) £ л 1 л )

“Собрались все студенты”,£ д
Сз1Ди=51 елд-Ц^ или елМиД) елдАЛе» “Прибыли 

все студентки”.
У  -г Й $. ^  ^  ^  ^  #.

рЬелл. 1$3$, ЧЦ дД) е л  дс.) ИЛИ р 1 Д л  Ч йлП ) ел д & )

“Я знаю весь город”.
В случае употребления для усиления двух слов, каждое 

из них считается усилением, например, для предложения
^ у е ^ )  34ІІ елзПзї) ^ -З-,) характеристика конечных флексий 
будет следующей:

. £ЄДаї) даэИ еЗ*̂ 1 1£лЗ̂ *)
„ЗдАїЗії! 3 . , а\1, д  л г)У>1а "г_У'П-Л1!

ЧаіаЛіЇВ р  ^5 до Лаі ̂ 3 —еЗі ‘ - ̂  Ї І

С5-Ьл ЦллЗл дх-оал — $  йдАІіа])

■ ЧхЗ) сліаЛл Дл (_Ьел (У ̂ 5„>дї)
^ ^  ̂ ІДл Лзі̂ З

■ ̂ Ї1_ка ді.Уо
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-  глагол в перфекте с неизменяемой флексией на фатху. 
-  подлежащее (глагольного предложения) в 

именительном падеже с явной даммой.
-  усиление в именительном падеже с явной даммой,

Г* -  слитное местоимение с неизменяемой Алексией ни су КУН в
состоянии родительного падежа второго члена идафы.

-усиление в именительном падеже, показатель падежа 
э, т.к. слово находится в форме правильного множественного 

числа мужского рода.

1У-ПРИЛОЖЕНИЕ }
Словосочетание типа приложение ( ) состоит из

двух основных элементов: заменяемого слова (д^  ) и самого
приложения (О й !!.

Приложением называется имя существительное, добавленное 
к другому имени существительному и как бы замещающее его
полностью или частично, например:я * ■* *

рЦ» “Пришел Халиль, твой брат”.
* * * ■* й л* .

' а к ‘ ЧАа ^ “Я видел Халиля, твоего брата”.
По своему характеру приложение бывает следующих типов:
1. Приложение полной замены (с& {у* ). В этом случае

приложение в состоянии полностью заменить другое имя, после 
которого оно следует, например:

'ЗэП- ч̂ АаИ £>1£ “Халиф Омар был справедливым”.
В таком предложении понятие “халиф” по объему 

практически не отличается от понятия “Омар”.
2. Приложение частичной замены (ей сЬ*).

Такое приложение по своему понятию охватывает лишь часть 
заменяемого имени, например:

“Врач вылечил больного, его голову”.

19

11ри характеристике приложения как правило указывается его
I им

Ч-A 3 Ь 4j

• s làliâîl
vjjL LJ j U* (jâj I4jJj)j

,_jrk> ц-чаП jjÆkj pL(5-il5 tsjAlüi'i
4ôïï

-  прямое дополнение в винительном падеже с явной
фал хой.

■t-П j  -  приложение частичной замены в винительном падеже 
с явной фатхой, -А -  слитное местоимение с неизменяемой 
флексией на дамму в состоянии родительного падежа второго 
члена идафы.

3 Приложение включенного содержания ( ) выделяет
м у называет лишь на какое-либо свойство или аспект, относящийся 
целиком к заменяемому имени, например:

Sa Я £

Чд̂а  л -. -, /. >i \ ̂  çv )
“Мне понравился Мохаммед, его характер”

Такое приложение будет иметь следующую характеристику: 
(S j AUsÏÏ Ч-ajJlJU tJL&M (JjJ ГЧЙА

LT*— p-tgj) л
. Чл5) c j  Ijuî^s Jja,

4Ü-, приложение включенного содержания в именительном 
падеже с явной даммой, в -  слитное местоимение с неизменяемой 
(||лексией на дамму в состоянии родительного падежа второго 
ч лена идафы.

4. Приложение, исправляющее ошибку' (обмолвку)
I IJc- (jaj) добавляется к имени, произнесенному ошибочно с 
целью его исправления, например:

Александрия (я хотел сказать) Каир -  столица Египта. 
Характеристика конечных флексий:
sjaISÎI -  приложение, исправляющее ошибку, в именительном
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падеже с явной даммой.
* ja UsII LsjJslb i*i& J aj :£ja M

5. Уточняющее приложение появляется в^двух
случаях: после вопросительной хамзы и условной частицы ul.

Пример первый:
^  а,-,-. Л ?jSLi (у, “Кто уехал? Мохаммед или Али?

В данном примере слово Мохаммед является уточняющим 
приложением к скрытому в глагольной форме местоимению 
“Он”.

Пример второй:
а $  -с а ■* а а

ОЬ Ы — У-Ух! t>
“Кто бы ни старался, студент или служащий, ему будет 

сопутствовать успех”.
Характеристика конечных флексий:

4i  Q :o!

-MS ^  3 4 У  cW1- *2?

Oi — условная частица с неизменяемой флексией на сукун 
в нейтральном флективном состоянии (называется также 
уточняющей частицей, т.к. она не оказывает влияния на что-либо 
и предназначена только для уточнения).

LjJUa -  уточняющее приложение в именительном падеже с 
явной даммой.

В последнем примере заменяемым словом является скрытое в 
глагольной форме местоимение “он .

Таким образом, в последних двух примерах в качестве 
заменяемого слово выступает местоимение, входящее в 
состав глагольной формы, а приложением является явное имя 
существительное.

Такая же ситуация возникает и в следующем примере, однако
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приложение по типу будет приложением частичной замены:
м'-Аь)1! “Студенты добились успеха, 

выдающиеся из них”.

Характеристика конечных флексий:
р ,5_у [У-а (_12ал4 (.З-М : ̂ А £

^ П о А̂ ̂  с у 1 .̂ 3А

.4̂ 1) 1_аЬы2а.а у .
?а ^  -  приложение частичной замены в именительном 

падеже, показатель падежа 5, г* -  слитное местоимение с 
неизменяемой флексией на сукун в состоянии родительного 
падежа второго члена идафы.

'Заменяемым словом в данном случае является местоимение 
*1 ' ^  5' з, входящее в глагольную форму.

()братная ситуация, когда приложением является местоимение, 
а заменяемым именем -  имя существительное, исключена. Не 
может также возникнуть и ситуации, в которой приложение и 
(вменяемое имя выражены местоимениями.

У-ПРЕДИКАТИВНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

1 [редикативное словосочетание состоит из
опорного слова (4151 и зависимого слова ОЛЛЙ)- например:

!;1̂ '  1) ^  “идет поезд”.
-  опорное слово, зависимое слово (согласуется в 

роде с опорным словом);
 ̂-■ я .г

4 ^ 1  4Цл13) “город красивый”.

-  опорное слово, У-А -  зависимое слово (согласуется 
с опорным словом в роде, числе, падеже).

Опорное слово является в предложении подлежащим и в 
зависимости от типа предложения может иметь различные 
юрминологические обозначения, например:
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* ■>1д&»~ подлежащее именного предложения; 
с5& 14 -  подлежащее глагольного предложения;
[З&й — подлежащее глагольного предложения, в

котором глагол-сказуемое в страдательном залоге. Имеются и
Дру ны J  VJ .-J Н  ІЛ  l V i їяя подлежащего в другі v і fiiiu/c

предложений.
Основные элементы предикативного словосочетания по 

сути являются подлежащим и сказуемым предложения. Их 
характеристика представляет собой иной, более сложный уровень 
исследования, чем словосочетаний, и ее предполагается дать в 
полном объеме для различных типов предложений в отдельных 
статьях.

VI-СОЕДИ11ИТЕЛЬНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Соединительное словосочетание ч А х ^ ’і — это

сочетание, при котором два слова фактически превращаются 
в одно и выражают одно общее понятие. 1 [ри написании таких 
слов возможно два варианта: два слова полностью сливаются в 
одно или они пишутся раздельно обозначая при этом одно общее 
понятие.

1. Слова, оформляемые слитно, состоят из двух част ей, первая 
из которых всегда будет иметь фатху, а вторая в именительном 
падеже будет иметь дамму, в родительном и винительном -  фатху, 
т е. такие имена относятся к именам ограниченного склонения

), например:

іЩЇС “Баальбек” (название провинции в Ливане, в долине Бекаа) 
состоит из двух слов: “Баал, Ваал” (древнее общесемитское
божество плодородия, почитался в Финикии, Палестине, Сирии) 
и -̂5 “бек, бей (титул)”.

“Хадрамаут” (название района на юге Аравийского 

п-ва). „ й
“Я посетил Баальбек”.
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Характеристика конечных флексий.
CJ -, j  (_j ! A iE '

AAo ~ прямое дополнение в винительном падеже с явной 
фЛ1ХОЙ

«^^4 Л  Ф jsLj “Я уехал в Баальбек” 
чХзь з ПГь

cïlAv -  имя в родительном падеже под воздействием предлога 
• *'• показатель падежа явная фатха, т.к. слово относится к именам 
n iраниченного склонения.

Исключение из этого правила составляют имена, 
оканчивающиеся на Хз, которые относятся к словам с 
неизменяемой флексией на кясру, например:

cs-îjz' fib- 4 л “Сибавейхи -  арабский ученый”.

1 JÎj wÙ

-  имя собственное с неизменяемой флексией на кясру 
и состоянии именительного падежа подлежащего (именного 
предложения).

2 В тех случаях, когда в написании сохраняются два слова 
в характеристике конечных флексий указывается, что обе части 
словосочетания имеют фатху, а в предложении оно может 
выполнять различные функции, например.

pllil “Он навещал меня по утрам и вечерам”.
Характеристика конечных флексий:

2)Ls j  s_àjiâ

lW î tsïc-

v f  V-a -  обстоятельство времени с неизменяемой флексией
па фатху в обоих частях в состоянии винительного падежа.

-■ «■ «jC

Фзл! СлВ Ij j lk  С£\ “Ты -  мой сосед дом в дом”.

Характеристика конечных флексий:
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сЗи* ^

сЬ-о 03*
с̂ 1л; сла* - состояние с неизменяемой флексией на фатху в 

обоих частях в состоянии винительного падежа.

УП-СОЮЗНОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Союзное словосочетание ( 9Д>*) -  это сочетание двух и
-> *

более слов, соединенных союзами (< ГцО! {_55^к). Первое слово 

такого сочетания определяется термином ч* ,̂ ^  х ,‘т\., а второе и
«  Я *  *

все последующие -  термином с-Ь̂ Е̂ -а, например:

“Ученик и учитель вышли из класса”.

43*^ -  первый элемент СОЮЗНОГО словосочетания с-в̂ Е̂ -а),
второй элемент союзного словосочетания С ; ЦУЛ 

Падеж первого элементаопределяется его ролью в предложении, 
а второй и последующие элементы, присоединяемые союзами, 
согласуются в падеже с первым.

В арабском языке всего 9 союзов:

Перечисленные здесь союзы весьма разнообразны по 
значению, условиям и способу употребления Их характеристику 
и особенности употребления предполагается дать в отдельной 
статье.

УШ-ЧИСЛОВОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
Числовое сочетание (оэл*3) цА>Л) представляет собой 

разновидность соединительного сочетания исостоигиз двух чисел. 
Сюда относятся числительные от 11 до 19, как количественные 
так и порядковые. Примеры:
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Ute jjii- 3 irJ  “14 книг”,

S^Sb. 17-й квартире”.
II них словосочетаниях два числительных соединены

....ui и н.ным падежом также как и в соединительном
1ЛШНН очсгании.

Исключением в этой группе числительных является 
mxih'icci венное числительное 12, в котором “2” изменяется по 
н|i.iii11 шм двойственного числа, например:

Характеристику конечных флексий числительных этого 
пипа юна целесообразно давать в общем контексте оформления 

и. > ч количественных и порядковых числительных, что 
н ре л полагается сделать в дальнейшем в отдельных статьях.

К роме перечисленных выше типов словосочетаний встречается 
I лк же понятие “пояснительное словосочетание”.
1 ни термин является общим для обозначения трех типов 

< кшосочетаний: согласованного определения, усилительного 
сочетания и приложения.

Словосочетание является составной частью предложения. 
Понимание связей, существующих внутри словосочетания, 
\ осине выделить и определить их границы, значительно облегчает 
понимание структуры предложения в целом.
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ПОНЯТТЯ НІРВАНИ В ФІЛОСОФІЇ БІДІЇ ДАНДАРОНА

Вєдров О. І.

І Іа жаль, філософські ідеї Бідії Дандарона часто залишаються 
мої, і \ паюю буддологів, а тим більше просто істориків філософії. 
\ між і им вони являють собою досить цікавий зразок пошуку то

мик диіику між буддистською та західноєвропейською філософі* 
по Па певну співзвучність між ідеями буддизму та, скажімо, 
фі лософією Плотіна, Спінози, Гегеля, Канта вказували й раніше 
і наприклад, Ф.І. Щєрбатськой), але Дандарон спробував цілісно 
передати вчення буддизму магаяни доступною для європейської 
людной філософською мовою, наголошуючи на універсальнос- 
11 ряду аспектів цього вчення. Особливо цікавим видається ви
нчения філософії Дандарона з погляду проблеми діалогу культур, 
іу стрічі різних світоглядів.

Філософський спадок Бідії Дандарона залишається мало- 
дослідженим. Лише в 90-х рр. XX ст. було надруковано деякі його 
праці (“Думки буддиста”, “Чорний зошит”), статті (друкувалися 
ідебільшого в журналі “Гаруда”), окремим виданням вийшли його 
"Листи про буддистську етику”, які можна розглядати як цілісний 
її 11 клад буддистської філософії, як її сприймав Дандарон1. Існує кіль
ка статей про Дандарона біографічного характеру (див. [Данелюс 
І ‘>‘>7, V Х\ Климанскене 1997, 5; Б/a; Рыжкова]), але не вистачає 
спроб історико-філософської рефлексії з приводу його творів.

У статті ми зупинятимемося лише на тих аспектах вчення 
Дандарона, які з погляду західної людини являють собою власне 
філософські ідеї (для самого Відьядгари вони, безперечно, мали 
її першу' чергу релігійне значення). Тому ми спробуємо абстра- 
і V валися від викладу Дандароном певних аспектів релігійної прак- 
піки тантричного буддизму. Однак це пов’язано з цілим рядом 
складностей. Логіко-дискурсивне філософування є лише одним із 
рівнів буддистських текстів. У спеціальній літературі неодноразо
во зазначалося, що до текстів, які представляють індійські дарша- 
ііи, потрібно застосовувати поліморфну модель, яка містить док- 
і ринальний, психотехнічний і власне логіко-дискурсивний рівень


