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Ч.Н.8ИСЛИЯ

ИЗ ПЯТОВ ЧАСТИ "ШЙБ А1-ЮТТАШЦ"
(г л . П  ■ У ).1'

В опубликованных ранее статьях наш  била с явлена попытка 
оярелвлнть специфические черты во взглядах караинского филолога 
Нарвой половины XI века Абу-л-Фаредка 1аруна нбн ал-Фаредка, 
н выявить такие положения в его сочинениях, которые отсутствует 
в произведениях других грамматистов. В нестоящей заметке сопо
ставляется некоторые разделы неопубликованного сочинения Абу-л- 
-Фа редка Харуна "Китаб ал-муштамил" (1036 г . ) 2  ̂ с аналогичными 
главами в известном сочинении Абу-л-Валида Нервана нбн-Джан!ха 
"Кнт5б ал-думас" ,  написанном, очевидно, через 12-15 лет после 
"Интаб ал-муитамил . '

Речь идет о тех глевах сочинений Абу-л-Фаредка Харуна и  

Ибн-Джанаха, в которых рассматривается порядок слов в предложе
нии, и  "слова, в которых перемещены согласные, но значение ко
торых при этом не изменилось". В-начале четвертой главы 5-й 
части "Китаб ал-муитамил" Абу-л-Фарада Харун говорит, что араб- 
окиа ученые (имеется в виду, возможно,-Сибевейхи) установили 14 
случаев, когда перестановка слов в предложении недопустима. Да
лее автор указывает, что в древнееврейском языке таких случаев 
девять я  в девяти параграфах излагает и комментирует те оинтак- 
сичеокие конструкции, в которых перестановка слов недопустима. 
Таких положений в сочинении Ибн-Дканаха мы не наили.

4 -я  глава "Китаб ал-муитамил" завериается двумя подраздела
ми, в которых автор разбирает случаи, когда перестановка слов 
во фразах Ветхого Завета желательна и даже необходима. Абу-л-Фа- 
радк Харун объясняет перестановку слов в соответствующих фразах, 
исходя иг "общепринятых норм " языка. Например: порядок слов во 
фразе 1*у  *VJI (Ное 14,3) ‘прости всякое беззаконие’ должен 
(k in , по его мнению, таков: / и  Ь  , ибо, как он по
лагает, "чаотице" ‘to  не может находипся перед глаголом, а мо
жет стоять только перед именем. Абу-л-Фарадк Харун перечисляет 
более двадцати фраз из Ветхого Завета, где необходимы перестанов
ки слов.
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Ибн-Джанах посвящает вопросу о желательных я  яеобходпявх 
перестановках сков воф разах  Ветхого Завета вторув половину 
31-ой гдавн и всю 32^Гхаву сочинения "Китаб ал-лумаСп.^'О и пере
числяет несколько десятков случаев, когда необходим) изменить 
порядок слов н приводит ряд лингвистических и семантических до
водов в пользу таких перестановок. Ори сравнении материала .итого 
раздела "Китаб ал-лумас” с соответствующим разделом "Китаб а л -  

муитамил" выяснилось, что в сочинении Ибн Джанаха имеются линь 
два примера из книги Абу-л-Фараджа: I )  сикхч а-уЬ/л а п ч  
(Вх 16, 20) си завелись червн, и /х л еб / сгнил* , по мнению 
Абу-л Фараджа Харуна и Ибн Дканаха, долкна быть перестроена сле
дующим образом: а п ч  о х х ч  .  При этом Ибн-Джанах дао*
смысловой внализ этого предлокевяя в доказательство необходимости 
перестановки, а у Абу-д-Фараджа Харуна доказательств в данном 
случае нет; 2) По мнению обоих грамматистов, фраза т J  ^ 7,1 

у n  Sir /г* ~У1 у ах  (her  14,3) си вот язва прокази 
исцелилась у прокаженного* должна быть перестроена следующим об
разом: УАУ IО Ц П  2  7! Х Э 7 _ >

JJ 7 У  Я 5 ) .

5 -я  глава этой же чаоти "Китаб ал-мунтамил" специально посвя
щена вопросу о перемещении согласных в слове при сохранении одно
го и того же значения х-Яи и д р .) .  Та
ких случаев Абу-л-Фарадж Харун насчитывает 20 . В "Китаб ал-лума6” 
вопросу о перемещении согласных посвящена лишь начальная часть 
31-ой главы. При сравнении материала оказалось, что соответствую^ 
щие примеры сгруппированы у обоих авторов по-разному, во мз 20 
случаев перемещения согласных, которые имеются в "Китаб ал-мумта- 
аил", 8 встречаются в "Китаб ал-лума0" ( г4г>ь- - - i t o

/7* / > -  Я '4 у ;  У А 7 -  7У'А> 'У Ш А Х -  T 7 - U ;

a ’A n t e  -  а ч о / л ^ к у у -  у  У '  ) . ^
Такое явление не может быть результатом случайного совпадения, а 
является, по-видимому, фактом заимствования.

Ибн Джан1х знал труды иерусалимца Абу-л-Фараджа Харуна, ибо 
он в "Китаб ал-лумас" ссылается на него, хотя и не приводит имени 
автора по религиозным соображениям. '  В тех разделах "Китаб ал - 
-лумас" ,  о которых здесь идет речь, ссылки на "иерусалимца" от
сутствуют вовсе, хотя Ибн-Джанах заимствовал у караимского фило
лога большое количество примеров.

Не исключено, что Ибн-Джанах , достигший более высокого уров
ня лингвистического мышления, использовал труды Абу-л-Фаредка Ха- :
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руна гора8до вире, чем он на это намекает, особенно в тех разде
лах, в которых на затрагиваются проблемы морфологии корня. Дока
зательством тому служит раздал о перестановке соглаоных. Но 
Ибн-Джанах, по-видимому, воздерживался привлекать библейские 
примеры Аб?-л-Фараджа Харуна, в которых необходима перестановка 
слов, ибо опасался упреков со стороны своего единоверца и против
ника Самуила Нагйде. Поэтому он построил этот раздел, почти не за
имствуя примеров ив сочинения караима-вероотступника.

Разумеется, нале предположение о иироком использовании Ибн- 
-Джанахом произведений Абу-л-Фараджа Ха руна должно быть подкреп
лено анализом произведений обоих авторов во всем их объеме. * 4 * * 7

Сочинение "Китаб ал-мунтамил" доило до нас в виде двух 
больяих связок разрозненных фрагментов, хранящихся во Втором со
брании Фнрковича. (ГПБ им. М.Е.Салтыкова-Щадринв). Фрагменты 5-ой 
чаотн сочинения, в которых мы обнаружили полное оглавление, на
ходится в относительно хорошем состоянии.

2 ) 0 дате см .: Bevue dee Atudeb Ju ivee , *  go , 1895,p.253. 

П.К.Коковцов, Новые материалы... П, с .  104.
4 ) Le l iv r e  dee p a r te r r e s  f l e u r ie ,  Gramaaire hebrafque en 

arabe D,Abdu, l-W alid Merwan Ibn Djanah de Gordoue, p u b llee  par
J .  Derenbourg. P a rle , 1886, p p .339-34%

Там xe, c . 339.

б* Там же, с . 337, 338.
7) W.Bacher, Die Anfange der hebraleoben G ram atlk , ZDMQ, 

Bd.49, a . 389.

И.Т.Кенева

ОРУДИЙНО-ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
В ШУМЕРСКОЙ ЯЗЫКЕ

I .  Падежные отнояения в шумерском языке выражаются с помощью 
послеложных показателей. Показателем значений орудийно-отложи
тельного падежа является послелог - t a .

В составе нумерской финитной глагольной формы выступают 
специальные форманты, выражающие пространственные падежные от*
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