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ч е с к и  принципом реализуются хр у п е  пркнцпш словопнсання, тре
бующие Д1я овоего обоснования соотнесения о явяепяни  граммати
ки, жеконкн н оеи ан тяп . Во-вторых, дане внутри этой онотеш  
немннуено воаннкхи <3и и б о  раанопноания, и б о  разночтения в 
о к о в а х ,  обусловленные неизбежной вариантностью, напрныер, 
на стыке морфем н олов. Прннлось бы ввеотн, например, такое 
н равио: в конце олова отображается такой евук, который приоуц 
атому олову перед науеой, н и ,  напротив: в конце слова отобраха- 
ею я тот авук, который возникает в результате сочетания о по
следующи оловом (квя/оь/, к н ц /зь /го в о р и , кнц/оь/ оказал). 
Однако в том н другом случае это были бы ухе несомненно п равив  
оловогаоаия. Но н o n  не м о ги  &  предотвратить воей так назы
ваемой свободной вариантности, н в конце концов беспредельное 
гооподотво фонетического принципа в пноьме должно было обернутв
оя беоконечво деталнаованной, громоздкой я гнетущей регламента
цией проинонеяия.

Итак, любое ай вовое письмо в любой момент его р ав п тн я  
н независимо от факторов генетичеопх, субъективных или оценоч
ных -  фактически двойственно, являяоь одновременно м звукопиоа- 
нием н оловопмоанием. Рааумеетоя, каждый на а т и  аонектов мо
нет к должен быть развернут н дальне, вполне вовмохно, что н 
сами аспекты распределяется более точно и и  определяются мммм 
образом. Бодуаном же выдвинуты основополагаюме идеи.

Р.И.Йарафутдинова

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ГЛАГОЛЬНО-ОБЪЕКТНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 
В СОВРЕМЕННОМ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Одной на важных н мало изученных проблем арабского синтак
сиса является проблей подчинительных связей между словами 
в словооочетанп. Предметом рассмотрепя являются гл аго и я о - 
обьектные словосочетания.

Существует два тнпа оформления сптакснчеокой связи между 
словами в словосочетании: беспредлоиая овяаь ( кара*а-л-кмтаба 
гон прочел книгу*) н предложная связь (хасала ^эла-л-китаби
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fo> получи книгу*). Выбор првдлолной и ы  беопреддожной формы 
олова, т . е .  споооб ооедиенжя слов, зависит от господствующего 
олова* Такой опоооб оовданаввя слов в словосочетании, когда 
оформление зависимого слова предписывается господствующи сло
вом, мы называем управлением.

Простейям структурные модели глагольно-объектных словосоче
таний представляют ообой бинарные сочетания: I )  т  + и я 
2 ) т  + ргр + *Gen . Господствующее слово (глагол) мохет высту
пать к о несколькимк: зависимыми словами, образуя комбинацию 
бинарных сочетаний.

Спятакопчеомя связь мекду компонентами в беопредлохяом гла
гольном оловооочетанп типа кара*а-л-китаба всегда выражается 
словоформой виптельного падем  завиомого компонента. Qo опооо- 
бу беопрадлохного управления образует оловооочетамя переходные 
глаголы, которые для полного раскрытия своего лексического зна
чения яукдвютоя в пояснено объектом* Винительный падеж являет- 
оя оредотвом внреження граоатнческого значения к атего р и  пря
мой мараходнооти. Зависимый компонент в беопредложных глаголь
ных сочетаниях может обозначать на только объект непосредствен
ного воздействия, во т в о е  ориентир д во ен и я , пространственные 
границы*

В предлооом оловооочетаяо зависимое олово вводится пред
логом, выступая при этом в родительном падеже; вапр. в д а л а  
‘ада-л-китаби*он получил книгу* , катаба-р-рисалата би'уалашш 
*написал письмо пером*. Предлоги *ала я бя в словосочетаниях 
выражают отнонешя зависимости между компонентами, и это являет
ся содержанием граметического значения предлога.

Однако различные типы связи, подводимые под понятие "управ
ление", можно разграничить линь о учетом обязательности-факуль
тативности глагольного окружения и характера лексического зна
чения предлога. Участвуя в оформлении синтаксической связи, 
предлог может выполнять две функции. В конструкции с факульта
тивным окружением катаба би-уаламин *написад пером* предлог би 
обладает ярко выраженным лексическим значением, управляет падеж
ной формой самостоятельно. Употребление предлога здесь не обу
словлено значением глагола; дополнение, вводимое предлогом, не 
является абсолютно необходимым для раскрытия значения глагола; 
его появление в предложении диктуется смысловым заданием пред
ложения. По существу предложно-падежная форма не управляется
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господствующи словом, а примыкает в нему* такая е в я п  между 
глаголом я объектом только уоловко может бить каавана уиравле- 
няем, управлеяяем слабкт. В глаголано! кояотрукцмн о о б п ател ь - 
ным окрухеннем ( уарала 'ала-л^м таби *он получи кккгу*) предлог 
'а л !  грамматикализованГ'Лексячесхое значение предлога утрачено, 
предлог выступает в формально! функции, он служит линь сред
ством управления, мотивировке! употребления падежной формы. 
Предлог тяготеет к глаголу. Совыестное выступление такого ■фик
сированного" предлога о глаголом является не разовым, а прочным 
я постоянным соединением. Выбор предлога определяется яскмачм- 
тельно глаголом. Конструкция глагола карала о указанным объек
том является оптакокчеокя св я за н н о !/ '

Развитие формальных значений предлога является то! основой, 
благодаря которой существует предложное управление как опреде
ленным образом организованная связь между словами, обусловлен
ная леконческимя н грамматический особенностями господствующе
го компонента. Особенности формально! функции предлога сводят
ся к постоянной зависимости предлога от глагола ( I ) ,  к утрате 
предлогом самостоятельного значения я  употреблению его в ка
честве формального средства глагольного упраиения (2 ) .

Различаются двоякого рода связи в структуре глагольно-имен
ного словосочетания, выряжающего объектные отнонения:

I .  Сильное (или регулярное) управление, когда семантикой 
господствующего слова определяется обязательное наличие при кем 
падежной словоформы в винительном падеже иля предлохно-падакно! 
формы зависимого слова. По опособу сильного управления формиру
ют словосочетания те глаголы, которые способны выявить свое 
значение в сочетании о объектом при у ч а с т и  определенного, 
■фиксированного” предлога.

Выявление значения глагола с помощью обязательного предлож
ного управлеия характерно для больно! группы ар аб ски  глаголов, 
называемых нами.косвенно-переходными, напр. дафа'а ан / защищать 
ко го -л ., ч т о -л /, ia ra fa  'ала 'включать, содержать что -л .’,  х а - 
ра$а ала 'желать ч его -л / 1Гт.д.

Сюда же относятся те случая упраиения глаголов, когда каж
дое из управлений связано с разный значениями глагола, напр. 
’асна ' ала хвалить кого-л.’, ч то -л /, асна ан 'удерживать от 

чего^лТ^Г^фгалафа 'ан .отличаться от ко го -л ., ч е го -л /, ихтала- 
фа ила Ъ осещ атачкмГ, ходить часто куда-л! ~ 1
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В указанных случаях предложная форма упраллввня ааляошого 
олова явл яем а оявмкоячаокнм среде твоя раскрытия того ядя иного 
лехоико-оемаятичеокого варяанта многозначного глагола* Отлячня 
в овоВотвах оочатаамоотя данного аначання многозначного глагола 
о* других его значений могут ндтн по линии: а ) употребления раз
ных "фиксированных предлогов” : ’яхталафа %н ‘отличаться от ко- 
ro - л . ,  чего-л .’,  У ралаф а W  'ходить часто куда-л / ; б) про
тивопоставления предложного управления беопредложному:'аллара ♦ 
а  loo 'в еи ать , повеонть ч т о -л /, 'аллаха ‘ала 'комментировать 
Что-л?; в ) жолмчеотва зависимых членов: 'аллара а  loo а  *833 
'повеонть что-л* на ч т о -л ., по 'аллаха 'ала 'юмментяровать 
ч т о -л .;  г )  обязательности зависимого члена: 'аллака а  З Д .  
(яредлог факультативен) 'повеонть что-л* на что^л? (предложный 
объект факультативен), но 'аллека 'ад! (предлог обязателен) 
'к о мментировать что-лЦ объект обязателен).

О* I  офера слабого (нам нерегулярного) управления относят- 
оя та олучав, когда оемантакой глагола определяема возможное, 
но не обяаательяое наличие при нем одной или нескольких возмож
ных нредлокннх форм имени о объектным значением, причем кон
кретная форма выбираемя в зависимоотя от омыолового (иногда 
отилиотичеокого) выоказываняя: нанр. катаба бя-ралаини 'напирал 
норой*, дарала 'алей-хя 'вошел к немуг (в  промвоположнооть 
баонредножному управлеяив этого глагола -  дахала-л-бейта 

'вонал в дмО*
Реализация оинтакоичеоккх овяяей в оловооочетаняя обуолов- 

леяа окнтакоичеокой валеятноотьв глагола, и вое своеобразие раз
личных онятакоичеоких связей легче воего обнаруживается на фоне 
воех возможных валентных распространений олова. Исходя из син- 
такоичеокой валентности глаголы подразделяются на оледувцие 
группы:

I .  Глаголи обязательного (сильного) управления одним обвек- 
м м  (беопредложным или предложным), образующие структуры 
У ♦ «л ес; Т ♦ рир ♦ ^ в|1.

Глаголы варьирующегося управления предлогами (нанр. зада 
'алД (или 'ад) 'превосходить ч т о -л ., быть больно ч его -л /, 
таааУУадка мни (млн би) 'хеннтьоя на ком-л? к т . д . ) ,  а такие 
л аго л м  вариантного использования предлогов, т . е .  управляющие 
завиоимым оловом либо посредством предлога , либо посредством
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винительного падежа без оуцеотвеняого наруиения значения олово- 
оочетання. Так. оа ’иа ш и  (жди вян .п .) 'испытывал окупу о» ч е- 
г о -л . ,  отвращение к чем у-л.\ маооа би (кдп в а я .п .)  каоатьоя 
ч его -л / образуют структуры, являэщиеоя варканташ  воходнвх 
отруктур ITVN ,  Т *  рч-р + W.

2 . Пагоды овдьяого двойного управдання, обрааувцна трех
членную отруктуру:

а ) пагоды  управдання двойннн внннтадвнын падежом, напр.
*а* та ♦ Аоо ♦ Асо 'давать что-л . кому-л/

Структурная модель одовооочатання: т  ♦ ж дев ♦ ■Д ов
б) пагоды  управдання бвопраддожрын я одновременно предлож- 

ным объектами, напр. раккара + Аоо ♦ 'аи  'напомнить кому-л.
о чем-л/, 'амара + Асо + бм̂  'прнк88ывать кону-д. что-д/

Структурная"модель одовооочатання: т  + н1^ , »  рср*> ж2в м
в) пагоды  двойного предложного управдання, напр. оаиюра +

+ и  + би 'позволять кому-л. ч т о -д /
^С труктурная модель одовооочатання: Т ♦ ркр ♦ >1a«a*>» P 4 * w a

8 . Гдагнды факультативного (одабого) управления предложными 
объектами, напр. с д а л а  'ада Ьойти к кому-д/ н т .д .

Управление является наиболее характерным в сфера глагольных 
объектных связей .

D.AJDoynoBa

КУРДСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
(Охнокурдскоа наречие -  оораян)

Подходит к концу работа над составленной первого курдвко- 
русокого словаря (оораян), осуцаствлявиая коллективом сотрудни
ков Курдского кабинета.

По-видимому, пат надобности го во р а»  о том, какое значение 
будет иметь выход в свет одоваря, отражающего лексику еще мало
изученного южного наречия курдского явнка (языка курдов Ирака 
и Ирана). На этом диалекте ооздаяа богатая художественная н 
научная литература. Курдам хорояо известны имена таких крупвей- 
них поэтов м прозаиков, писавшее на этом наречия, как Нади,
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