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Н.Н.Зислии

О МОРФОЛОГИЧВСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В НЕОПУБЛИКОВАННОМ СОЧИНЕНИИ 
НО ГРАММАТИКЕ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО яяши "НВ*ОР САЙИВ". 

(Рукопись ГПБ 1208 г . ,  П Собр.Фирк.евр.ПА 132,1)

Рв8иая сиена воаареннй на язык н особенно новая точка зрения 
на морфологическую структуру глагола обусловили появление в 
древнееврейской грамматической литературе новых терминов. Эти 
новые термины выражали новые лингвистические понятия* например, 
понятия об изменении согласных, о трехсогласном корне, о "слабых” 
глаголах, о породах м т .п . Новая терминология впервые появилась 
в конце X в . в полемическом сочинении, направленном п р ото  
Сасадии Габона, но особенно широко она представлена в переводах 
на древнееврейский язык (конец Х1-ХШ в) еврейско-арабокнх сочи
нений Иехуды Хайнуджа и его последователей.

Сразу кв отметим, что новые термины, например: oj*<v 
•Ьуэ fO ty j у у л *  a ’bs* ,т г  м л *  у  9  ф

$Г9Я, i'S9 ff j j o i  и т .п . в неону бликованном сочинении
"Ме'Зр *айнн" отсутствуют. Показателен также и сам метод обра
зования глагольных терминов в "Ме'ор сайнн". Последователя 
Хаййуджа, жившие в конце XI в . и позже, которые приняли новую 
теорию о трехсогласном составе корня, образовывали глагольные 
термины на древнееврейском языке от корня *У9(р<^) ‘делать’ 
по образцу арабского термина Приверженцы этих новых
воззрений полностью отказались от терминов IX и начала X в в .,  
образованных от корня /Г'*у  также имеющего значение 
‘делать’, ввиду того, что л<ии содержит фариягальную и слабую 
согласные. А в исследуемом нами грамматическом сочинении 
"Ие'ор ‘айнн” все термины, касающиеся глагольных категорий, 
последовательно образованы только от корня /? Ь у . (Ииеется одно 
исключение; на л .И б , стрк.1 читаем: $ у /9 *  /л  / >9-л у ы , где 
подразумевается категория глагола. Трижды упомянуты формы 

^ i / i ' j / 9 ) 7 м по одному разу -  формы а л  's i i 'i м а уг4 * л9 % 
но в разделе имени; они имеют значение "формообразования имен”) .

Так, глагол именуется94/У*> j  переходный глагол -  составным 
терминоы^у/Т л в /ю о  ,  непереходный глагол -  также состав-
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я ш  термин ом# эул я  v i m .  Причастие действительного залога 
именуется я ^ У  -  'делающий', ж .р. -  яЬ/ i j /  ‘делающая’ , мн.ч. -  
jr>fy 1у  , а ’%г1у .  Причаотие страдательного залога -  V i/.y  

‘ вделанный', ж .р. -  *-’•/4/1'‘сделанная’ , мн.ч. -j>i'i<uy , .
Вое названия этих грашатвческих понятий переведены с соответ
ствующих арабских терминов н "прозрачны”, т .е .  мотивированы с 
точки зрения древнееврейского языка. Перечияленные глагольные 
термины не имеют дублетов, хотя имеют варианты, например, я v y r >  
О  9 j i  -л * > /л  х / я  7&х и т .п . Единственный термин, имеющий 

второе название, это я й /т о  *</ -  ‘ имя действия’ , который один 
раз встречается в арабском названии 7 т 2 * > ( ^ Х * * * ) »  С точки 
зрения древнееврейского языка этот термин, разумеется, немоти
вированный. Уже в конце И  в . все эти термины в грамматической 
литературе болью не появляются. Категории времени обозначены 
терминами, которые применялись в масоретской литературе задолго 
до X в . н сохранились до намих дней, а именно: 7я у  для p # rf . 
н т*л у  для lM perf.. Но для обозначения ргдоеепе имеется 
термин т ю и /  ( а р а ) ,  бытовавиий наряду с термином j l j j  
в IX и в X в . и замененный впоследствии (в ХП в .)  термином 
*J U  ' 2  . Для выражения понятия "коренная буква" использован 
термин ; 0 ,т р у ) % который также был распро
странен в начале X в . наряду с дублетом 1/7 v  . Но в граммати
ческой литературе ХО в . и позже утвердился термин фу<и , а не 
7р У  • В тексте "Не'бр <айнн” только дважды встречается термин 

j» j3 . и дважды форма и  и л .  ; но здесь как и в других сочи
нениях начала X в . они имеют значение "образец” , а не "порода".

Столь же архаичны и термины по разделу "имя", именуемому 
Ato. Определенное имя именуется т/>г>, a p a 6 . j > ; неопре
деленное - 7-я^УУ, араб. . эти два термина и их варианты
встречаются в‘ караимском списке терминов (УШ-IX в в . ) .  s ta tu e  
const ructrus и s ta tu e  absolutue именуются в "Не'op “айин" , как 
и в оочннення Ахарона бон Ноне бен 'Ашера "DikdukA h a tts^ ae le "  
(начало Х в . ) :  ж.-07-зпо, Как и в других сочинениях
IX-X вв . термин -я и п о  обозначает вдесь также и паузальную 
форму. Здесь так же как и в упомянутом сочинении 'Ахарона бен 
Коме бен 'Ливра, множественное число обозначается двумя терми- 
нами:У'-2 р  и О’л т , но от термина ^ И р  многократно образованы 
и глагольные формы: p e r f .  - л и р  , / j ( j . p  : le p e r f .  < fU pst
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$ U tp  4  V XP -Л • Аналогично арабской грамматике в
"iia'op *айин" встречается термин "ломаного множественного” : у и р  

7 t i t /  • араб. c*j?LS2 в противовес термину^ +V у и р  .  Личное 
местоимение в данном сочинения именуется -лЧЛУ iton t v * у ч л о  я  

■л и Н я п  , -n i 'ii jn  -п н о ъ п  иди а"/Ь-4Л л-ии//7 -nt>9V  .  Местоимен
ные суффиксы, присоединяемые к глаголам, именуется: тф* J tn p i/rr  

-n n ~ n * jn  унфи/ п л п  или д я  р *  t v * -д м ф я  . Эти
местоименные терыннн не встречается в литературе XI в . и 
последуем*: веков.

Третья основная грамматическая категория, наряду с глаголом 
и именем, именуется а 'лт о  ю  -'служебные’ , это является пере
водом арабского слова °  г н  о  , которое в X веке нспольэовалось 
караимскими авторами в качестве грамматического термина.

Как уже указывалось в предиеетвувщих сообщениях, основой для 
автора "Не'ор айнв" служит понятие об одно-, двух- н трех- 
согласных корнях древнееврейского глагола. Этому раннему уровне 
истории древнееврейской грамматики соответствует и термины в 
области ыорфодогин, особенно в области ыорфологии глагола.

И.Т.Зограф

ОТРИЦАНИЯ В ЯЗЫКВ ПАНЬСКИХ ПЬЕС

В период эпох Сун, Сань и начала Инн в китайской литературе 
на байхуа выделяется две группы памятников -  оевервая и вжная, 
отличающиеся системой грамматических признаков. Северная группа 
памятников и вжная группа памятников отражает два диалекта, 
раавивавщиеся параллельно1.

В настоящей статье будет рассмотрена система отрицаний в 
северных памятниках. Основным источником служат пьесы периода 
Сань, в качестве дополнительного источника использован памятник 
Оань-чао би-ин2.

Отрицания в ваньских пьесах, как и в вжных памятниках3, 
представлены в больном многообразии. Больиинство из них не 
сохранилось в современном языке и было характерно линь для 
панятников средневековой китайской литературы.


