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В. С.Рыбапкин

ПРЕДИСЛОВИЕ СЛОВАРЯ ал-ХА Л Й ЛА  "КИТАЕ а л - ’ АЙН"

Знаменитый труд басрийского филолога ал-&алйла ибн Ахмада ал-Фа- 
рйхйдй (ум. 791) "Китаб ал-*Айн" представляет собой наиболее ранний 
опыт по собиранию и регистрации словарного запаса арабского языка.
Он заложил основы всей дальнейшей арабской лексикографии, а его влия
ние в той или иной мере сказалось во всех последующих толковых сло
варях •

Отправные принципы отбора и размещения лексики изложены в предис
ловии к "Китаб ал-*Айн". В нем содержится и ряд общелингвистических 
положений, без обращения к которым невозможно понимание некоторых 
тенденций в развитии средневекового арабского языкознания1.

На огромную научную ценность предисловия к словарю ал-^алйла как 
наиболее раннего источника по арабскому языкознанию указывали многие 
зарубежные и отечественные исследователи2 . Существуют разные его тол
кования3, комментарии4 , изложения и переводы. Наиболее удачны из них 
перевод Дж.Хейвуда на английский язык5 и изложение С.Вильда на не
мецком языке6 • Однако в них встречаются неточности ках в понимании 
арабского текста, так и в подборе адекватных эквивалентов перевода. 
Это вполне закономерно, принимая во внимание, что длительное время 
не существовало критического издания словаря, а его рукописные спис
ки, к которым приходилось обращаться исследователям, находились в 
неудовлетворительном состоянии.

В 1967 г . в Багдаде Абдаллах Дарвйш опубликовал первую часть сло
варя ал-£алйла7. Издатель продолжительное время занимался исследова
тельской работой в области арабской лексикографии, некоторые резуль
таты которой отражены во введении, предпосланном им к изданию "Китаб 
ал-*Айн". В нем А.Дарвйш еще раз обращает внимание на необходимость 
более активного вовлечения предисловия в широкий научный обиход. Мы 
надеемся, что решению этой задачи будет способствовать его перевод 
на русский язык, который мы предлагаем в настоящей публикации.

За основу для нашего перевода была взята редакция предисловия к 
словарю ал-$алйла, опубликованная А.Дарвйшем. Частично также был при
влечен и упомянутый перевод на английский язык Дж.Хейвуда, поскольку 
в его основе лежит редакция, несколько отличающаяся от редакции
А.Дарвйша. Ввиду сложности передачи на русский язык специальных тер
минов, а также учитывая, что издание А.Дарвйша труднодоступно для 
отечественного исследователя, многие слова и выражения приводятся в 
скобках на языке оригинала. Это, по нашему мнению, в какой-то мере 
позволит избежать как искажений в понимании первоисточника, так и его 
модернизации и привнесения в него тех смысловых оттенков, которых он 
не содержит.
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Трудность понимания предисловия, а следовательно, и его перевода 
имеет двоякий характер. Во-первых, его тек ст , безусловно, искажен 
и з-за  то го , что сам ал-^алип не смог осуществить окончательного ав
торского контроля над его редакцией. Эту работу проделал, скорее все 
г о , не один из его учеников, каковым чаще называют а л -Л а й а л -М у за ф -  
фара, а несколько лиц, и имена некоторых из них фигурируют в предис
ловии8 . Возможно, это были слушатели и продолжатели ал-^алйла, п о-ви
димому, в разное время воспринявшие его идеи в форме устных лекций.
В последующем отдельные записанные ими фрагменты были сведены в одну 
общую редакцию.

Этим, вероятно, и объясняется, почему логика и последовательность 
изложения материала в предисловии по существу так и не решают его 
главной задачи: объяснения в понятной форме, как необходимо пользо
ваться словарем "Китаб ал-*А йн". Подробно останавливаясь на вопросах 
фонетики и физиологии зву к а , предисловие предельно кратко указывает 
на характер поисков нужного слова, отправляя пользователя всего лишь 
к одной из 26 "кни г". Само же изложение фонетических вопросов недос
таточно подчинено общей идее словаря, воспринимаясь как самостоятель
ная часть учения ал-£алйла. Это же, хотя и в меньшей мере, относится 
к классификации корней и перестановкам их согласных в пределах главы. 
Единого целого текст предисловия, по-видимому, не представлял, под
вергаясь редактированию в течение ряда лет и сложившись в дошедшем 
до нас виде, судя по всему, не позднее IX в .  Поэтому при обращении к 
тексту предисловия этот факт следует постоянно учитывать.

Другим аспектом, затрудняющим понимание и перевод тек ста , явля
ется сложность адекватной передачи на русский язык понятий, которыми 
оперирует предисловие. Его контекст порой придает самым обычным сло
вам диапазон терминологических значений, которые трудно подыскать в 
русском языке без риска искажения смысла. Скажем, за  двумя классифи
цирующими корни терминами, состоящими в оппозиции, — муста*мал и мух- 
мол закрепился перевод "употребляемый" и "неупотребляемый"9 . Исходя 
же из понимания их ал-§алйлом, точнее было бы сказать  "реальный" и 
"гипотетический", или "теоретически возможный, но не существующий". 
Ведь слово с определением "неупотребляемый" воспринимается как нечто 
такое , что в реальном языке сущ ествует, но не употребляется по ка
ким-либо причинам (таб у , архаизм, редкая форма). И все же при пере
воде подобными нюансами приходится пренебрегать, так как это сделало 
бы термины современными и несколько громоздкими.

Известную сложность также представляет перевод терминологии пре
дисловия, связанной с классификацией звуков. В арабском языке фоне
мы н по артикуляции близки к аналогичным русским. Современная
русская грамматика объединяет их вместе с фонемой м под общим н азва
нием "сонорные"10. Вместе с тем, стараясь точнее передать дух тек ста , 
мы переводим употребляемое в предисловии слово а<алкййа как "плавные", 
сочтя термин "сонорные" менее приемлемым, не говоря уже о встречаю
щемся иногда термине "какумунальные"11. Это в равной мере относится 
и к названиям других групп звуков, гд е , по мере возможности, мы при
держивались буквального перевода, стараясь оставить прозрачной эти
мологию их названий.

Ввиду невозможности в кратком введении охватить все затронутые в 
предисловии аспекты и принимая во внимание тот факт, что оно было 
задумано прежде всего как предисловие к словарю, остановимся несколь
ко подробнее на системе an-gaiim a в лексикографии. Необходимость ее 
изложения вызывается и тем, ч то , вероя 'но, и з- за  не совсем ясного ее 
объяснения в предисловии, ока узко и сумбурно понимается не только в 
некоторых современных исследованиях12, но, суд* по всему, не всегда

109



достаточно отчетливо представлялась и в средневековой арабской лек
сикографии, снискав славу сложной и запутанной.

В сипу специфики арабского языка ал-^алип уделил в своем слова
ре основное внимание не слову как гнездовому компоненту словарной 
статьи, а корню. Если в пределах корневой статьи подача им лексичес
кого материала характеризуется бессистемностью и отсутствием опреде
ленных принципов, то последовательность расположения корней в слова
ре, напротив, явилась предметом особенно пристального внимания ал - 
£алила . Поставив перед собой задачу охватить весь лексический пласт 
языка, а не какую-либо его отдельную часть (архаизмы, непонятные и 
редкие слова, отдельные словоформы), ал-$алип впервые столкнулся с 
проблемой словника, или, точнее говоря, индекса корней. В нем необ
ходимо было избежать повторов и пропусков, что требовало применения 
определенной системы. При разработке такой системы ал-$алил сделал 
упор на три основных принципа, к которым, как в совокупности, так и 
в отдельности, в дальнейшем неоднократно будут прибегать лексикогра
фы разных школ. Принципы эти — в порядке их значимости и степени 
разработки ал-^алйлом — следующие: 1) фонетический алфавит; 2) клас
сификация корней; 3) пермутация.

Фонетический алфавит представляет последовательное расположение 
арабских консонантов по месту их артикуляции: от гортанных, артику
лируемых в горле наиболее глубоко, к губным, артикулируемым в самом 
"конце" артикуляционного аппарата. Большую часть предисловия ап-£алип 
отводит объяснению характера образования звуков, классификации зон и 
мест их артикуляции, сопоставлению этих зон, порядку звуков в фоне
тическом алфавите. Впоследствии за этим порядком по имени его созда
теля закрепилось название низам ал-^хпйл — "порядок ал-£алила".

Вторым принципом в системе ал-£алйла явилась следующая классифи
кация арабских корней:

ас-су на* й ап-муда'аф — "двухбуквенный редуплицированный";
ас-су/гаси ас-сахйх — "правильный трехбуквенный";
ac-QystaQU. an-му толп — "слабый" трехбуквенный", в состав  

которого входит одна "слабая" корневая согласная;
ал-лафйф ав ал-му'талп би-харфайн — "свернутый" или "слабый" с 

двумя буквами", в состав которого входит две "слабые" корневые сог
ласные ;

ар-руба'и ва-л-£умасй — "четырехбуквенный и пятибуквенный".
За исключением четырехбуквенных корней, которые уже на раннем 

этапе развития арабской филологии определялись преимущественно как 
производные от трехбуквенных или заимствованные, а также незначитель
ного числа двухбуквенных и пятибуквенных корней, каркас арабских слов 
состоит из трех корневых букв14. В силу этого положения, а также на
личия в некоторых словоформах естественной метатезы ал-^алйл разрабо
тал третий принцип своей системы — принцип пермутации.

Пермутацией (анаграммой, или транспозицией) является перечисление 
всех возможных комбинаций заданного количества дискретных элементов. 
Для арабских корней, состоящих в подавляющем большинстве из трех кон
сонантов, число их возможных комбинаций, равняясь теоретически шес
ти, далеко не всегда реализуется в существующих в языке корнях. В 
связи с этим в предисловии говорится: "Употребляемые (муста4мы) за
писаны /в этой книге7, а неупотребляемые (мухмал) опущены". В самом 
словаре каждая глава предваряется перечнем употребляемых корней. В 
результате составление индекса корней принимает у ал-Халйла такую 
последовательность. Из фонетического алфавита в соответствии с клас
сификацией корней вначале отбираются две согласные: первая, т .е .
'айнл и ближайшая к ней, сочетание которой с 'айному по теории а л -£а -
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лила, допускают правила, связанные со взаимным расположением мест ар
тикуляции фонем.

Ближайшей к 4а й н у  фонемой в фонетическом алфавите ал-£алйла яв
ляется х а 9л однако он говорит, что мв одном и том же слове 4а й н  с 
х а 9 не соч етается "35. Неупотребляемыми оказываются у него и сочетания

9а й н а  с фонемами х а 9, и г а й н 36. Поэтому такой ближайшей фонемой 
оказывается только кЗф . Сочетание *а й н а  с кафом  дает геминированный 
корень *КК и редуплицированный 'К 'К , а после перестановки — К ** и 
К 'К *. На этом комбинации ' а й н а  с кйфам  исчерпываются, и из фонетичес
кого алфавита отбирается следующая фонема — каф . С ней снова повто
ряется описанная операция. После того как она будет осуществлена со 
всеми оставшимися фонемами, ал-Халил переходит не к отбору двухбук
венных сочетаний второй буквы со всеми последующими, а — в соответ
ствии с классификацией корней (принцип 2) — к трехбуквенным комбина
циям 'а й н а  с "правильными" буквами. Исчерпав и их, ал-Халил, руко
водствуясь принципом 2 , переходит к следующему типу корней, возвраща
ясь снова к ' а й н у  и отбирая с начала и до конца фонетического алфа
вита возможные сочетания с ним остальных букв. И лишь только после 
то го , как будут исчерпаны пятибуквенные сочетания 'а й н а у он переходит 
ко второй букве фонетического алфавита. Она помещается в заглавие  
следующего большого раздела словаря — "книги" и теперь является т а 
кой же отправной точкой для отбора новых корней, какой был 'а й н .  Сно
ва осуществляется ее "движение" с остальными буквами в пределах двух 
параметров: алфавита и типа корня.

К такой операции ал-Халйл привлекает первые 25 букв алфавита. 
Каждая из них является заглавной в соответствующей "кн и ге". Последняя, 
26-я "книга" объединяет в себе буквы еа в >  9о л и ф > й а 9 и х а м з у > кото
рые в предисловии ал-^алйл называет "воздушными", считая, что они не 
могут быть отнесены к какому-либо конкретному месту образования.

Каждая из "книг" имеет пять разделов { б а б ) , в соответствии с чис
лом выделенных ал-Халилом типов корней. Заглавием раздела является  
название типа корня. Далее разделы делятся на главы. В название каж
дой главы (тоже б а б )  входит заглавная буква соответствующей "книги" в 
сочетании с буквами, отобранными из фонетического алфавита для после
дующей пермутации, например: б а б  а л - 'а й н  в а -л -к а ф  е а -л -л а м  — "Глава  
'а й н а л кафа и л а м а " .

Наконец, главы делятся на корневые статьи , или гн езда , заглавными 
элементами которых являются "голые" корни, лишенные семантики, и по
лученные путем пермутации отобранных букв. При этом важно отметить, 
что расположение двухбуквенных и трехбуквенных корней, как правило, 
упорядочено ал-Халйлом по схеме: 1) КХК2 ; 2) К2К2 и 1) К1К2К3;
2) К1К3К2 ; 3) К2К1К3 ; 4) 5) К3КХК2 ; 6) ^ К ^ ,  при присвоении
корневым буквам порядковых номеров в соответствии с последовательно
стью их расположения в фонетическом алфавите. К примеру, в главе *—К — 
— Л порядок размещения заглавных корней следующий: 1) *КЛ; 2) *ЛК;
3) К*Л; 4) КЛ'; 5) Л 'К; 6) ЛК* ; в главе ' -  ДЖ -  М: 1) ’ ДЖМ;’ 2) *НЦЖ; *
3) ДЖ'М; 4)* д ам *; 5 )  М’ ДЖ;' 6) МД*’ и до.

Для приобретения спонтанных навыков при пользовании словарем ос
воение рассмотренной системы упорядочения корней, несомненно, пред
ставляет определенную трудность. Однако едва ли ей можно отказать  в 
логичности, стройности и оригинальности. Не случайно в истории араб
ской лексикографии к ней вновь и вновь обращались вплоть до XIV в .  
Последним трудом, где она была применена, явился словарь дамасского 
лексикографа ат-Тану^й (1249— 1323) "Тахзйб ат -тах зй б ". Наконец, сам 
ал-Фйрузабадй, прежде чем создать знаменитый "ал-Камус ал-мухит", час
тично обратился к ней в другом своем словаре, "ал-Лами* ал^-мусаллам 
ал-'уджаб ал-джами' байн ал-мухкам в а - л - 'у б а б " .
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Единого названия для этой системы в отечественном востоковедении 
не закрепилось. Включая в название два отправных ее принципа (1 и 3) 
и следуя терминологии зарубежных трудов последних л е т 37, мы называем 
ее фонетико-пермутативной системой или фонетико-пермутативным методом.

В целом предисловие к словарю ал-£алила представляет наиболее ран
ний памятник арабской филологической науки. Он содержит ряд основопо
лагающих сведений, непосредственное обращение к которым, по нашему 
мнению, будет полезным для исследователей в области истории лингвис
тических учений, сравнительной и частной фонетики, теории арабского  
словообразования, лексикологии и лексикографии.

П е р е в о д

52 | [ Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!
Хвалой Аллаху мы начинаем и руководствуемся, на него мы уповаем, 

его нам достаточно и он — лучший поручитель. Это — труд, который ал-  
£алш 1 ибн Ахмад из Басры — да будет ему милость Аллаха! — расположил 
по буквам \хур5Ф^) алифу ба* у т а 'у с а 'у составляющим то , при помощи 
чего разговаривали арабы и на чем зиждились их фразы и сл ова, без еди
ного исключения. Посредством этого он хотел позн ать, каковы арабы в 
своих сти хах, пословицах и речах, и ничего при этом не упустить. Он 
сосредоточил на этом свой ум, однако не смог начать свое сочинение с 
[обычного] алфавита, а именно с алифау так как олиф —  буква "сл аб ая"  
(му'т о л п ) . Оставив первую букву [алф ави та], он не захотел начинать и 
со второй, то есть с ба' % без [предварительного] обоснования и под
робного исследования. Поэтому, обдумав, он рассмотрел и испробовал 
все звуки (хуруф)у и тогда счел предпочтительным начать с того из них, 
который [образуется] наиболее глубоко в гортани. Методика его проб 
состояла в том, что он открывал р о т , [произнося] алифу а затем  демон
стрировал звук (харф)у например: _'абу ' ату ' аху ' а ' у ' а г . При этом он 
обнаружил, что наиболее глубоко [образуемым] в гортани звуком (харф) 
является 'а й н .  Поэтому с него он и начал книгу. Затем [он поместил 
зв у к ] , который был ближайшим к нему — и так выше и выше, пока не до
шел до последнего из них, а именно мйму.

Если ты, справляясь о слове, захотел узнать место его расположения
53 [в словаре ал-^алйла] , взгляни на || буквы этого слова: ты найдешь 

его в соответствующей книге, заглавием которой будет та  буква этого  
слова, которая [расположена в алфавите ал-£алйла] раньше.

Ал-^алил изменил обычный алфавит, упорядочив его в соответствии с 
местом образования [звуков, начиная] с гортани. Его порядок их распо
ложения таков : ху ху г —  ку к —  джу шу д —  су су з — т у ду т  —

з у £ >  з  —  ру лу н —  фу бу м — ву алифу йу хамза^ .

Абу Му*ад 'Абдаллах 'А ’иа20 говорит: "В се , что имеется в этой кни
г е ,  от ал-£алйла передал ал-Лайс ибн ал-Музаффар ибн Наср ибн Саййар".

Ал-Лайс. говорит, ал-^алйл говорит: "Слова (капам) арабов образо
ваны от (мабнй 'ала) четырех типов [корней] — двухбуквенного, трех
буквенного, четырехбуквенного и пятибуквенного.

Двухбуквенный [корень состоит] из двух букв, например каду ламу 
халу лаву бал и им подобных частиц орудия и звательных частиц (адаеат 
ва-з-задаср).

Трехбуквенными являются глаголы, таки е, как дарабау %£срадоюау да-  
халау состоящие из трех букв, равно как и имена,*вроде 'умару джамалу

54 Л  шадшру состоящие из трех букв.
Четырехбуквенными являются глаголы, таки е, как дахрадоюау хамладоюау 

картасау состоящие из четырех букв, а также имена типа 'абкару ' акрабу 
дхундуб и им подобные.
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Пятибуквенными являются глаголы, таки е, как исханкакау итаиа'арра, 
исханфара,, исбакаррау состоящие из пяти букв, а также имена типа са- 
фардхаПу хамарджал, шамардалу канахбапу кара4 балу 'аканкалу каба cap 
и им подобные.

[Начальный] олиф в исханкака, икип'арраЛ исханфара, исбакарра не 
является корневым (лайсат' мин асл ал-бина9) .  Такие олифы включены в 
эти и подобные глагольные формы слова для то го , чтобы олиф был подпо
рой и лестницей для языка перед [произнесением первого] корневого 
[ зв у к а ] , потому что при произнесении букв с сукуном язык нуждается в 
связующем олифе (олиф ал-васл). В [словах же] дахрадоюал хамладжа, 
картаса олиф для то го , чтобы быть этой лестницей, не нужен — быть мо
жет, ты это поймет;.

Знай, что р й '  в икша'арра и исбакарра — это две [буквы] рй\ из
55 которых одна ассимилировалась || в другую. Ташдйд — знак этой ассими

ляции.
Ал-Халйл говорит: "У арабов ни среди глаголов, ни среди имен не 

существует словоформы ( бинй* ) у [состоящей] более чем из пяти букв. 
Если же ты встретил в глаголе или имени нечто сверх пяти букв, знай — 
в данной словоформе это аффикс (зй 9ида)у не входящий в корень слова. 
Пример — [слово] кара* балйнатУ4. Корнем (асл) этой словоформы (бина9)  

является кара*бала. Еще пример — [слово] 'анкабут. Корень же этой 
словоформы — *анкаб".

Ал-^алил говорит: "Никакое имя не может состоять менее чем из трех  
букв: буквы, с которой оно начинается, буквы, которой "наполняется" 
(йухша) слово, и буквы, которой оно оканчивается ( йатаваю<афу '  алайхи)у 
например са*ду *умар и им подобные имена. [Второе] слово начато с 
'ай н а, "наполнено" м й м о н  и  оканчивается [буквой] р Я 9;  что же касается  
[слов] зайд и кайду то [буква] Ш 9 в них "с л аб ая "21, с которой не 
считаются (ла йу'тадда биха).

Если ты превращаешь двухбуквенное [слово] типа кад> халл лав в 
имя, ты вводишь в него ташдйд и говоришь xfi&txu лаввУн мактубатУ4 и 
хазихи каддун жсанатУ-л-китбагг,добавляя вав к ваву и дал -  к балу. 
Затем ты удваиваешь [их] и ставишь над ними ташдйд. Ташдйд — знак 
этого удвоения и [обозначение] третьей буквы. В качестве примера Абу 
Зайд а т - Т а ’й22 говорит:

"Лайта ши*рй ва айна миннй лайтун 
инна лайтан ва инна лавван *ана9у "л

употребляя ташдйд над лав для то го , чтобы сделать его именем.
Ал-Лайс говорит: "Я спросил Абу ад-Дукайша23: "Хал лака фй зубдин

56 ва рутабин?". || Он ответил: "Ашадду-л-халли ва авхаху". [При этом] ' 
он удвоил ламл целая его (слово хал] именем. Ал-Лайс говорит: "Могут 
встречаться имена, которые произносятся как два зву к а , но их полная 
форма и значение состоит из трех букв, например: йаду дам, фам. Тре
тья буква исчезла по причине "слабости" (ли-*илла). [Эти] согласные 
[буквы] появляются с сукунсм в конце сл ова, например: би-айдину би
админ. Когда появляется согласная с танвйному [фактически] встречают
ся две согласные буквы, а нунация является показателем чтения с пол
ным окончанием (и*раб)у ввиду того что [третья] согласная буква ис
чезла (захаба ал-харф ас-сакин). Если тебе захочется распознать такие 
слова, отыщи их в* [форме] множественного числа и имени уменьшительно
г о . Например, в речи арабов [употребляется] айдйхим во множественном 
числе и йудаййатУ4 в имени уменьшительном. Такие слова имеются также 
и в глагольной форме. Например, в речи арабов [употребляется] дамийат 
йадуху — "его  рука кровоточила". Если же ты употребляешь [слово] фам 
в двойственном числе, ты говоришь фамаванйу поскольку исчезнувшей 
буквой является вав.
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Ал-^алйл говорит: "Как ты увидишь, корень слова фам на самом де
ле фаваХу множественное число — афваХу а глагольные формы — фахау 
йафухуу фавзРНу [со значением] иза фатаха фамаху ли-л-налам — "откры
вать  рот для то го , чтобы говори ть",

Абу Ахмад ибн З а р 'а 24 говорит: он, ал-§алйл, говорит, что танвйн 
появляется (дохода) в [слове] йаду являясь [обозначением] склонения 
(и'раб).  Но я говорю, что показателями склонения на самом деле явля
ются дамма и касра у буквы] дал в слове йад в различных позициях (фй 
вудхухих). Танвйн же [служит для того] , чтобы различать имя и глагол . 
Ведь разве ты не замечал, что говоришь таф'алуу не находя танвйнау 
который появлялся бы в этой форме. Или же разве ты не замечал, что 
говоришь ра'айту йадака "я увидел твою руку", хазихи йадука — "это  —

57 твоя р у к а", 'аджибту мин || йадика — "я удивился твоей р у ке". [При 
этом] ты флектируешь далу опуская танвйн. Если бы танвйн был знаком 
склонения (и 'раб)л он бы не пропадал. Говоря же фамаванил он заменя
ет буквой вав исчезнувшую (захиба) [корневую букву]. Исчезнувшие бук
вы — ха9 и вав. Наряду с фа [они являются корневыми]. Вместо них по
явился (дахалат) мйм. Вав же в фамавани появился ошибочно, так как 
поэт считает, что буква, отсутствующая в слове фам> была помещена 
после мима. Поэтому [при ее восстановлении] вав и помещен в то место, 
откуда он якобы выпал, а это ошибочно.

Ал-Халил говорит: "Знай, что имеется шесть плавных и губных зву
ков (ал-осуруф аз-залак ва-ш-шафавййа) л а именно ра* л ламл нуну фа\ 
ба'у мим. Эти буквы названы залаКу так как залака — "плавность" в их 
произношении [достигается] краем кончика языка и губами, являющимися 
двумя местами образования (мадрадоюатан) этих шести звуков. Три из 
них — pa'j лам и нун — "плавные" (залйка). Они образуются на кончике 
(залак) языка со стороны полости рта (мин пгссраф гар ал-фам). Три дру
гие —* фа' у ба* и мим — губные, так как образуются между губами. Из 
правильных звуков (ал-хуруф ас-сихах) губы участвуют только в образо
вании трех последних, а кончик языка — только в образовании звуков

58 ра'у лам и мим. Остальные звуки поднялись и перевалили || через спинку 
языка (иртафа'дт ва доюарат фавна захр ал-лисан) со стороны внутрен
ней части передних зубов, — от места образования (махрадх) та' до 
места образования шйнОу. между верхней частью полости рта и спинкой 
языка (байна ал-гар ал-а'ла ва байна захр ал-лисан). Язык не участву
ет в их образовании, кроме то го , что двигаются две складки (тахрйк 
ат-табакатайн). Эти звуки не исходят от спинки языка, подобно ра'у 
ламу и миму.

Место образования [звуков] дэкйМу каф и каф [находится] между кор
нем языка ('акадат ал-лисан) и язычком (лахат) в наиболее отдаленной 
части рта (фй сгкса ал-фам).

Место образования звуков 'а й Н у  х а '  у х а *  л цй* и г а й н  — гортань 
( х а л к ) . Х а м за  образуется в наиболее отдаленной части гортани (ф й  а к -  
с а  а л -х а л к )у  [произносясь] глубоко и сжато (м ахт ут а м а д г у т а ). При рас
тягивании она смягчается, [переходя] в й а 'у  в а в  и ол и ф  способом, не
характерным для правильных звуков ( ' а н  ттрйкат г  а и р  а с - а л х а х ) .

Если произносятся (зуликат) эти шесть звуков [плавные и губные], 
раскрывается секрет языка, состоящий в том, что и з-за  легкости их про
изношения они изобилуют в языковых парадигмах (касурат фй абнийат 
ал-калам). Поэтому эти звуки, или один из них, имеются в любом полно
ценном (ат-тамм) пятибуквенном корне.

Ал-^алйл говорит: "Если тебе встретилось четырехбуквенное или пя
тибуквенное слово без плавных или губных букв, иными словами, в нем 
не будет ни одной из этих букв, или же двух и более, то знай, что это 
слово новообразованное, выдуманное (мухдаса мубтада'а)у неарабское 
(лайсат мин калам ал- 'араб) . Ведь ты не увидишь и не услышишь никого,
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кто бы произносил четырехбуквенное или пятибуквенное слово , в котором 
нет одного, двух и более плавных и губных зв у к о в " •

Ал-Лайс говорит: "Я спросил [ал-^али л а]: "Каким же может быть но
вообразованное вьщуманное слово (ал-калит. ал-муваллада ал-мубтада ва) 

59 без || единого из этих зву к ов?" Он ответил: "Например: каша'садЖу ха- 
да'садХу каша'тадж и им подобные. Они — новообразования (мувалладат) у 
недопустимые в*арабской речи, так как в них нет ни одного плавного и 
губного зву к а . Ты не приемли их, даже если они по произношению и фор
ме похожи на слова арабов, "Знатоки" (нахарйр) среди них, вероятно, 
ввели в обиход (адхалу 'ала ан-нас) неарабские слова (ма лайсат мин 
калам ал-'араб)у желая [внести] неясность и и з - за  упрямства (ирадапРн 
аа-лабс ea-m-ma' аннут).

В большинстве простых четырехбуквенных корней (ал-бина* ар-^руба'й 
ал-мунбасит) имеется несколько или одна плавная согласн ая, кроме по
рядка десяти слов , являющихся исключениями (шавазз). Примерами неко
торых из них являются слова 'асджад —  " зо л о то ", кастуСу кудахис —  

"л е в , сильный ч еловек", ду'исука — "невысокая женщина", дахда атУн — 
"к ач ан ье", захзакат^н — "раскатистый см ех". Они объяснены в соответ
ствующих местах ,^того сл оваря]. Абу Ахмад ибн Зар *а  говорит, что это 
такие сл ова , о которых поэт ск азал :

"В а  ду 'ш ут сат ин ф иха  т а р а н н а х а  д а х с а м у н

т а 'а ш а к т у х а  л а й л а н  в а  m a x im  д х у л а х и к у " .• • •
В арабской речи нет ни [слова] д у 'ь и у Ш у  ни [слова] дж улахиК у  ни 

сл ова, в начале которого [встречалось бы сочетание] н у н - р а '25. Ни в 
одном языке, кроме арабского, нет буквы з а 'у  как нет другого, [кроме 
арабского} язы ка, в  котором встречался бы ш нвйн26.

60 I] В этих словах (а х р у ф )  отсутствуют плавные буквы (а л -х у р у ф  а з -  
з а л а х ) ;  они редки и малочисленны, И если бы в них не было [букв] 'а й н  

и кЗфу они бы не существовали вообще. 'А й н  и каф  именно для того и 
введены в [четырехбуквенный] корень, [в котором отсутствуют плавные], 
чтобы он был возможен, ведь они — наиболее свободные и самые громкие 
звуки (а зплак  а л -х у р у ф  в а  а д х а м у х а  д ж с р с а н ) .

Если эти две буквы, или одна из них, встречаются в корне, он с т а 
новится хорошим и з- за  их чистоты (х а с у н а  а л - б и н а ' л и -н а с а 'а т и х и м а ) . 
Если форма является именем, она должна иметь сим  или д а л  при необхо
димом наличии 'а й н а  или каф ау потому что д а л  смягчает твердость и су
хость т а* (л й н а т  'а н  с а л а б а т  а т -гп а * в а  к а з а з а т и х а )> он громче т а ' ( и р -  

т а ф а 'а т  'а н  %уфут а т -т а ')  и поэтому более приемлем (ф а -х а с у н а т ) . Мес
то произношения с й н а  расположено между местами образования [звуков] 
с а д  и з д й .

Если даже и встречается простое четырехбуквенное имя (и с м  р у б а 'й  

м у н б а с и т ) б е з  плавных и губных букв, все же, [как правило], оно долж
но содержать одну или две плавные буквы (х а р ф а й  а т -т а л а к а )у  сйН у д а л  

или же одну из них, независимо от то го , какие из остальных букв, [ис
ключая "слабые" и гортанные], состоят в оппозиции к ним ( л а  й а д у р р у  

м а  х Я л а ф а х у  м и н  с а 'и р  а л -х у р у ф  а с -с у т м ) 27. Если тебе встретилось что- 
либо подобное, посмотри, какова арабская конструкция (т а 'л и ф )  и како
ва неарабская. Например, [слова] к а 'с а д Ж у  н а 'с а д Ж у  д а 'с а д ж  не сущест
вуют в арабском языке, пускай даже и исходили бы от непререкаемого ав
тори тета. Мы ничего такого не слышали, однако образовали эти слова с 
тем , чтобы отличить правильную арабскую словоформу ( б и ч а * )  от заим
ствованной ( д а х и л ) . *

Что же касается  тех четырехбуквенных [сл о в], в которых отсутству
ют плавные буквы, то они являются звукоподражательными (х и к а й а  

м у  'а л л а ф а ) у типа д а х д а  к  — "см ех" и ему подобных. Х а ' и д а л  примерно 
соответствуют [буквам] 'а й н  и кйфу наличие которых желательно [в этом] 
сл ове .
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61 || Арабы одобряют [букву] х а *  в такой разновидности слов и з-за  ее 
мягкости и "веселости " (л и -л й н и х а  в а  хаш аш ат иха) . Несмотря на то что 
она придыхательная ( в а  и н н ам а  х и й а  н а ф а с ),  в ней нет рыхлости ( и 'т лий -  

а с ) .
[Вместе с тем] если звукоподражательное слово содержит плавную 

букву, наличие или отсутствие в нем ха* необязательно, например: гат- 
мататУн2В — "шум волнения моря" и ему подобные. Звукоподражательное ' 
слово лишь тогда [образовано правильно], когда его начальная буква 
соответствует (мувафик) последующей букве, непосредственно к ней при
мыкающей, а конечная — предшествующей, непосредственно к ней примыка
ющей. Арабы как будто к дах присоединили дак, соединив их вм есте. Ес
ли бы между ними, [этими парами б ук в], не было сходства, звукоподра
жательное слово было бы невозможным (АЯ хасунат ал-хикайа), потому что 
четырехбуквенные звукоподражательные слова (ал-хм<3йат ар-руба ' Пйат) 
могут быть только лишь составными или редуплицированными (му *аллафа 
ав муда'афа). Что касается  составных, то они таковы, как я тебе их 
описал; они редки и немногочисленны.

Если бы слово x y ' g y ' 2S было звукоподражательным, то оно было бы 
недопустимым как парадигма составной арабской словоформы (к и й а с  б и н а *  

т а *л и ф  а л - '  а р а б )  у пускай даже д а ' следует после 'ай на30. Ведь с тем, 
чтобы достичь звукоподражания, для звукоподражательного [слова] не
возможна такая составная словоформа, которая допускается для других

62 [сл ов]. Однако з с у '% у 'л как это |[ отмечали некоторые из арабов, явля
ется именем собственным (и с м  y p . c c ) ,  неизвестным для большинства из 
них, а также для умных и ученых*людей (а х л  а л -б а с р  в а - л - 'и л м ) .  Поэто
му оно было отвергнуто и не принято.

Звукоподражательное редуплицированное слово (а л -э р л к а й а  а а - м у д а ' -  
' а ф а )  имеет форму типа с а л с а л а т У 4 ,  з а л з а л а т У н . В передачу ощущения 
движения ( х и с с  а л -х а р а к а )  они вкладывают то же восприятие, что и в 
звучание [составного] звукоподражательного [сл о ва ] , выражая это ка
тегорией спряжения (т а с р и ф ).

Редуплицированный корень (м у д б 'а ф )  можно определить как такой, 
две последние буквы которого ( х а р ф а 31 ' а д ж з и х и )  такие же, как две его  
первые буквы. Арабы поощряют (й а с т а х с и н у ) такую словоформу ( б и н й *) .
В ней допускается соединение (т а *л П ф ) всех  букв: правильных и "сл а
бых" ( а с - с а х и х  в а -л -м у 'т а л л ) ,  плавных, губных и остальных (а с - с у т м 32) . 
Редуплицированный корень относится (й у н с а б у )  к двухбуквенному, пото
му что удваивает их [две буквы]. Вероятно, ты видишь, что при подра
жании подражающий имитирует звон уздечки, говоря, что уздечка с а л с а -  
л а  — ["за звен ел а"]  • При желании можно ск азать  с а л ,  ограничившись од
ним разом , или же, если зах о те ть , повторить это дважды, а то и боль
ше, сказав  с а л  с а л  с а л .  Можно повторять это, сколько сочтешь нужным.

63 || В редуплицированном звукоподражательном слове (а л -х и к З й а  а л -  

м у д й 'а ф а )  допускается такое соединение букв (т й *л и ф  а л -о с у р у ф ) ,  кото
рое не допускается для других слов . Разве ты не замечал, что когда 
соединяются вместе д б д  и каф  и слово начинается с д а б а ,  то ск азать  
д а к к а  в именной или глагольной форме можно, лишь поместив между ними 
одну разделительную букву (м с ф с $ л ) или больше, например: б а н к  — "у з 
кий", д а х и к  — "смех" и тому подобное. Для редуплицированной же слово
формы это допускается. О женщинах, например, говорят д у к д а к а  — "не
высокая". Для редуплицированной словоформы возможно в с е , что относит
ся к несочетаемости букв, окончаниям, началам слов и тому подобному33 
(к у л л  г  а с  с  в а  са м й н  [д оел .: "всякое тощее и толстое"] м ин  а л -м а ф с у л  

в а - л - а '  дж йз в а - c - g y d y p  в а  г а й р  з а л и к ) .

В своей речи арабы многие редуплицированные слова производят от 
формы "отягощенного" трехбуквенного корня ( а с - с у л а с и  а л -м у с а ю с а л ) ,  в 
котором одинаковы две последние буквы3* ,  а также — от "слабого" тр ех-
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буквенного корня (ас-суласй ал-му'талл). Разве ты не замечал, что они 
говорят салпа ал-лидосам — ["уздечка з а зв е н е л а "] , йасилпу, солил35. Ес
ли ты говоришь салла> ты удлиняешь ламу отягощая его (тусатасилуосу). В 
[форме] же салсала ты "облегчаешь" его (тухаффифуху). "Отягощение" — 
это продление, [в то время как] редупликация — это повторение и "об 
легчение" (ал-мусаккал — мадду ва-л-муда'аф — тарджй' во тахфиф) * Та
кие словоформы [правильно] спрягаются лишь в том случае, когда они 
либо редуплицируются, либо "отягощаются" (гпатада'аф ав тусаккал.) у как 
я тебе описал. Они часто встречаются в той и другой форме, как , на
пример: сссрра36 ал-дусундуб — "сверчок затрещал" и сарсара ап-ашаб —
"зеленый дятел затрещ ал". Звучание сверчка арабы, видимо, воспринима
ют протяженным, а зеленого дятла — повторяющимся. Подобных примеров 
разнообразное множество.

Что же касается  тех случаев, когда арабы [подобным образом] обра
зовывают редуплицированную [форму] от формы "слабого" трехбуквенного 
корня ( а с - с у л а с Я  а л -м у 'т а л л ) ,  то их пример содержится в высказывании 
а л - ' Аджджаджа

”В а  л а е  анаосна доюам'аосум т а н а х н а х у '1

64 || В другом же бейте он говорит:
"Л а -ф а х а л н а  ин  с а р р а х у  а т ч п а н а в в у х у "

В первом бейте он образовал ш н а е е у х  от т т н а в в а х н с х а  ф а -т а н а е в а -  

ха т у а т а н а х н у х  — от а н а х н а х а >  потому ч то , когда [форма] ан& ха  была 
^облегченной" (му^саффаф) ,  извлечение из нее "слабой" буквы было бла
гоприятным (о са су н а  иусрадж а л -о са р ф  а л -м у 'т а л л  м и н э с у ), равно как и ре
дупликация двух остальных букв в ш н а £ н а £ н а л [масдар] — т а н а х н у х .  
Когда же форма была "отягощенной" (с у к к и л а )  у в а в  "усилился" ( к у в в и й -  
а т ) и зафиксировался в [форме] т а н а ввуХ у  — пойми это .

Ал-Лайс говорит, ал-^алйл говорит: "В арабском языке 29 букв. Из 
них 25 — правильные ( с и х я х ) у у которых имеются зоны и места образова
ния, а шесть — "воздушные1** ( х а е й 'й й а ) у а именно: в а в у й а *  у ол и ф  "дол
готы" (а п -а л и ф  а л -л а й й и н а )  и х а м з а .

Х а м за  названа "воздуш ной", потому что она выходит из [ротовой] 
полости (талерудосу м ин  а л -д о ю а в ф ) и не расположена ни в одной из зон 
артикуляции языка, гортани и язычка (ф а -л а  т а к а 'у  ф й мадрадоюатин м ин  

м а д а р и д ж  а л -л и с а Н у  в а  л а  м ин  м а д а р и д ж  а л -х а л к 'у  е а  л а  м ин  м а д а р и д ж  а л -  

лаосат) . Она "воздуш ная"; [образуется] в воздухе (ф и -л -о с а в а * )  и не 
имеет [конкретной] зоны (х а й й и з )  артикуляции, кроме [ротовой] полос
ти (д л о а в ф ). Он [ал-Халил] часто говорит: пА л и ф  "долготы ", в а в  и й а *  — 
"воздушные", то есть  .они [образуются] в воздухе (ф й -л -о с а в а * ) " .

Ап-£алш1 говорит: " [По образованию] наиболее глубокий из всех — 
звук (о са р ф ) 'а й н у затем  — х а * . Если бы х а * не был "хриплым", он бьш 
бы похож на 'а й н у потому что место его образования близко к месту об
разования *а#на. Далее [следует] оса* и если бы не его осаглта — "глад 
к о с т ь " , которую он [ал-£алкл] однажды назвал х а х х а  ( ? ) 39 , он был бы по
хож на оса*у поскольку образуется с ним в одном м есте. Эти три звука
[образуются] в одной зоне ( х а й й и з ) у каждый из них выше (а р ф а * )  пред

шествующего. Далее [следуют] х а *  и г а й н у [образующиеся] в одной и той 
же зон е. Все эти [пять] звуков гортанные (о са д к й й а ) . Затем [следуют] 
два "язычковых" (л а х а в й й а т а н ) — каф  и к а ф ; ' |из них] каф  [образуется] 
выше. Далее [следуют] докйМу ьийн и д а д у [образующиеся] в общей зон е. 
Затем — с а д у е й н  и з а *  ( s i c ! ) ,  [образующиеся] в одной и той же зон е.

65 Далее — т а \  д а л  и т а *у [образующиеся] в || одной и той же зон е. За
тем — з а  *у з а л  и с й у [образующиеся] в одной и той же зон е. Затем — 
ф а *у  б а *  и миму [образующиеся] в общей зон е. [Наконец, следует] ха м .за у 
[образующаяся] "в  воздухе11 ( ф й - л - х а в а * )  и не имеющая зоны, к которой 

ее можно было бы отнести.
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Ал-Л ай с говорит, ал-^алйл говорит: " 'А й Н у  х а *  у х а *  у g a *  и га й н  —  

гортанные 7х а л ю Ш а ) у потому что они начинаются в гортани ( х а л к ) . Наф  

и кйф  — пязычковыеи (л а х а в и й а т а н )у  потому что они начинаются с язычка 
( л а х Ш ) . Джиму ими  и д й д  — "язычные" (ш адокххрийа)у потому что они на

чинаю тся в шадоюарву то есть  у входа в ротовое отверстие (м а ф радж  а л -  
фам) . Саду  с й н  и з а й  — зубные ( а с л и й а ) ,  потому что они начинаются у 
острия языка (а с а л а т  а л -л и с й н )у  являющегося тонкой частью языка ( м у с -  
т а ди к к  а л - л и с а н ) . т а* и дал — зубные (н и т 'й й а ^  )  у потому что они
начинаются в передней части неба (н и т 9^ )  верхней палаты ( а л - г а р  а л -  

а  *л а ) . Зя * у з а л  и с а *  —  десенные (л и с а в й й а )  у потому что они h l . пинают
ся с десны ( л и с а ) .  Р а * у  л а м  и н у н  — плавные, потому что они начинают
ся с острой части языка ( з а л к  а л -л и с а н )у  ограниченной двумя краями 
острия языка. Ф а ' у 6 а *  и мим  — губные (ш ф а в й й а ) . Однажды он [ал-£а-  
лйл] ск азал : пШ афавцйа>  потому что они начинаются с губ . Ш * у  ва в у  

о л и ф  и х а м з а  — "воздушные" (х а в а  * й и а )у  все [образуются] в одной зон е; 
с ними не связан ни один орган142. Таким образом, каждый звук отнесен 
к своей зоне образования и месту, откуда он начинается (н у с и б а  к у л л  

а л -х а р ф  и л а  м адрадж ат ихи  в а  м а в д а 'и х и  а л -л а з и  й у б д а  *у  м и н х у ) .
Ал-^Салйл также называет ш м  мутбика — "закрывающий", потому что 

он закрывает ро т , когда он его произносит.
Таким образом, картина последовательности 29 букв, из которых 

состоят арабские слова (ал-'арабййа)^ так о в а :
9 у я, Ху gy г — тс, к — дЖу Шу д — с, с, з — ту ду т — з , с -  

Р у Лу н -г ф, 6у м —  правильные буквы (ал-хуруф ас-сихах) — в., альфу 
йу хамза.

66 || Из этих 29 букв с о с т о я т  словоформы (абнййа) арабской речи. 
Агс-Лайс говорит, ал-^алйл говорит: "Знай, что двухбуквенное слово

дает две перестановки, например каддау даюса; шадда,, дашиа. Трехбук
венное слово, называясь масдусау дает шесть перестановок, как , напри
мер: дарабау дабарау бссрада, бадарау радаба, рабада. Четырехбуквенное 
слово дает 24 перестановки, потому что его четыре буквы при умножении 
на шесть перестановок, [возможных для] правильного трёхбуквенного 
корня, дают 24 формы, из которых употребляемые (муста'мал) записаны 
[в этой кн и ге], а неупотребляемые (мухмал) опущены. Примерами [теоре
тически возможных перестановок] может быть *абкарау дающее:

'акрабау хабракау 'акбарау 'абнпрОу 'ссркабау 'арбака, 
каУрабау ка'барау каб9арау кабра'ау кар'аба у карба'а, 
ра9кабау ра'бакау рак9абау ракба9ау рабка'ау раб'ака9 
6а9 кара у ба'ракау бак* ара у бакра'ау бар'акау барка'а 

Пятибуквенное слово дает 120 перестановок, потому что его пять 
букв при умножении на 24 перестановки, [возможные для] четырехбуквен
ного [корня[, дают теоретически 120 [форм], меньшая часть из которых 
употребляется, а большая — неупотребительна, например:

сафарджаЛу сафарладЖу сафаджраЛу саджафраЛу саджарлафу сарафджал, 
сараджфаЛу саладжрафу саларфадЖу салафрадЖу саджафлару сарафладж)

67 саджафраЛу салафджару сараджлафу саджарлафу || саралджафу саджплфар
и так далее.

Правильным трехбуквенным [корнем] является такой, в котором имеет
ся три буквы, исключая в качестве корневых (ф с л  а л -б и н а * )  ва в у  Щ *  и 
олиф у  так как эти буквы называются "слабыми" (х у р у ф  а л - 'и л а л ) . Вся
кий р а з , когда ты слышишь слово из трех букв, исключая эти ["слабые"] 
буквы, [знай, что] оно правильное трехбуквенное ( с у л й с й  са сси х )у  на
пример: ф арабау ф срадж ау д о х а л а . Примеры же слабого трехбуквенного 
корня ( а с - с у л й с П  а л -м у 'т а л а )  — д а р а  у да р и й а у  д а р у в а ;  х р л й у  х а л и й а у  

gcuiyeay ибо [в них], как ты поймешь, с двумя [правильными] буквами 
сочетается либо олиф у  либо ва ву  либо й а '  . Ал-^алйл говорит: "В насто

118



ящем нашем труде мы начали с *а й н а у прибавляя к нему то , что после 
него [из последующих букв алф авита], пока не исчерпаем слова арабов: 
очевидные ( в й д и х )  и странные ( г а р й б ) .  Мы начали с удвоенных Ы у $ й 'а ф )  у 

так как они наиболее легки для языка (а х а ф ф у  'а л а  а л -л и с а н )  и доступ
ней всего для понимания".

1 "Китаб ал-*Айн" стяжал известность и за пределами филологиче
ских наук. Ученый традиционалист Абу ал-'Аббас ад-Да^ули (ум. 928) го
ворил, что, где бы он ни находился, он всегда имел при себе четыре 
книги: сборник Музанй по шафиитскому фикху, "Китаб ал-'Айн", сборник 
хадисов, составленный ап-Бухарй, и "Калилу и Димну". Другой тради
ционалист причислял "Китаб ал-'Айн", наряду с "Китаб ал-хайаван" ал- 
Джахиза и трудом Абу Хатима ас-Сиджистанй по рецитации Корана, к 
книгам, снискавшим для Басры мировую славу. См.: S.Wild. Das Kitab 
al-'Ain und die arabische Lexikographie. Wiesbaden, 1965, c. 29.

2Ху са й н  Ha^qap. Ап-Му'джам ал-*арабй. НапГатуху ва татавву- 
руху. Дж.1-11. Ал-Кахира, 1956, т.1, с.203; В .Г.А х в л е д и а н и. Араб
ское языкознание средних веков. — История лингвистических учений. 
Средневековый Восток. Л., 1981, с.28; В.М.Белкин. Арабская лекси
кология, М., 1975, с. 170; S.Wild. Das Kitlb ..., с.29.

3 Их перечень см.: J.Kraemer. Studien zur altarabischen Lexi
kographie. — Oriens, B.6, No 2, Leiden, 1953, c.207.

ц Там же, с.208.
См. J.Haywood. Arabic Lexicography. Its History and its Pla

ce in the General History of Lexicography. Ed. 1. Leiden, 1960, C..28—37.
6 S.W i 1 d. Das Kitab..., c.29-37.
Ал-^алил ибн Ах мад  а л-Ф a p a x и д и. Китаб ал- Айн. Ав- 

вал му'джам фй-л-луга ал- арабййа. Дж.1. Тах^йк 'Абдаллах Дарвйш.
Багдад, 1967.

8 См. ниже, примеч. 20, 22, 23.
9 В.Г.Ахвледиани. Арабское языкознание..., с.88.
10 Русская грамматика. T.I. М., 1982, с. 19.
и В.Г.Ахвледиани. Арабское языкознание, с.81.
12 Там же, с.91; Г.Г.Зарине-заде. Теоретические основы араб

ско-азербайджанского словаря. Баку, 1974 (автореф. докт. дисс .), с .61.
13 А.Б.Халидов. Арабский язык. — Очерки истории арабской куль

туры V-XV вв. М., 1982, с.60.14Преобладание в арабском языке трехбуквенных корней остается не
сомненным, несмотря на то что на разных этапах развития языка их 
удельный вес в общей массе корней изменялся. Современное исследова
ние с применением ЭВМ устанавливает, что спустя два века после созда
ния "Китаб ал-'Айн" в другом известном словаре, "Тадж ал-луга ва си- 
хах ал-'арабййа", составленном ал-Джаухарй (ум. после 1002), удель
ный вес трехбуквенных корней составил в общей массе корней 85,370%, 
четырехбуквенных — 13,584%, пятибуквенных — 0,674% и двухбуквенных — 
0,372%. См.: Муса Алй X а мл й. Дираса 'ихсй'ййа ли-джузур ал-муг- 
джам ас-сихйх (би-'исти^дам ал-кумбйутур). Ал-Кувайт, 1973, с.51, 
табл.1.

15 Ал-^ал йл. Китаб ал-'Айн, с.68.
16 Там же, с. 69.
37 См. El, New ed., vol.IV, Leiden — London, 1977, c.962—964; 

J.Kraemer. Studien..., c.207.
38 Харфу мн.ч. хуруф — термин может выступать в значениях: 1) сло

во; 2) буква; 3) звук; 4) частица.
Большинство европейских исследователей связывают арабское слово 

харф с греческим horos, в значении "предел, лимит, определение". У 
средневековых арабских лингвистов, например у Ибн Джиннй (ум. 1002), 
оно ассоциировалось со словом хадд в значении, аналогичном значению 
horos, но в целом у разных авторов унифицированного употребления не 
имело. Связь арабского с греческим horos прослеживается в проч
ном трехчленном делении у Сибавайхи частей речи на исмл фи*л и харф
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(где последнее не означает ни исм> ни фи л) % заимствованном из арис
тотелевой логики.

В тексте предисловия $арф фигурирует в значениях 2 и 3, точнее — 
в их общем значении, которое по-русски можно было бы назвать "звуко- 
буквой". Отсутствие у ал-Халйла дифференцированных терминов для этих 
понятий свидетельствует о том, что на ранней стадии арабского языко
знания филологи воспринимали минимальную единицу звукового языка — 
фонему и ее условное обозначение, принятое в системе письма, — графе
му как нечто единое. См. El, New ed., vol.III, Leiden-London, 1966, 
с.204.

19 Разделительные дефисы мещду группами букв ввел в текст А.Дарвйш 
в соответствии с делением ал-Халйла, которое объясняется дальше.

20 J.Haywood (Arabic Lexicography, с.29) этого имени идентифициро
вать не смог.

Абу Му*аз (Му*ад) 'Абдаллах [ибн] *А*из, он же Абу Му*аз ан-Нахвй 
ап-Марваэй — басрийский грамматист, которого ал-Азхарй относит к тре
тьему разряду (табака) филологов, упоминая, что он был автором "хоро
шей книги о Коране". Вскоре после 815г. пересмотрел редакцию "Китаб 
ал-*Айн". См.: Йакут ар-Румй. Иршад ал-арйб ила маерифат ал-адйб. 
Дж.У1, Лейден-Лондон, 1907, с.140; K.V.Zetter steen. Aus dem Tah- 
dib al-luga al-Azhari’s. — "Le Monde Oriental", XIV, fasc.I-II, Up
psala, 1920, c.24; G.Flugel. Die grammatischen Schulen der Araber, 
Lpz., 1862, c.138.

a В тексте напечатано мута'алпика. Такое же прочтение с оговоркой 
"последние несколько слов в тексте неясны" и с переводом на англий
ский язык как intrinsic — "внутренний, присущий, свойственный" прини
мает и J.Haywood (Arabic Lexicography, с.29). Однако А.Дарвйш (с.55, 
примеч.32) предлагает читать как му'талла> что и мы считаем по смыс
лу более правильным. Не случайно далее в предисловии подчеркнуто, 
что с буквой й а* "не считаются", ведь арабские филологи воспринимали 
алифл вав и йа* как буквы "слабые", неполноценные, а глаголы, содер
жащие их в качестве второго корневого согласного, называли соответ
ственно "пустыми" (адхваф)л так как они фактически не содержат того 
"наполнения", о котором говорит ал-Халйл.

22 Абу Зайд ал-Ансарй [ат-Та*й] Са*йд ибн Авс (ум. 830/831) — грам
матист и лексикограф басрийской школы, которого ал-Азхарй относит ко 
второму разряду (табака) арабских филологов; ученик Абу *Амра an-’AnS* 
(ок. 689—770); автор большого (не сохранившегося) трактата по грамма
тике, в которой он превосходил своих знаменитых современников — Абу 
'Убайда (770—838) и ал-А^ма'й (см. K.V.Zettersteen, Aus demTah- 
dib...,•с.12; El, New ed. vol.I. Leiden-London, 1960, c.167).

В лексикографии Абу Зайд ал-Ансарй, по-видимому, испробовал свои 
силы во всех жанрах небольших трактатов того времени: "навадир", 
"гарйб", "хамз", "фа'ала ва аф'ала", "ал-амсал ас-са'ира", "ма'анй 
ал-кур*ан", "сифйт" и др. Большинство из его лексикографических тру
дов утрачено. К настоящему времени сохранились и известны в изданиях: 
1) "Китаб ал-матар" - (а) изд. R.Gottheil - JAOS, XVI, с.282-312;
(б) изд. Л.Шай^су— журн. "Машрик" за 1905 г. и (l) в его же книге "Dix 
ancient Traites de Pbilologie Arabe", Бейрут, 1908, c.100-116; 2) "Ки
таб навадир фй-л-луга" - (а) изд. С.Шартунй, Бейрут, 1894; (б) допол
ненное издание 1967 г.; 3) "Китйб ал-хамз" - изд. Л.Шайду - журн. 
"Машрик" за 1910 г., с.695-703, 750-757, 843-849, 907-915.

23 Абу ад-Дукайш ал-А’рабй — современник ал-Лай с а и Йунуса ибн Ха- 
бйба, вероятно, один из возможных слушателей лекций ал-£алйла. От не
го через Абу Зайда ап-Анс̂ арй и ан-Нацра ибн Шумайла исходит одно из 
передаточных звеньев текста предисловия. См.: Йакут. Иршад...,
T.VII, с.218; S.Wild_. Das Kitab..., с. 19, примеч.63; K.V.Zetter
steen. Aus dem Tahg?‘b..., c.12. J.Haywood этого имени идентифициро
вать не смог.

* Имени идентифицировать не удалось.
25 Как в персидском по происхождению слове нарджйс — "нарцисс".
26 В издании А.Дарвиша — "таннур"* Однако J.Haywood (Arabic Lexi

cography, с.32), указывая на нечеткость текста рукописи, предлагает 
прочтение птанвйнпу что, по нашему мнению, более точно отвечает логи
ке изложения в предисловии.
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27 Ал-Джаухарй определяет ал-хуруф ас-сутм как "все, кроме плавных 
(ма 'ада а з - за л а к )" . См. Тадж ал-луга ва стихах ал-*арабййа. Дж Л-11. 
Булак, 1282 г.х. ,* т.II, с.304. УА.Дарвиша (примеч.70), вероятно оши
бочно, сказано халк — "гортанные". J.Haywood читает это слово как 
сумм — "твердые", мн.ч. от асамм.

28 В других списках — 'am 'am [этот вариант с переводом на англий
ский war clamour — "шум войны" принимает J.Haywood (Arabic Lexico
graphy, с.33)], 'асматйту дакдака. Вслед за А.Дарвишем мы принимаем 
вариант гатмата, ввиду того что он содержит плавную букву мйму о чем 
как раз и идет речь у ал-£алйла.

29 J.Haywood. Arabic Lexicography, с.33: "*ахнадж".
* Там же: "ха* следует после 'айна".
31 Здесь А.Дарвиш, явно ошибочно, вместо олифа долготы предлагает 

чтение с танвйном: харфРн.
32 Букв.: "все, кроме "плавных" (см. примеч.27).
33 Ап-Халйл "отсеивал" из своего словаря теоретически возможные 

корни, пользуясь дедуктивными критериями. В этой фразе как раз кос
венно и говорится о некоторых из них, а именно:

— "несочетаемость" в одном слове отдельных букв. Последующие фи
лологи установили следующие пары "несочетаемых" букв:

дж/с (см.: ал - Дж ау х ар й.  Сихах..., дж.1, с.155, 501 ; Абу 
М а нс ур  а л — Дж а валики. Ал-Му арраб мин ал-калам ал-а 'джамй 
'ала хуруф ал-му ’джам. Ал-Кахира, 1361 г.х., с.11; ас-Суйутй.  Ал- 
Музхир фй 'улум ап-луга ва анва'иха. Дж.1-11. Ал-Кахира, [б.г.*], дж.1, 
с.270; М у р т а з а  аз-Забйдй. Тадж ал-'арус. Дж.1-Х. Ал-Кахира, 
1907, дж.IV, с.370, 377);

т /т (см.: аз-Забйдй. Тадж..., дж.1, с.563) ;
дх/к (см.: ал-Джаухарй. £ихах..., дж.1, с.161; дж.11, с.72; 

а л-Д ж а в а л й к й. Ал-My'арраб..., с. 11; ас-Суйутй. Ал-Музхир..., 
дж.1, с.270, 343).

дх/т (см.: ал-Джаухарй. Сихах..., дж.11, с. 390; ас-Суйутй. 
Ал-Музхир..., дж.1, с.271; аз-Забйдй. Тадж..., дж.1Х, с.268);

дх/к (см.: ас-Суйутй. Ал-Музхир..., дж.1, с.343);
— невозможность начала слова с определенной последовательности 

букв, например, н/ру о чем шла речь выше (с.115 и примеч.25), и что 
заимствовали последующие филологи (см.: а л-Д жавалйкй. Ал-My * ар
раб..., с.11; ас-Суйутй. Ал-Музхир..., дж.1, с.270; аз-Забйдй. 
Тадж..., дж.IV, с.85);

— невозможность окончания слова на определенное сочетание букв. 
Ал-Халйл не указывает, каких именно, но его тезис был конкретизирован 
последующими языковедами. "Несочетаемыми" в конце слова назывались 
з /д у а в качестве примера чаще всего приводилось слово мухандиз. Со
четание в нем д/з одновременно выделялось в качестве критерия для оп
ределения его как персидского заимствования. Недопустимость такого соче
тания в арабском языке явилась причиной последующей субституции бук
вы зйй сыном: мухандис (см.: ал-Джаухарй. Сихах..., дж.1, с.440, 
483; а л-Д ж а в ал й к й. Ал-My'арраб..., с.11; ас-Суйутй. Ап-Муз- 
хир..., дж.1, с.270, 271).

В слове, не содержащем ни одну из "плавных" букв (ру лу н)у "не
сочетаемыми" признавались также дх/ту как, например, в слове дхабт — 
"идол" (см.: ас-Суйутй. Ал-Музхир..., дж.1, с.270).

* Здесь ал-Хапйл употребляет термин грамматистов, рассматривающих 
удвоенный двухбуквенный корень как трехбуквенный, в котором вторая и 
третья корневые совпадают. Словари же, составленные по методу ал-Ja- 
лйла, определяют его как "двухбуквенный удвоенный" (ас-суна'й  ал-му- 
да'аф ).

35 Настояпце-будущее время и масдар от СИЛ.
36 J.Haywood. Arabic Lexicography, с.34: "хссрра".
37 Там же: "^zpm pa".
38 Ал-'Аджжадж (ум. 715), родом из племени тамйм. Один из наиболее 

выдающихся поэтов своего времени, писавших размером радхаз (см.: 
S.Wild. Das Kitab..., с.47, 49).
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39 J.Hay wood. Arabic Lexicography, c.35: "impediment" (препят
ствие) .

**° Там же: "кат * ййа ".
Ц1 Там же: пкат1".
42 Сибавайхи, в отличие от ал-Халйла, считал, что олиф и хамза об

разуются мин авсат ая-халк — "в средней части гортани". См.: S.Wi Id. 
Das KitSb..., с.93-94.




