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Именные членные предложения могут выступать во всех синтак- 
онческнх функциях, свойственных нменн: они могут быть в предло
жении подлежецим, дополнением, определением и именной ч ао п о  ска
зуемого.

Особого рассмотрения требуют определительные членные предло
жения. Такие предложения подчиняются определяемому ими олову пу
тем 8амены тона морфем ти^ н мн^ на первый топ (ти*, мн*). В р аз- 
говорном же языке в определительных членных предложениях глагол- 
скезуеиое оформлен морфемами та* н из*, то еоть адеоь используют
ся именно те морфемы (с изменением тона), которые не могут исполь
зоваться во всех другнх (не определительных) членах предложения. 
Глагольные же формы на та^ и хма^ не могут употребляться в опре
делительных членных предложениях (с р . выне).

Способ подчинения определительных членных предложений анало
гичен опособу подчинения слов, выступающих в качестве притяжатель
ного определения: такие слове также меняют тон своего последнего 
слога на первый. Разница состоит в том, что способ подчинения 
членных предложений выражает более иирокое значение -  атрибутив
ное.

Следует отметить особенности членных предложений, выступаюцих 
в качестве дополнения причины: в этом случае морфема ти^ перед 
послелогом пхнн* (передающим значение причиннооти) всегда высту
пает в редуцированной форме та . Тек же ведет себя глагол на т г ,  
когда к нему присоединяются служебные слова кэ^тоу*, лоу^ "как", 
"подобно тому, как".

В.В.Полосмн

О ПРОЯВЛЕНИИ ПРАВИЛА ПОЛЯРНОСТИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ИМЕН СОБИРАТЕЛЬНЫХ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема соотноснмостм имен собирательных с множественным чис
лом в арабском языке вызывает некоторые трудности у специалистов 
и нуждается, на йен взгляд, в направленном изучении. Это мнение 
поддерживается приводимыми ниже случаями сыенения некоторых имен 
собирательных с множественным числом.
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В ряхе двуязычиях ея о м р е! арабокого наш а (Х.Е.Баранова, 
В .В .Боряоом, Г.Вара я  д р .)  одом  "погонщики ослов",

<v/lv- ■ "носильщики", "конннкн", ■
"матросы, моряки” определяются как имена ыножеотвен- 

яяа от • J i t *  , • Некото
рые ха этях яа идя одяохяяяых ям сдов опредадаян как имена собм- 
ратаяьяна ( vVr** > одомре 1эва , 7 Сама нова,

,  в одомре Бараном я т . д . ) .  Таким образом, выявдяетоя 
определенная непоследовательное» я претнворечнвоотъ в граммати
ческом тодкованяя одов, оаречномнянх вина, причем поянманяе их 
как инояеотмяного чяом  преобдадает.

Оояытку канояианромтв ату преобладающую точку арония сделал 
В.М.Граиде (ом. Буро арабокой грамматики в сравнительно-иотори- 
чаоком оовещеяин, $ 140 п .1 ) .  Вм выделены три группы имен, кото
рые, как я  приведенные нами-примеры, приобретают понятна мяоже- 
отмняоотя путем прнбавмняя к оояом  суффикса f  :

1) нмена относительные, обоаначаюцне принадлежность к оекта
дяыотяж я (добавим от оебя) племени: "суфии",

"иафииты", "османы",
-  "мудариты” ,  -  <xX>lv. "йеманиты";

2 ) иногда иаамния профессий: < r ^  -  "матрооы";
8) некоторые м а м я и я  профессий по иоде ли JV5> : -

"лучники", "погонщики ослов".
С лабое» повили Б.М.Гранде, очитающаго а п  имена мнокеотвен- 

иыи чиодощ, выявляется при попытке у о т а н о м » , к какому иа двух 
типов обрааомиия множественного числа они относятся. Ни общепри
нятое определение правильного множественного чнсм  (Гранде. § 131 
п . а ) ,  ни определение разбитого множественного чнсм  (Гранде,
$ 181 п . б) к атим именам не применимы. Поэтому Б.М.Гранде вводит 
для них третий тип "мнокеспеиного чисм  в форме канского рода 
прилагательного" (логичнее было бы говори» о правильном множест
венном числе, образованном при помощи оуффикса Jy I ) .

Принимая вобранный Гранде фактический материал (разумеется 
без его дефиниция этого материала как "множественного чном в фор
ме невского рода прилагательного"), мы очитаем, что он дает паи 
примеры сравнительно редких в арабском яаыка типов имен собира
тельных. образованных с помощью суффикса у  , которте обозначают
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социальные группы. К трен таким группа», выделенным Гранде, мы до
бавляем еще одну, мм на названную:

4) причастия действительного залога, обозначающие принадлеж
ность к религиозным или политическим группировкам: . k 'J*  -  
\  • "мусульмане” ,  "оуфми",
•j "одетые в чарноа" (так называли сторонников аббаондов)
И т.д.

■мена собирательные четырех раоомотренных групп образованы от 
имен в единственном чноле путем прибавления к ним суффикоа У , 
в других случаях участвующего в образовании имени единичности от 
собирательных имен -  т .е .  в процессе, прямо противополокном перво
му. 8деоь наглядно проявляется действие закона полярности, когда 
один и тот хе служебный злемент -  в данном случае суффикс У -  
-  употребляетоя в двух противоположных значениях: I )  дня преоб
разования имени собирательного в имя единичности -  ооб.
"дробь" -  имя ед . "дробинка", ооб. "кактусы* -

и*я ад . "кактус", ооб. "ястребы" -  имя ед .
"ястреб” ; 2) дня преобразования имени единичного в имя ообнра- 
тельное -  "погонщик верблюдов" -  имя ооб. < JV&  "по
гонщики верблюдов” , j> "матрос" -  имя ооб. cCL7J>  "матро
сы", "атеиот" -  имя ооб. s u i t* *  "атеиеты. При этом про
слеживается следующая закономерность: сфера действия суффикса 
f  в первом случае ограничивается кругом имен, обозначающих ие- 

одуиевленные предметы или представителей животного иира, кроме 
человека; во втором случае сфера действия зтого оуффикоа локали
зуется именами, обозначающими людей, и едва ли не ограничивается 
четырьмя разобранными вине группами имен.

О.С.Сорокика

СИНТАКСИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 
В БИРМАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Существует ухе достаточно долгая традиция делить бирианские 
глаголы на два класса. Одни исследователи делят их по характеру 
выражаемого ими действия, кек например, Латтер и Д.И.Еловков;
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