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ОТ РЕДАКЦИИ

Серия «Языки народов Азии и Африки» основана в 1959 г. 
лроф. Г. П. Сердюченко, под общей редакцией которого 
было выпущено 75 очерков, вызвавших большой интерес 
у советских и зарубежных читателей.

После смерти Г. П. Сердюченко публикация серии про
должается под руководством редакционной коллегии.

Очерки, составляющие серию, посвящены описанию либо 
современных языков стран Азии и Африки, либо языков прош
лого, сыгравших большую культурно-историческую роль в 
жизни народов Востока. Ряд очерков содержит характери
стику отдельных языковых групп.

Очерки, публикуемые в настоящей серии, предназначены 
для широкого круга языковедов и историков — научных ра
ботников и аспирантов, а также для преподавателей и сту
дентов восточных, филологических и исторических факуль
тетов высших учебных заведений. Они могут оказаться по
лезными для читателей, интересующихся общим языкозна
нием или изучающих отдельные восточные языки. Для того 
чтобы читатели могли лучше ориентироваться в серии, по
мещаем список вышедших очерков.

1 9 5 9  г.
Юшманов Н. В., Амхарский язык.

1 9 6 0  г.
Андронов М. С., Тамильский язык.
Дворянков Н. А., Язык пушту.
Дмитриев Н. К., Турецкий язык.
Дорофеева Л. Н., Язык фарси-кабули.
Зограф Г. А., Языки Индии, Пакистана, Цейлона и 

Непала.
Иванов В. В., Топоров В. Н., Санскрит.
Катенина Т. Е., Язык хинди.
Мазур Ю. Н., Корейский язык.
Мячина Е. Н., Язык суахили.
Наджип Э. Н., Современный уйгурский язык.
Насилов В. Н., Язык орхоно-енисейских памятников.
Петруничева 3. Н., Язык т елугу.
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Рубинчик Ю. А., Современный персидский, язык. 
Санжеев Г. Д ., Современный монгольский язык. 
Смирнова М. А., Язык хауса.
Солнцев В. М., Лекомцев Ю. К., Мхитарян Т. Т., Глебо

ва И. И., Вьетнамский язык.
Теселкин А. С., Алиева Н. Ф., Индонезийский язык. 
Тодаева Б. X., Монгольские языки и диалекты Китая. 
Толстая Н. И., Язык панджаби.
Фельдман Н. И., Японский язык.
Фролова В. А., Белудж ский язык.

1 9 6 1  г.
Бабакаев В. Д ., Ассамский язык.
Горгониев Ю. А., К хм ерский язык.
Коростовцев М. А., Египетский язык.
Коротков Н. Н., Рождественский Ю. В., Сердюченко Г. П., 

Солнцев В. М., Китайский язык.
Курдоев К. К., Курдский язык.
Охотина Н. В., Язык зулу.
Морев Л. Н., Плам Ю. Я., Фомичева М. Ф., Тайский 

язык.
Рерих Ю. Н., Тибетский язык.
Секхар Ч., Глазов Ю. Я., Язы к малаялам.
Сердюченко Г. П., Чжуанский язык.
Теселкин А. С., Яванский язык.
Шарбатов Г. III., Современный арабский язык.
Яковлева И. П., Язык ганда (луганда).

1 9 6 2  г.
Андронов М. С., Язык каннада.
Дымшиц 3. М., Язык урду.
Соколов С. Н., Авестийский язык.

1 9 6 3  г.
Аракин В. Д ., М альгашский язык.
Завадовский Ю. Н., Арабские диалекты Магриба. 
Иванов В. В., Хет т ский язык.
Катенина Т. Е., Язык маратхи.
Маун Маун Ньун, Орлова И. А., Пузицкий Е. В., Тагуно- 

ва И. М., Бирманский язык.
Насилов В. М., Д ревнеуйгурский язык.
Оранский И. М., И ранские языки.
Пашков Б. К., Маньчж урский язык.
Тенишев Э. Р., Саларский язык.
Теселкин А. С., Д ревнеяванский язык (кави).
Шифман И. Л., Финикийский язык.
Яковлева В. К., Язык йоруба.
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1 9 6 4  г
Вентцель Т. В., Цыганский язык (северно-русский диа

лект).
Выхухолев В. В., Сингальский язык.
Еланская А. И., Коптский язык.
Карпушкин Б. М., Язык ория.
Лилин А. А., Аккадский язык.
Меликишвили Г. А., Урартский язык.
Санжеев Г. Д ., Старописьменный монгольский язык. 
Токарская В. П., Язык малинке (мандинго).
Церетели К. Г., Современный ассирийский язык.

1 9 6 5  г.

Андронов М. С., Дравидийские языки.
Аракин В. Д ., Индонезийские языки.
Герценберг JI. Г., Хотаносакский язык.
Дьяконов И. М., Семитохамитские языки.
Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н., Язык пали ,
Ефимов В. А., Язык афганских хазара  (якаулангский  

диалект).
Королев Н. И., Язык непали.
Павленко А. П., Сунданский язык.
Савельева Л. В., Язык гудж арати.
Сегерт Ст., Угаритский язык.
Эдельман Д. И., Дардские языки.
Юань Цзя-хуа, Диалект ы китайского языка.
Яхонтов С. Е., Древнекит айский язык.

1 9 6 6  г.

Бауэр Г. М., Язык южноаравийской письменности. 
Быкова Е. М., Бенгальский язык.
Егорова Р. П., Язык синдхи.
Крус М., Шкарбан Л. И., Тагальский язык.
Расторгуева В. С., Среднеперсидский язык.
Тенишев Э. Р., Тодаева Т. X., Язык ж елтых уйгуров•

1 9 6 7  г.
Завадовский Ю. Н., Берберский язык.
Крупа В., Язык маори.
Старинин В. П., Эфиопский язык.
Шеворошкин В. В., Лидийский язык.

Редакция обращается к читателям с просьбой присылать 
своя пожелания и замечания по адресу: Москва, Центр, 
Армянский пер., 2, Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука», редакция серии «Языки народов Азин 
и Африки».



ВВЕДЕНИЕ

Изучение живых диалектов арабского языка представля
ет собой одну из актуальных задач современного арабского 
языкознания, имеющую как теоретическое, так и прикладное 
значение в условиях роста связей Советского Союза с араб
скими странами.

В отличие от восточных диалектов арабского языка его 
западные (магрибские) диалекты только начинают включать
ся в сферу научного изучения в отечественной арабистике. 
В зарубежной литературе исследование этих диалектов на
чалось в конце XIX в. трудами немецких ученых А. Социна 
(A. Socin), А. Фишера (A. Fischer), Б. Майснера (В. Meis- 
sner) и др. \  После установления над Марокко протектората 
Франции на первый план выдвигаются представители фран
цузской школы арабистов-диалектологов, основанной В. Марсэ 
(W. Manuals).

С 40-х годов к исследованию магрибских диалектов об
ращаются и американские ученые, в частности 3. Харрис 
(Z. S. Harris), Р. Харрелл (R. S. Harrell).

К настоящему времени по магрибским диалектам вообще 
и по марокканскому диалекту в частности накоплен значи
тельный материал. В первую очередь следует выделить сбор
ники диалектных текстов, составленные такими крупными 
специалистами, как Аларкон-и-Сантон (Alarcomy-Santon), 
В. Марсэ, Э. Леви-Провансаль (Е. Levi-Proven<;al), Л. Брюно 
(L. Brunot), Ж . Колен (G.-S. Colin) и др. Сборники эти отли
чаются точностью фонетической записи, богатством темати
ческого содержания и могут служить надежными источника
ми для научного изучения диалекта.

Самым выдающимся из них, по всеобщему признанию, 
считается сборник В. Марсэ «Арабские тексты из Танжера», 
изданный в 1911 г. Этот классический труд, являющийся, 
по выражению Л. Брюно, «настольной книгой специалистов 
по марокканской диалектологии»а, до сих пор служит свое

1 Здесь и далее см. библиографию.
2 Hesperis, 1927, р. 485.
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образным образцом прл оценке подобных работ других авто
ров. Изданием своих «Текстов» В. Марсэ открыл новую эпо
ху в изучении арабских диалектов вообще и диалектов Ма
гриба в особенности. Исследователи магрибских диалектов 
до сих пор следуют в основном единому методу, который 
был дан в фундаментальном труде В. Марсэ.

В 1913 г. вышел сбор.шк Аларкон-и-Сантона «Тексты на 
арабском говоре Лараша». С изданием этого сборника се
верные городские говоры танжерского ареала — ларашский, 
сеутский, тетуанский — оказывались изученными наиболее пол
но по сравнению с другими говорами страны. Следует вооб
ще отметить, что до 20-х годов только городские говоры 
Марокко были объектами научного изучения.

В 1920 г. Ж . Колен опубликовал «Заметки но арабскому 
говору северной части области Таза», положив начало на
учному изучению сельских говоров. По глубине и цельности 
исследования работа далеко выходит за рамки «заметок» 
и представляет собой систематический и законченный труд 
по говору горского племени бранес (Branes). «Заметки» 
Ж . Колена впервые выявляют близость сельских и город
ских говоров Северного Марокко, их постоянное и глубокое 
взаимовлияние. Л. Брюно в рецензии на работу писал, в ча
стности: «Изучение этого говора (племени бранес.— С. К.) 
еще раз показывает, что берберы, которые говорят по-араб
ски, говорят на этом языке примерно одинаковым образом. 
В Северном Марокко, конечно, существуют различия между 
говорами Танжера, Рабата, Феса и Бранес, но основные чер
ты, особенно идентичная фонетика, в целом оказываются 
общими для северных говоров Марокко»3. Например, тенден
ция к эмфатизации согласных слова при наличии в нем эм
фатического корневого согласного, отмечаемая Ж . Коле
ном, обнаруживается во всех без исключения говорах Ма
рокко и составляет одну из их общих отличительных черт. 
Равным образом и в морфологии говор Бранес за небольши
ми исключениями характеризуется чертами, общими для 
большинства городских и сельских говоров Северного и За
падного Марокко. В этой связи Л. Брюно приходит к инте
ресному выводу о том, что «монографическое исследование 
по говору Феса было бы очень похожим на исследование но 
говору Бранес или У арга»4.

В 1922 г. вышла работа Э. Леви-Провансаля «Арабские 
тексты из Уарга». Южный район горного массива Джебель, 
где собирал материалы Э. Леви-Провансаль, оказался сопре
дельным с тем районом Таза, которому посвятил свои «За

3 Hesperis, 1921, р. 352.
4 Ibid., р. 351.

9



метки» Ж . Колен. Таким образом, ареал изучения сельских 
говоров Марокко заметным образом расширился. Работа 
Э. Леви-Провансаля еще раз подтвердила близость сельских 
и городских говоров. «Любопытно отметить,—писал Л. Брюно 
в рецензии на „Тексты“ Э. Леви-Провансаля,—насколько этот 
говор горцев как по фонетике, так и по морфологии ближе к 
говору горожан, чем собственно арабские говоры жителей 
равнинных областей...»5. В равной степени это относится и 
к лексике. Словарь-комментарий, которым снабжены «Тек
сты», показывает, что лексический состав сельских говоров, 
за исключением специальных терминов, мало отличается от 
говоров городских. Больше того, «частые сравнения, которые 
проводит автор с лексикой Танжера, Лараша, Рабата и 
Феса, с достаточной убедительностью обнаруживают суще
ствование марокканского койне» V

В 1931 г. Л. Брюно издает «Арабские тексты из Рабата», 
труд, в котором он «постарался максимально следовать „Тек- 
стам“ В. Марсэ, что, впрочем, не означало пассивного подра
жания учителю...»7. Тексты в сборнике Л. Брюно короче, а 
количество их больше, чем в сборнике В. Марсэ; Л. Брюно 
пользуется более простой транскрипцией. Что касается глос
сария к текстам Л. Брюно, то он вышел только в 1952 г. 
Если В. Марсэ в своем глоссарии стремился дать представ
ление о месте говоров Марокко в обширном арабоязычном 
мире, то Л. Брюно ставит задачей определить и охарактери
зовать говор Рабата, не выходя за рамки страны. Такой 
подход позволил Л. Брюно, в частности, уделить больше 
внимания сравнению марокканского диалекта с берберским 
языком и сделать вывод о том, что «если арабская лексика 
стремится вытеснить берберскую, то фонетика и стиль, на
против, по всей видимости, даже в городских арабских го
ворах остаются берберскими»8.

Особое внимание Л. Брюно уделяет проблемам ударения, 
долготы гласных, редукции слогов. «Несмотря на все мои 
поиски в этой области,—-сетует автор „Рабатских текстов",— 
мне не удалось найти какого-либо правила или системы пра
вил, которые позволяли бы с уверенностью определять ме
сто ударения и его влияние на слоговую экономию (Гёсопо- 
mie syllabique); слоговое ударение и ударение фразовое, как 
мне кажется, часто смешиваются, и я остаюсь убежденным, 
что в ритме фразы или ритме мысли следует искать ключ 
к проблеме...»’.

5 Hesperis, 1922, р. 347.
6 Ibid., р. 349.
7 L. Brunot, Textes arabes de Rabat, p. II.
8 Ibid., p. III.
3 Ibid., p. III.
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Своеобразной обобщающей работой по городским говорам 
Марокко явилась «Марокканская хрестоматия», выпущенная 
Ж . Коленом в 1939 г. В ней наряду с текстами, собранными 
в Рабате и Танжере, имеется большое количество текстов, 
записанных от носителей южных говоров, а также сельских 
говоров Северного Марокко. Весь собранный материал про
шел специальную обработку и адаптацию, в частности, «язык 
был нормализован с таким расчетом, чтобы представлять 
промежуточный говор (le dialect moyen), на котором говорят 
и который понимают в крупных городах Севера: Рабате, 
Сале, Мекнесе и Ф есе»10. Даже материал, заимствованный 
из «Арабских текстов из Уарги» Э. Леви-Провансаля (басни, 
начиная с XIII и по XXIII включительно), подвергся соответ
ствующей адаптации автором «Хрестоматии». Таким образом, 
эта книга оказывается сборником текстов на марокканском 
диалектном койне, в основе которого лежат городские гово
ры страны. Это — первый крупный и успешный опыт созда
ния работ подобного рода, подготовленный предшествующим 
многолетним и плодотворным развитием магрибской диалек
тологии.

В 1955 г. «Марокканская хрестоматия» была переиздана. 
Что касается обещанного ее автором большого марокканско- 
французского словаря, который «включил бы в себя основ
ную лексику городских говоров Марокко»п , то до сих пор 
остается только надеяться, что этот уникальный труд, го
товый, по всей видимости, к изданию, все же увидит свет.

Из опубликованных работ исследовательского характера 
наибольшее количество статей и отдельных этюдов посвяще
но лексике диалекта.

Менее обширен, но все же достаточно полон список работ 
по вопросам фонетики и фонологии. Фонологическую струк
туру марокканского диалекта пробовал проанализировать круп
ный представитель структурной лингвистики 3. Харрис. 
К сожалению, попытка его во многом оказалась неудачной, 
и объясняется это тем, что 3. Харрис не учел результатов соот
ветствующих исследований, проведенных раньше другими уче
ными (А. Фишер—1898, 1899, 1917; Г. Кампфмейер—1908; Ж . Кан- 
тино—1941 и др. См. библиографию). Большая статья 3. Харриса 
«Фонемы марокканского диалекта арабского языка» вызвала 
суровую, но справедливую критику Ж . Кантино в его ответ
ной статье «К вопросу о фонологии марокканского диалекта 
арабского языка». Ошибка 3. Харриса, по мнению Ж . Канти
но, заключалась прежде всего в том, что для своей лингви
стической анкеты он избрал говор города Касабланки, «го

ш G.-S. Colin, Ch.restomath.ie marocaine, p. VIII.
11 Ibid., p. IX.
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рода с относительно новым и разнородным населением (XVIII, 
XIX и особенно XX вв.) и, таким образом, малопригодного 
для проведения исследования»1а. Это повлекло ряд факти
ческих ошибок и «просто ляпсусов», вызванных практическим 
незнанием 3. Харрисом марокканского диалекта. Кроме того, 
Ж . Кантино возражает 3. Харрису по ряду «важных вопросов 
теории и метода»13. Имеются в виду различия между американ
ской и пражской школами лингвистов в теории и методе вы
деления фонем. Преимущественное внимание к «окружению» в 
ущерб «фонологическим оппозициям, основанным на различи
тельных признаках», служит, по мнению Ж . Кантино, глав
ным источником принципиальных ошибок 3. Харриса при ис
следовании им фонологической системы марокканского диа
лекта. Особенно большие разногласия между 3. Харрисом 
и Ж . Кантино возникают по вопросу кратких гласных фонем.
3. Харрис насчитывает четыре краткие гласные фонемы: 
/1/, /и/, /а/, /э/, тогда как, с точки зрения Ж . Кантино, их 
оказывается в марокканском диалекте всего две: /э / и /и/, 
равным образом — вместо четырех долгих гласных фонем: 
/I/, /а/, /сё/, /а/, в этом диалекте имеется только три: /I/, 
/а/, /а/. Что касается согласных фонем, то Ж . Кантино счи
тает анализ 3. Харриса «в целом удовлетворительным».

По сравнению с лексикой, фонетикой и фонологией проб
лемы грамматики марокканского диалекта не получили еще 
достаточного освещения. Почти совершенно не разработан 
синтаксис. Отсутствуют пока и обобщающие научные работы 
по марокканскому диалекту, хотя накопленный материал не 
только позволяет приступить к их созданию, но уже давно 
настоятельно требует этого.

Характеризуя развитие марокканской диалектологии и оп
ределяя ее задачи, Ж . Кантино еще в 1956 г. писал: «Осо
бенный недостаток ощущается в научных грамматиках; су
ществующие грамматики, очень немногочисленные, чаще все
го рассчитаны на нужды практического обучения...»14. «Крат
кая практическая грамматика марокканского диалекта араб
ского языка» Р. С. Харрелла, вышедшая в 1962 г .,—одна из 
последних известных нам работ подобного рода. «Граммати
ка» предназначена прежде всего длч практического овладе
ния марокканским диалектом и отличается большой методи
ческой четкостью и доступностью. Вместе с тем она оказы

12 См. J. Cantineau, Reflexions sur la phonologie de I’arabe marocain. 
Впервые статья опубликована в 1950 г. в Hesperis, XXXVII; в 1960 г. 
включена в Мемориальный сборник, посвященный Ж. Кантино, — J. Can
tineau, Etudes de linguistique arabe, pp. 241—255. Здесь и далее статья 
цитируется по этому сборнику.

13 Ibid., р. 242.
14 J. Cantineau, La dialectologie arabe, — сб. «Etudes de linguistique 

arabe», p. 272.
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вается очень интересным и полезным трудом и для тех, кто 
занимается научными исследованиями в области арабской 
диалектологии. Дело в том, что Р. С. Харрелл не ограничи
вается выводами, которые имеются в предшествующих ана
логичных работах 15, но проводит целый ряд самостоятельных 
наблюдений и обобщений, обогащающих науку новыми дан
ными. Особенно удачным представляется раздел «Сложное 
предложение» (стр. 162—172). Хорошо обобщены такие воп
росы фонетики, как эмфатизация согласных (стр. 89), огуб- 
ление согласных (стр. 9—10) и др.

Все рассуждения автора «Грамматики» подкрепляются 
большим числом убедительных и надежных примеров. Работа 
имеет приложение, состоящее из 42 текстов, предоставлен
ных Р. С. Харреллу Л. Брюно.

* * *

Специфика марокканского диалекта как объекта научного 
исследования заключается в том, что его развитие в значи
тельной мере определяется активным влиянием на него суб- 
;тратов и адстратов, общих для Магриба и неизвестных в 
восточных арабских странах. Особенно большое значение име
ет взаимодействие арабского языка с берберским, который 
в диахронии выступает как субстрат марокканского диалекта, 
а в синхронии — как его адстрат. Влияние берберского язы
ка на арабские диалекты различных районов Магриба неоди
наково. Во многом оно зависит от количественного соотно
шения арабского и берберского населения и степени араби
зация последнего. Если в Тунисе берберы составляют всего 
около 1 — 1,6Vo от общего числа жителей, то в Алжире 
и Марокко их количество резко возрастает, достигая со
ответственно 30 и 40—45%. В этих двух странах процессы 
взаимодействия арабского и берберского языков проявляются 
особенно рельефно и полно.

В марокканском диалекте выделяется три основных типа 
говоров: городские, сельские и бедуинские Настоящий 
очерк непосредственно касается двух первых типов 11.

К городским говорам Марокко относятся гозоры Рабата,

15 L. Brunot, Introduction a I’arabe marocain; М.-Т. Buret, Cours gra- 
duc d ’arabe marocain и др.

16 Последующее описание территориального распределения этих го
воров дается по Ж. Колену: G.-S. Colin, L ’arabe,— в кн. «Initiation ап 
Магос», pp. 208—227.

17 В основу очерка положены материалы, полученные в результате 
диалектологических записей, сделанных автором в Рабате, Фесе, Тан
жере и Тетуане в 1963— 1964 гг., а также материалы уже опубликованных 
текстов. Все примеры (за исключением лексических), взятые из текстов, 
документированы при помощи соответствующих индексов (см. стр. 129).

13



Сале, Феса, Тетуана, Тазы, эл-Ксара. Говоры Танжера, Уаз- 
зана и Шешауана также входят в эту группу, но отличаются 
более активным проникновением в них элементов из соседних 
сельских говоров.

Сельские говоры '* могут быть разделены на две под
группы: 1) северные (от Гибралтарского пролива до восточ
ных границ области Уаззан) и 2) южные (от Уаззана до 
Тазы). Расхождения между этими двумя подгруппами опре
деляются в основном различием диалектов берберского язы
ка, влиянию которых они подверглись.

Сельские говоры Марокко объединяются в одну группу 
с сельскими говорами Алжира (оранские говоры Трара и до 
некоторой степени говоры Восточной Кабилии).

Городские и сельские говоры, становление которых свя
зано с первым периодом арабизации Марокко (VII —VIII вв.), 
не могут быть отделены друг от друга ни исторически, ни 
лингвистически. Арабский язык пришел к жителям горных 
районов из городов контакты между двумя группами на
селения всегда были достаточно оживленными; население 
городов постоянно пополнялось выходцами из окрестных гор
ных районов.

Известные расхождения, которые обнаруживаются между 
городскими и сельскими говорами, не носят принципиального 
характера и, как уже отмечалось выше, касаются главным 
образом частных морфологических явлений, а также пластов 
лексики, соответствующих двум различным укладам жизни— 
городскому и сельскому.

К бедуинским говорам Марокко, история которых начина
ется с XII в., т. е. со второго периода арабизации страны, 
относятся говоры равнинных областей страны: приатланти- 
ческая равнина от Арзила до Могадора, бассейн реки Му- 
луйа, плато Восточного Марокко и часть марокканской Саха
ры (уэд-Гир, уэд-Зяз и др.). К этим же говорам принадлежат 
говоры Касабланки, М азагана, Сафи, Могадора и отчасти 
Мекнеса и Мараккеша (население этих городов в массе сво
ей бедуинского происхождения). Бедуинские говоры Марок
ко ближе к бедуинским говорам Западного Алжира, чем к 
собственно марокканским городским и сельским говорам.

Типичными особенностями бедуинских говоров оказываются: 
переход велярного смычного глухого /q/ в задненёбный 
смычный звонкий /g/, сохранение плоскощелевых (межзубных) 
/1/ и /й/, употребление служебного слова ntas в генитивных 
конструкциях, отсутствие характерных для других современ

18 Нередко их называют «деревенскими», или «горскими».
19 В работе «Арабские тексты из Такруны» («Textes arabes de Tak- 

rouna», p. 11) В. Марсэ характеризует сельские говоры как «арабский язык 
горожан, трансформированный сельскими жителями». -
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ных арабских диалектов специальных глагольных префиксов 
для образования дополнительных по сравнению с литератур
ным языком видо-временных форм изъявительного наклонения 
глагола, сохранение категориальных форм женского рода 
множественного числа и др. Помимо этого бедуинские говоры 
в значительно меньшей степени, чем городские и особенно 
сельские говоры, подверглись влиянию берберского языка.

Между городскими и сельскими говорами, с одной сторо
ны, и бедуинскими — с другой, располагается целая гамма 
промежуточных говоров, обнаруживаемых прежде всего там, 
где происходят постоянные контакты представителей основ
ных групп говоров. С ростом политической, экономической 
п культурной интеграции Марокко после завоевания незави
симости растет взаимодействие различных говоров, и все 
определеннее проявляется тенденция к образованию внутри
национального койне30. С ростом грамотности населения за
метным образом увеличивается степень влияния на диалект 
литературного арабского языка, все меньше остается людей, 
говорящих на «чистом» диалекте, или «диалекте неграмотных», 
и одновременно с этим увеличивается число говорящих на 
«диалекте грамотных»81. Росту влияния литературного араб
ского языка на диалект способствует и то, что для носите
лей арабского языка, независимо от степени их образован
ности, местные диалекты всегда были «порчей» классичес
кого арабского языка, единственного «благородного языка, 
на котором говорил пророк». В настоящее время этот язык 
оказывается еще и «языком всей арабской нации», одним из 
важнейших элементов ее единства; языковые проблемы ста

20 В качестве примера можно привести передачи марокканского цен
трального радио на диалекте, которые ведутся таким образом, чтобы 
быть понятными большинству населения; «язык» этих передач — своеоб
разный синтез основных марокканских говоров, в основу которого поло
жены общие для них элементы, а также элементы литературного арабско
го языка. Интересно, что передачи танжерского радио на диалекте, не 
рассчитанные на общенациональную аудиторию, отличаются достаточно 
четко выраженным регионализмом.

21 Подробное объяснение и обоснование этого широко распространяю
щегося понятия дается в статье марокканского профессора Мухам
мада Дауда (г. Тетуан) «Между языком ал-фусха и диалектом» (£*j

помещенной в журнале «Ал-лисан а л - а р а б и » ^ ^ 1 (jU Ju1,
Рабат, 1965, № 2, стр. 16—19). В статье, в частности, приводится следую
щее определение: «„Диалект грамотных” — это то, чем пользуются в сво
ей разговорной практике интеллигенция и лица, получившие в большей или 
меньшей степени какое-то образование. Это язык тех, кто читает арабские 
книги и прессу. Его можно назвать „говором интеллигенции”, или „оби
ходным литературным языком”. Он включает в себя много литературных 
выражений без сколько-нибудь значительных искажений или изменений. 
dJ°  тог язык, который служит средством общения между интеллигенци
ей различных арабских стран, независимо от их удаленности друг от 
лруга, независимо от их внутренних особенностей».
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новятся составной частью крупнейших политических проблем 
в арабских странах, предметом государственной политики.

Современное развитие арабских стран характеризуется 
расширением межнациональных связей, что приводит еще к 
одному весьма важному моменту — растет не только интег
рация диалектов внутри арабских стран, взятых отдельно, 
но и происходит известное взаимодействие диалектов различ
ных регионов, причем влияние восточных диалектов на за 
падные, очевидно, более активно.

Картина лингвистического описания Марокко будет непол
ной, если не принимать в расчет французский и испанский 
языки, оказавшие заметное влияние на лексический состав 
современного ■марокканского диалекта. Эти языки употребля
ются в Марокко весьма широко (особенно в центральных 
городах); до сих лор в ряде государственных и частных 
учреждений французский язык остается основным рабочим 
языком, на котором ведется делопроизводство; подобное по
ложение сохраняется за испанским языком на севере страны.

Наконец, известное влияние (лексическое) на диалект мог 
оказать так называемый зинджский субстрат, включающий 
языки нилотической и чадской групп2а.

* * *

СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

У
J  ‘ ' d d <> k i]

b Q1 S t J* i J

t О г J d m Г
-

*
Z j £ t ti j

й с S 0 м g t h a

h с § к
и" f w 3

ь с $ и * q J У

К этому списку добавляется ряд знаков, отражающих 
звуки, дополнительно обнаруживаемые в марокканском диа
лекте: с (ч), g, р, z  (жь), в (заднеязычный носовой).

Эмфатизация согласного обозначается при помощи точки 
под соответствующим ему буквенным знаком: /, d, , s ,  z ,  / ,  
г и т. п. (исключение составляет Л).

22 См. по этому вопросу: Ю. Н. Завадовский, Зинджский субстрат о 
Северной Африке, — сб. «Семитские языки», вып. 2, М., 1965, ч. I,
стр. 271—285.
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Значок . под буквенным знаком передает аффрикацию 
или спирантизацию согласного: соответственно i и Ь.

Значок '  между двумя согласными или в начале слова перед 
согласным обозначает наличие неударного слога с сильно 
редуцированным гласным или даже без него: f ~ й 'Щ а .

Гласные обозначаются следующим образом:
a i  q э
а ф и
О-
а и

Качественная характеристика этих гласных дается при 
описании системы вокализма (стр. 24—28).

Краткость и неопределенность долготы гласного в целом 
специально не выделяются. В особых случаях краткость глас
ного дополнительно передается значком ~ над соответствую
щим буквенным знаком (a, i, й и т. п.), а неопределен
ность долготы гласного — значком -  над соответствующим 
буквенным знаком: й, I, й и т. п. _

Долгота гласного обозначается прямой черточкой над 
соответствующим буквенным знаком: а, I, й, Q и т. п.

Ударные гласные (в случае необходимости) выделяются 
значком '  за соответствующим буквенным знаком: laqe't.

Значок ^  под двумя гласными обозначает образование ими 
дифтонга: аи, ai.

Редуцированные звуки передаются при помощи буквенных 
знаков, аналогичных соответствующим нормальным (полным) 
звукам, но уменьшенных в размере и приподнятых над строч
кой: £auwud.

В морфологических формулах согласный или полугласный 
обозначаются через С, гласный — через V. Q , Са, С, и т. д. 
означают «1-й, 2-й, 3-й и т. д. корневые согласные или по
лугласные». Для литературного языка в аналогичных случа
ях сохраняется традиционное использование букв / ,  £, I, 
где / =  Ct £— С2, 1 ^  С3.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФОНОЛОГИИ 
И ФОНЕТИКЕ

СОГЛАСНЫ Е

Основные особенности согласных, система которых схе
матически представлена в прилагаемой таблице ” , сводятся 
в марокканском диалекте к следующим.

23 Принцип таблицы (для арабского литературного языка) предло
жен В. С. Сегалем. См. В. С. Сегаль, Некоторые вопросы звукового со
става и орфоэпии современного арабского литературного языка.
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/р/ — губно-губной глухой смычный. Это — заимствованный 
звук, который может образовывать достаточно контрастные 
фонологические оппозиции: рит ра  'насос’ — bumba 'бомба’; 
pfiti 'автопокрышка’ — bnu (zinaq) 'гигант’. Наиболее после
довательно он сохраняет свое качество глухого согласного 
в северных говорах танжерского ареала: pala  'лопата’, 'з а 
ступ’; plasa  'место’, 'площ адь’; planca  'утю г’; splritQ  
'спички’.

Губно-губной звонкий смычный /Ь/ соответствует /Ь/ ли
тературного языка, а также /v/ и /р/ в заимствованиях: Ьа- 
Ьо'г 'локомотив’ (исп. vapor), bosta 'почта’ (франц. poste), 
SQbba 'суп’ (франц. soupe).

Характерной особенностью городских говоров мароккан
ского диалекта, как и целого ряда других аналогичных го
воров Магриба, является спирантизация Ь, в чем, по мнению 
Ж . Кантино, «безусловно следует видеть влияние бербер
ского субстрата»24. В. Марсэ в «Танжерских текстах» отме
чает, что «первоначальная взрывность b сохранилась только:
1) при удвоении (bb, но не bb); 2) в позиции после т {mb, 
но не тр); 3) после I артикля Cl-bap 'дверь’, но bab); 4) спон
танно в некоторых словах (йгЬьеа 'четыре’; qolb 'сердце’; 
kelb 'собака’)»85.

/w / — губно-губной звонкий (полугласный) — соответствует 
литературному /w/, иногда / ’/ в начальной позиции: woqt 
'время’; wahfra 'хорошо!’, 'договорились!’; чюэйэ/ 'привыкать’.

Фонема /w/ артикулируется как полугласный w  перед 
долгим гласным (wahdd 'один’), перед гласным закрытого 
слога (wurra  'показать’) и звучит редуцированно, прибли
жаясь к гласному и, перед кратким гласным (wHzg.h 'лицо’<  
wuzdh; wuqar 'траур’<Счющаг) и в качестве второго элемента 
дифтонга (klaT5 'они съели’; калЦ 'баран’). При удвоении 
•w, которое возможно только после гласного, первый элемент 
геминированного w  образует с этим гласным дифтонг и зву-

24 J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, — в кн. «Etudes de lingui
stique arabe», p. 31.

25 Интересно, что А. Фишер на основании своих наблюдений в Тан
жере. Рабате, Касабланке и Могадоре пришел к выводу, что взрывной b 
подвергается спирантизации довольно редко (см. A. Fischer, Zur Lautlehre 
des Marokkanisch-Arabischen, S. 1). Ж. Кантино справедливо замечает по 
этому поводу: «...не следует забывать, что спирантизация Ь считается 
тем, чего стыдятся, и определенная часть информантов А. Фишера могла 
скрывать ее» (J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, p. 31).
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чит редуцированно, второй же, напротив, артикулируется 
без потерь: £auwad  'лютнист’.

Зубные ft/, /d/, /4/ соответствуют аналогичным литератур
ным ft/, /й/, /<2/ и одновременно плоскощелевым /1/, /й/, /й! 
(последние сохраняются во многих бедуинских говорах).

Характерной чертой городских и сельских говоров Магри
ба вообще и Марокко в особенности является регулярный 
переход смычного t  в аффрикату t, что может быть объяс
нено влиянием берберского языка**. Положение органов ар
тикуляции во время подготовки (имплозии) такое же, как при 
произнесении взрывного t. Аффрикация является результатом 
тока воздуха, который прорывается через канал, открываю
щийся между самым кончиком языка и альвеолами верхних 
десен в месте произнесения t. В зависимости от индивиду
альных особенностей говорящего аффрикация может иметь 
весьма различный количественный характер: происходить 
только во время взрыва (эксплозии); начинаться во время 
выдержки и даже иногда во время имплозии. В марокканском 
диалекте t по существу перестал быть смычным и перешел 
в группу аффрикат. Первоначальная смычность сохраняется как 
непозиционный вариант (отмечен в таблице в круглых скоб
ках) в иностранных заимствованиях, в речи людей, стараю
щихся говорить «правильно»*7.

Очень часто в заимствованных словах t и ct соответству
ют фонемам Д/ и /d/: bQsta 'почта’, fa l ta  'ошибка’, trgmba 
'волчонок’, 4akQ'r 'хорошо!’, 'договорились!’. Подобное 
явление присуще не только марокканскому диалекту, но 
встречается в магрибских диалектах повсеместно **. В боль
шинстве случаев оно может быть объяснено, очевидно, тем, 
что многие из слов европейских языков, несмотря на свое 
регулярное употребление, воспринимаются как иностранные, 
а отсюда и произносятся более энергично, с эмфазой.

/п/ — так же, как и повсеместно в арабском языке, под
вержен самым различным качественным изменениям. Ассими

28 J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, p. 37.
27 Для упрощения системы транскрипции смычный t и аффриката | 

передаются в последующем изложении одним буквенным знаком t.
28 A. Fischer, Zur Lautlehre des Marokkanisch-Arabischen, S. 26—31; 

M. Cohen, Le parler arabe des Juifs d ’Alger, pp. 419, 429.
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лируЯсь с последующим b по месту артикуляции, /п/ реализу
й с я  как губно-губной смычный назализованный т: zumb 
'бок’, 'сторона’ (но мн. ч. inab). Подвергаясь аналогичной 
ассимиляции перед задненёбным смычным k и особенно перед 
велярным смычным q, а также перед велярным фрикативным 
h /п/ артикулируется как веляризованный носовой смычный 
в: wala kq'in т~в-kan (Т. 43, 21) 'или любой другой’; тдг'- 
уогУ l-muakar (Т. 480) 'зловредный’; oqulldk 'скажу я тебе’; 
ага aqa'llbQh\ (Т. 107, 20) 'давай обыщем его!’; тдвЬаг ‘нос’ 
(но mnafyar 'носы’) а*.

/ 2 / — соответствует аффрикате /g/ литературного языка и 
многих арабских диалектов; 5 ассимилирует I определенного 
артикля и попадает, таким образом, в разряд «солнечных» 
согласных: wahd-dz-iHt d -эг-г" zql ( <^dl-Zuz) 'двое людей’; 
z-zdllqba ( <С1-г,э11аЬа) 'джелляба (национальная верхняя одеж
да)’. В танжерском говоре удвоение & приводит к образованию 
dg\ qudga 'масса волос’, 'густая шевелюра’, но мн. ч. q td i  
(Т. 421); hudga (Т. 260) 'дело’; dgbdl (Т. X IV )< 2 -£ M <
l-zbdl 'гора’; dguteya  (Т. 255)<1%-Щеуа <1-&.Щеуа 'барахолка’. 
В других городских говорах, в частности рабатском, этого 
не н а б л ю д а е т с я : ( В .  57, 13) 'в горной мест
ности’.

В отдельных случаях z  артикулируется как задненёбный 
смычный g , когда имеют место диссимиляции 2-s^>g-s, zz^> 
g z  или z-z^>g-z\ glds 'он сел’; gdlsQ 'они сели’; gzaya  ‘жа
лование’, 'вознаграждение’; gqz  'пройти’; igiiz (Т. 444)50 'он 
проходит’.

Передненёбная глухая аффриката /с/ прослеживается как 
самостоятельная фонема в заимствованиях: cdlluq 'тряпка’; 
cali 'морское побережье’; cam l'r  'нательная рубашка’; сип- 
саг 'небольшое свободное пространство перед краем печной 
горловины’; cinka 'низшие игральные карты’.

В отличие от ряда восточных и других западных диалек
тов арабского языка согласный с не выступает в мароккан

29 В последующем изложении этот позиционный вариант /п/ специаль
ным образом на письме выделяться не будет.

30 Последний пример отличает говоры танжерского ареала; в других 
говорах Марокко в данном случае имеет место диссимиляция zz> d z: d a z— 
1“иг 'идти'; d a iz  'прошедший’ (факт отмечен еще А. Фишером, см.: A. Fi
scher, Marokkanische Sprichworter, S. 6).
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ском диалекте в качестве позиционного варианта задненёб* 
ной смычный глухой /к/

Задненёбный смычный звонкий /g / представлен в качест
ве самостоятельной фонемы главным образом в заимствова
ниях: gowul 'бить в барабан’; agwal 'барабан’; garrp 'сига
рета’; gurzyan  'толстая нить для шитья’; gurna  'бойня’.

Количественная и качественная характеристика средненёб
ного фрикативного /у/ обусловливается в основном теми же 
факторами, что и /w/ (см. выше): уаЦан 'давай!’; 'начали!’; 
еууат  'дни’.

В группу велярных входят взрывной глухой /q/ (каф) и 
глухой и звонкий спиранты /Ь/ и /g/.

«Артикуляция /q/ — один из важнейших признаков для 
классификации современных диалектов арабского языка»,— 
писал Ж . Кантино” . Говоры, где эта фонема представлена 
глухими q, k, k , ’, относятся к городским; говоры, где она 
представлена звонкими g, g, g и т. д ., — к бедуинским. Этот 
принцип, получивший наиболее четкую и полную разработку 
в трудах В. Марсэ, является общим для арабской диалекто
логии. Исключения из него — „глухая" артикуляция кафа 
в бедуинских говорах (например, qra 'он учился’; bqa 'он 
остался’ и т. п.) и „звонкая" — в городских и сельских (bag- 
га  'корова’; gorba 'бурдюк’ и т. п.) — в действительности 
оказываются, как показал В. Марсэ, заимствованиями одних 
говоров из других ” .

Городские и сельские говоры, с одной стороны, и бедуин
ские говоры — с другой, каждые в пределах своих групп, 
могут быть подразделены на подгруппы в зависимости от 
конкретных особенностей артикуляции /q/. Для городских го
воров Ж . Кантино выделяет три такие подгруппы: 1) /ql=q, 
2) / q / =  ’ и 3) lq/ =  k, k *\ Городские и сельские говоры 
Марокко, за редким исключением, могут считаться типичными

31 Явление, столь характерное, например для иракского диалекта: 'uni
kunt 'я был’, но huwwa сит  'он был’ и т. ri. (см. W. М. Erwin, A short re
ference grammar of Iraqi Arabic, passim); в магрибских диалектах подоб
ное явление встречается реже; оно отмечается, в частности, в говорах
Джнджелли (см. Ph. Margais, Le parler arabe de Djidjelli, pp. 18—19).

32 J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, p. 68.
33 Cm. W. Margais, Le diatecte arabe des Otad Brahim de Saida,

pp. 12— 13; L e dialecte arabe parle a Tlemcen, p. 17.
34 J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, p. 68.
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представителями первой группы — /q/=<J\ т. е. говоров, имею
щих преимущественное распространение в странах Северной 
дфрикн и противопоставляемых соответствующим говорам 
восточных диалектов арабского языка, для которых харак
терен второй вариант реализации / q /= ’.

Что касается спирантов Igl и /Ь/, образующих пару по 
звонкости — глухости, то в марокканском диалекте, как, оче* 
видно, и во многих других западных и восточных диалектах 
не обнаруживается каких-либо принципиальных отличий от 
литературного языка. Это 'одни из наименее подверженных 
комбинаторным изменениям фонем языка, их качество отли
чается наибольшей стабильностью. Редким, если не единст
венным, примером ассимиляции по глухости может служить 
gs^>hs: hsdl (Т. 280)<gsdl 'мыть’, 'купать’, 'стирать’.

Пара по звонкости — глухости фарингальных спирантов 
/е/ и i%l также отличается своей качественной стабильностью. 
Обычная в диалекте аккомодация £ + /г > М  при присоедине
нии местоименных суффиксов -ha или -hum, к слову, оканчи
вающемуся на £ (bahha^bas + ha 'он продал е е ’, bahhum<^ 
ba£-< hum 'он продал их’ и т. п.), не является чем-то новым 
ни по сравнению с другими диалектами, ни по сравнению с 
литературным арабским языком.

Связочная фрикативная глухая /И/, как и повсеместно в 
арабском языке, подвергается ассимиляции с предшествующим 
h: dbah-hQ<C_dbah-hQ 'он зарезал его’; dbah-fiQm <  dbafi-hQm 
'он зарезал их’. Выше была отмечена аккомодация £ + Л > М .

В диалекте, очевидно, в большей степени, чем в литера
турном языке, проявляется тенденция к редукции h место
именных суффиксов -h и -hum вплоть до его полного исчез
новения: htoh <  htuh 'его  сестра’; htum<CJj.thum 'их сестра’; 
huto (Т. 2B>7)C(iutQh 'его  братья’.

Известно, что связочный смычный / ’/ (хамза) в современ
ных арабских диалектах подвержен более или менее выра
женной редукции вплоть до своего полного исчезновения или 
перехода в полугласные w  или у. Обе тенденции получают 
полное развитие в магрибских диалектах. Во многих из них 
в отличие от большинства восточных диалектов хамза пере
стает быть фонемой “  и встречается в основном как заимст-

35 Ibid., р. 84.
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вование из литературного языка. Ж . Колен3' в одном из 
своих писем Ж . Кантино приводит для марокканского диа
лекта следующие примеры: '&$э1 ‘происхождение’, 'исток’, 
'a ld f  'ты сяча’, йа'Чтэп  'всегд а’, s'&l 'он спросил (по поводу 
научной проблемы)’. Наряду с этим в говорах северного ти
па произносится l -'йгф 'земля’, 'почва’, которое в говорах 
южного типа становится l-l^rdL. Почти повсеместно парал
лельно 1а 'нет!’ встречается 1а' 'нет!’ (более категоричное 
и сухое). В фесском говоре хамза оказывается иногда реа
лизацией /q/. Наконец, этот согласный, по мнению Ж . Коле
на, может образовывать и фонологические оппозиции [s ’a / 
'спросить’ — shal 'стать легким’, 'стать плоским, ровным (о 
земле)’] и поэтому должен быть включен в список консонант
ных фонем марокканского диалекта.

Плавный средний дрожащий /г/ обнаруживает тенденцию 
к эмфатизации с образованием в отдельных случаях фоноло
гических оппозиций: rab 'обвалиться (о крыше, потолке)’ — 
rab 'скиснуть (о молоке)’; rqib 'обвалившийся’ — raib 'кислое 
молоко’, 'простокваша’; М эг  'вырасти’, 'стать большим’ — 
kbar 'больше’, 'старш е’.

Плавный латеральный /1/ часто ассимилирует предшест
вующий п: kail-lfarrati-dgdid  (Т. 9, 24) 'имеется новая пе
карня’ — kain> kail; mel-1-gaba 'из леса ' — тепУ т$1. Не 
исключена и обратная ассимиляция: и-imskk^n-'ti-Jj.ah (Т. 43, 
10) 'и дать брату возможность’ — l-hah^>n-l}.ah. К этому сле
дует добавить нередкие случаи спонтанных чередований п 
и l\ ?dl$al^>s9tisal (С. 194) 'глина’; silsila^>ssnsla  'цепь’, 
'цепочка’; zilzila^> zdnzla  'землетрясение’.

ГЛ АС Н Ы Е

Вокализм марокканского диалекта характеризуется сохра
нением общей для арабского языка треугольной системы 
долгих гласных /а/, /о/, /I/ и разрушением параллельной ей

36 Цит. по: J. Cantineau, Reflexions sur la phonologie de I’arabe marocain, 
p. 254.

37 Гласный а здесь — вариант фонемы /э/, обусловленный влиянием на 
нее последующего эмфатического согласного. Интересно, что именно этот 
единственный пример послужил 3. Харрису основанием для выделения фо
нологической оппозиции /в/ — /а/: кЬъг — kbar. Произошло это потому, 
что он не различил в данных словах качественной разницы между / г /  (kb tr)  
и /г/ (kbar).
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системы кратких гласных. Здесь, как уже отмечалось выше, 
обнаруживаются только две краткие гласные фонемы /э/ и 
/и/, из которых /э/, соответствующая литературным /а/ и /1/, 
более частая, чем /и/.

Качественные признаки гласных (как долгих, так и крат
ких) позиционно изменчивы и определяются консонантным 
окружением. Различные группы согласных по-разному влияют 
на качество гласных (в зависимости от степени подъема, 
ряда, лабиалнзованности). Так, зубные t, d , s, z, n, перед
ненёбные S, z, с, латеральный l не вызывают практически 
каких-тибо существенных изменений качества долгих и крат
ких гласных. Губные Ь, / ,  т приводят к лаблализацчи глас
ных; нёбные k, g  вызывают палатализацию гласных с их 
заметным переходом в гласные заднего ряда; велярлые q, 
(г, й, фарингальные £, h, эмфатические t, d, s, z, I, г обычно 
«оср^дняют» гласные в отношении их подъема, т. е. делают 
открытые гласные более закрытыми и закрытые — более от
крытыми.

Обилие факторов, влтяющих на качественную реализацию 
гласных, приводит к их многочисленным тембровым окраскам. 
В. Марсэ в «Танжерских текстах» различает 17 тембров гласных, 
Л. Брюно в «Рабатских текстах»—13. Столь детальная тран
скрипция, которую Ж . Колен образно называет «импрессио
нистской» (la transcription impressioniste) позволяет произ
водить исключительно точную фонетическую запись, учиты
вающую не только все нюансы разговорной речи, но даже 
индивидуальные особенности произношения информантов ” .

В. Марсэ и Л. Брюно в этих работах выделяют четыре 
возможные реализации фонемы /а/: а, а , а, &.

« — гласный переднего ряда низкого подъема, соответ
ствующий в литературном языке «сильной имале» (’imala sa- 
dida);

а — гласный переднего ряда (в меньшей степени, чем а) 
низкого подъема, соответствующий в литературном языке

38 G.-S. Colin, Chrestomathie marocaine, p. VIII.
39 Ж. Кантино тонко замечает, что увлечение французских диалектоло

гов столь подробной фонетической транскрипцией во многом, возможно, 
обязано их родному, французскому языку, отличающемуся развитой систе
мой вокализма (см. J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, p. 111).
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-«средней имале» (’Imala m utawasslta). Оба гласных, близких 
друг к другу артикуляционно, встречаются практически в 
одних и тех же позициях, когда фонема /а / не подвергается 
сколько-нибудь заметному влиянию консонантного окружения. 
Эти гласные оказываются по существу «нормальными реали
зациями» фонемы /а/, например: (Т. 101)4’ — daba 'теперь, 
'сейчас’; galsi'n 'сидящие’; hadi 'э т а ’; klqm  'слова’, 'речь’; 
dyalQ 'е го ’; k tq fo  'его плечи’; hnaSi 'мешки’; bat 'провести 
ночь’, 'спать’; gqzo  'они прошли’. Ж . Колен в «Мароккан
ской хрестоматии», Л. Брюно во «Введении в марокканский 
диалект», М.-Т. Бюре (М.-Т. Buret) в «Учебном курсе марок
канского диалекта», Э. Леви-Провансаль в «Текстах из Уар- 
ги» и другие авторы не выделяют а и а специальными зна
ками и обозначают их в транскрипции одним а.

Равным образом они не выделяют на письме а, гласный 
заднего ряда самого низкого подъема и &, гласный заднего 
ряда (большего по глубине, чем а) низкого подъема. Оба 
этих гласных служат обычными реализациями /а/ в со
седстве с эмфатическими, велярными и фарингальными, напри
мер, (Т. 109) — Ы  wah-tt&lob 'пришел (один) студент’; dgma- 
са 'компания’, 'группа’; qd'ddra 'способность’; ат$агп<? 'его 
внутренности’; keisfia'b*lum 'им кажется’; bqd gqlds 'он оста
ется (продолжает) сидеть’; rasQ 'его голова’; tali 'он упал’; 
nhar 'день’.

Обычной реализацией /I/ служит г — гласный переднего 
ряда высокого подъема. В соседстве с эмфатическими, ве
лярными и фарингальными jij реализуется как б — гласный 
среднего ряда средневысокого подъема, например: (Т. 41)— 
bnitat 'девочки’; qlil 'мало’; m dina  'город’; kqm lin  'пол
ностью’, 'все (вместе)’; fie ld s  'денежки’; ger 'только’; qs5?ar 
'маленький’, 'коротенький’, 'коротышка’; snin  'годы ’; k$ib- 
da-igSygt 'он начинает играть (на духовом инструменте)’; 
keibge-besum 'он хочет продать их’; blba'n 'двери’.

Для фонемы /а/ можно выделить следующие возможные 
реализации: й — гласный заднего ряда высокого подъема, 
й — гласный заднего ряда среднего подъема, о — гласный

40 Здесь и далее условный индекс цитированного источника, помещен
ный перед группой примеров, означает, что все они взяты из этого источни
ка с одной страницы.
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заднего ряда средненизкого подъема, например: (В. 11) — 
kaikUtm 'они находятся’; uka.il'qqnu la  'читают для не
го’; kaizibUh 'его берут’; lead  'дерево’; kaiz"bdu lu 
'тянут его ’; rasg'l 'пророк’; bhor 'ладан’; roho 'его душа’; 
(В. 17) — mul ' ddar 'хозяин дома’; z ltu 'n  'оливки’; hiima 
'они’; kaiSH'fu  'смотрят’; qbor 'могила’; kaif~ssloh  'шьют 
(костюм)’; iqQlQ 'они скажут’.

Нетрудно заметить, что в соседстве с велярными, фарин- 
гальными, ларингальными и эмфатическими /и/ артикулиру
ется в основном как о и реже — как й. В остальных случаях 
обычной реализацией этой фонемы оказывается й.

Фонема /э/, выступающая «представительницей» /а/ и /i/ 
литературного языка, отличается значительным разнообрази
ем своих возможных реализаций: a (a), и, q, i, е, э.

а (а) — краткий гласный заднего ряда низкого подъема — 
служит реализацией /э/ в соседстве с эмфатическими, веляр
ными и фарингальными: (Т. 9) — ta r f  'кусок’, 'ч асть’; taeteha  
'(она) даст ее’; ba§ isaddlQ  'чтобы (они) сделали’; zhar 
'цветок (апельсинового дерева)’; mhammsa 'рука, принося
щая счастье’; iqattsQ 'они режут’; ieamlQ 'они делают’; 
mzallqa  'подвешенная’; bar г а 'снаружи’; idr&bha rreh  'проду
вает ее ветер’; tanza  'Танжер’; fa r r a n  'пекарня’.

В соседстве с h. и s гласный а (а) нередко обнаруживает 
тенденцию к сильному количественному сокращению: (Т. 9)— 
katgQu-t £ala-immaha '(она) просит свою мать’; /Г tta<^hatta 
'пока не’; ufkull-qand-d'Iharbtil 'на обоих концах рулета’; 
т 'ti-waha-dgeha 'с одной стороны’.

и — краткий гласный заднего ряда высокого подъема — 
служит реализацией /э/ в соседстве с w: duwwzb  'растопить’, 
'расплавить’; duwwBz 'провести (время)’; m zuw w dt 'женатый’; 
wuld  'сын’, 'ребенок’; huwwdd  'спуститься’.

0 — краткий гласный заднего ряда среднего подъема — 
служит реализацией фонемы /э/, когда она одновременно на
ходится в соседстве с д а й  эмфатическими, велярными или 
фарингальными: dQW 'свет’; dQWWdr 'повернуть’; gQwwdt 
'кричать’, 'звать ’; §Qww9b 'устроить’; sowwpr 'заработать 
(деньги)’, 'достигнуть’, 'добиться’; wgrqa 'лист’; wost 'сере
дина’, 'центр’.

1 — гласный переднего ряда высокого подъема — служит
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реализацией /э/ в соседстве с у: (В. 5) — nas barfaniyin  
'пришлые люди’; hiya  'она’; siy id  'святой’; ibiyituham  'они 
оставляют их на ночь’.

/е/ — гласный среднего ряда высокого подъема — служит 
обычно реализацией /э/, попадающей в соседство с у (за ко
торым следует эмфатический): tw$yydr 'птичка’; seyydd 'ло
вить (зверей, птиц, рыбу)’, 'охотиться’; $еууэг 'тратить’, 
'расходовать’; hzyyat 'сшить (костюм, платье)’; fe y y d d  'пе
реполнить’; (В. 5, 1) — katb?y$d 'они объявляют имена (дари
тельниц)’; Igeyata 'музыканты (на народных духовых инстру
ментах)’.

Наконец, «нейтральный» э — гласный среднего ряда сред
него подъема — служит реализацией /э/, когда эта фонема 
не подвергается влиянию консонантного окружения (полуглас
ные w, у; эмфатические, велярные, фарингальные, ларингаль- 
ные). Гласный э обнаруживает заметную тенденцию к коли
чественной редукции вплоть до своего полного сокращения.

Фонема /и/ употребляется реже по сравнению с /э/, да и 
круг ее возможных реализаций — и, и, q — уже, чем у /э/. 
Качественная артикуляция /и/ определяется в основном теми 
же условиями, что и артикуляция /О/.

Количественная характеристика гласных в марокканском- 
диалекте характеризуется чертами, общими для большинства 
магрибских диалектов.

Долгие гласные отличаются в целом своей количествен
ной стабильностью, за исключением немногих достаточно чет
ко выделяемых случаев: они сокращаются в гласные неопре
деленной долготы в абсолютном исходе слова (mSat 'она 
пошла’, но т$а 'он пошел’; qrat 'она прочитала’, но qra 
'он прочитал’) 41, а также в закрытом слоге, если предше
ствуют s или h\ dras^>dras 'предплечье’; kra£^>kra£ 'бед
ро’; sbasy-sbae 'палац’; znah> znah  'крыло’; sahdb 'д р у г’,, 
но sahbi 'мой друг’; wahdd 'один’, но wafyda 'одна’.

41 По этой причине, например, этимологически долгие гласные в суф
фиксах множественного числа -па, -tu, -и перфектных форм глагола (см. 
стр. 37) звучат как гласные неопределенной долготы, если указанные суф
фиксы находятся в абсолютном исходе слова. Когда они меняют это место, 
происходит четкое восстановление долготы гласных: klSna  ‘мы поели’, но 
klenah  'мы съели его’; zbartQ  'вы нашли’, но zbdrtuha  'вы нашли ее’; 
qdtlQ 'они убили’, но qdtluh. 'его убили’.
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Наконец, имеются частные примеры редукции долгих глас
ных в числительных «три» и «восемь» (когда эти числитель
ные входят в состав синтаксических комплексов): tla ta  'три’, 
но tdlt d -эп ntis 'три человека’; tm anya  'восемь’, но wahd- 
эЫ тэпуа d -la sb ld  (С. 27 bis, XVIII) 'восемь рабов’.

Примеры полного сокращения долгих гласных в марок
канском диалекте, как и в других арабских диалектах Маг- 
.риба, крайне редки: wad  'река’ (лит. wadi), mils 'нож’, 
'бритва’ (лит. miisa) 4а.

Если долгие гласные, за известными исключениями, со
храняют в целом свою количественную стабильность, то ко
личественная характеристика кратких гласных отличается в 
диалекте значительной неустойчивостью.

Ударение, очевидно, одна из основных причин удлинения 
этимологически краткого гласного в двусложных словах (об
разованных от подобно-правильных или недостаточных кор
ней): s e 'fa  'качество’, 'свойство’; z i'h a  'сторона’, 'направ
ление’; lii'ga 'язы к’; r i'ya  'легкое’; kQ'fa  'ш ар’, 'мяч’; ga'li 
'дорогой’; qa'wi 'сильный’. Перемещением ударения на пред
последний слог объясняется также, по мнению В. М арсэ48, 
повсеместное распространение в диалектах Магриба (в ма
рокканском диалекте в том числе. — С. К .)  именной модели 
СиСаСа, соответствующей в литературном языке модели / и- 
ealcV: dgsa 'fa  'бедные’; SQla'ma 'ученые’, 'улемы’; Zuha'la 
'глупцы’.

В целом ряде слов (заимствованных из литературного язы
ка) удлинение этимологически краткого гласного может быть 
объяснено их подчеркнутым, нередко экспрессивным произно
шением (многие из этих слов относятся к часто употребляе
мым в обиходе религиозным терминам или входят в состав 
стандартных религиозных выражений): rasil'l 'пророк (Алла
ха)’ (лит. rasiiL); un-nabi 'клянусь пророком’ (лит. n a b l \  
$ala't 'молитва’ (ллт. salat)-, duhQr 'полуденная молитва’ 
(лит. duhr); lakin  'однако’ (лит. walakinna)**.

42 Ср. с примерами из работ: W. M ar?als, Le dia lecte arabe des (Jlad 
Brahim  de SaXda, p. 45; Ph. M arfais, Le p a r le r  arabe d t  D j id je l l i , p. 53.

43 W . Margais, Le d ia lecte arabe des V la d  Brdhtm  de Saida, p. 71-
44 Ф. Марсэ при описании говора Джиджелли аналогичные примеры 

объясняет «стремлением сохранить качество гласного, которое пропало бы, 
если бы он оставался кратким» (Ph. M arcais, Le parler arabe de Djidjelli, 
P- 56).
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Этимологически краткий гласный становится обычно дол
гим, если исторически он находился в контакте с хамзой: 
апа 'я ’ (лит. 'апа)\ bir  'колодец’ (лит. bi’r); ras  'голова’ 
(лит. ra 's ); тйтэп 'правоверный’ (лит. mu'min). Этим, воз
можно, объясняется тот факт, что в марокканском диалекте 
в начальной позиции гласный не бывает кратким, а всегда 
или неопределенной долготы (-) , или (реже) долгий ( " ) :  ййэп  
'ухо’ (лит. 'ийп-У, isdtn 'имя’ (лит. ’ism); owul (Т. 225) 'на
чало’ (лит. ’awwal) и по аналогии с этим: &tai (Т. 215) 'чай’; 
ага  'дай’; &$q$Q (Т. 221) 'плетеная корзинка (служащая еди
ницей измерения зерна)’.

Характерными магрибскими образованиями являются такие 
слова, как sdllUm 'лестница’ (лит. sullam)-, salam  'знамя’ 
(лит. ealam)\ barnus 'бурнус’. Не исключено, что это руди
менты того влияния, которое мог оказать на диалекты 
Магриба вообще и на марокканский диалект в частности 
арабский разговорный язык Испании эпохи ал-Мохадов 
(XII век).

Как показал Ж . Колли, перемещение ударения на конечный 
слог и связанное с этим удлинение краткого гласного было в 
этом языке" обычным явлением45. К приведенным примерам 
близки, возможно, слова, образованные по диалектной модели 
CCuC: ktUb 'книги’ (лит. kutub); s/ion 'горячий’ (л:нт. suhn)\ Shor 
'месяцы’ (лит. ’aShur).

Удлинение этимологически краткого гласного может 
иметь место и по чисто морфологическим причинам. Так, по 
аналогии с широко представленными именами модели CaCVC 
\§ahdb 'друг’; hatdm  'кольцо (на пальце)’; haddm  'служанка 
(негритянка)’, 'невольница (негритянка)’] образованы, очевид
но, razdl 'мужчина’ (лит. ragul)\ еакэй  'документ-соглашение 
(о браке, рождении и т. п.)’ (лит. eahd)\ £as<?r 'вечерняя 
молитва’ (лит. sasr).

Что касается редукции кратких гласных, то в мароккан
ском диалекте во всей полноте проявляется общая для за 
падных и многих восточных диалектов арабского языка тен
денция к сокращению кратких гласных (неударных), находя
щихся в открытом слоге. Но если в восточных диалектах

45 G.-S. Colin, Notes de dialectologie arabe, p. 107.
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сокращению подвергаются только краткие i и и 4'  и лишь 
в отдельных из них еще и а 47, то в магрибских диалектах 
вообще и в марокканском диалекте в особенности редукция 
распространяется на все краткие неударные гласные откры
того слога: lsan<ilisan  'язы к’; ktab< kitab  'книга’; klab<  
kilab 'собаки’; dhQl<Cduhiil 'вход’; tla ta< ta la ta  'три’ (ирак. 
da а 4S, егип. tatota*1); tmqnya<Jamaniya  'восемь’ (ирак. ta- 
т апуа4', егип. tam anya4’).

Ж . Кантино полагал, что в западных арабских диалектах 
в отличие от восточных диалектов тенденция к сокращению 
кратких гласных в равной степени обнаруживается и для 
кратких гласных закрытого слога: «...в Северной Африке во
обще и в Марокко, в частности, краткие гласные в закры
том слоге, особенно если они оказываются неударными, легко 
становятся сверхкраткими, что, как представляется, вызвано 
чрезвычайной быстротой речи, характеризующей магрибские 
говоры. Больше того, в этих же говорах может произойти 
полное выпадение гласного закрытого слога, если два окру
жающих его согласных образуют легко произносимую консо
нантную группу, например: hanak 'скула’ может перейти в 
hank, a qalam. 'ручка’, 'калам’ — в qalm; факты подобного 
рода на Востоке носят спорадический характер»50. Однако 
изученный материал свидетельствует о том, что и для запад
ных диалектов сокращение кратких гласных закрытого слога 
нельзя считать характерным. В частности, пример Ж . Канти
но qalam^>qalm для марокканского диалекта не подтверж
дается — здесь имеет место другой переход qalam^>qldm, 
что же касается первого примера hanak~^>hank, заимствован
ного, очевидно, у А. Флшера " , то он оказывается нетипич
ным, возможно единственным. Так, уже в Танжере употреб

4S В качестве примеров могут служить говоры Иерусалима, Дамаска, 
Ьейрута, Алеппо, Иордании (см. J. Cantineau, Cours de phonetique arabe,
p. 109).

47 Например, ливанский говор Кфар Абида, описанный М. Фегали 
(М. Feghali, Le parler arabe de Kjar 'Ablda), а также частично багдадский 
говор, описанный У. М. Эрвиным (W. М. Erwin, A short reference grammar 
of Iraqi Arabic).

48 W. M. Erwin, A short reference grammar of Iraqi Arabic, p. 258.
49 T. F. Mitchell, An introduction to Egyptian colloquial Arabic, p.  59; 

R. S. Harrell, L. Y. Tewfik, Q. D. Selim, Lessons in colloquial Egyptian Ara
bic, p. 30, n. 3. 11.

50 J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, p. 107.
51 Cm. A. Fischer, Zum Wortton im Marokkanischen, S. 281.
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ляется форма hanka (Т. 270), но не h.ank\ правда, в других 
магрибских говорах может встретиться и handk (hanak) и , но 
следует оговориться, что даже там, где употребляется фор 
ма hank, она отличается своим непостоянством, обнаруживая 
тенденцию к переходу в h.an9k\ например, в говоре Констан
тины Ijxink переходит в handk в выражении darb-&lhan$k 
(Т . 271) 'острословие’.

Д И Ф ТО Н ГИ

В марокканском диалекте, как и во многих современных 
арабских диалектах, дифтонгам -ау- и -aw- литературного 
языка соответствуют обычно долгие гласные lj6 или о/й: Ш 
■(лит. layl) 'ночь’; bit (лит. bayt) 'комната’; fret (лит. haytu) 
'поскольку’; уот  (лит. yaw m ) 'день’; Lon (лит. lawn) 'цвет’; 
Suka (лит. sawka) 'вилка’.

В противоположность этому в диалекте появляются диф
тонги там, где в литературном языке имеется группа a'i: b-aif 
{лит. fra’i f )  'боящийся’; qaid  (лит. qa’id) 'каид’, 'руководи
тель’, 'гл ава’; za id  (лит. za 'id )  'дополнительный’, 'добавоч
ный’, 'излишний’; hw aiz< {лит. fyawa'iz) 'вещ и’; mfyaid (лит. 
ma/j.a'id) 'подушки’; saw aid  (лит. saw a'id) 'обычаи’.

Второй элемент дифтонга в зависимости от позиции может 
артикулироваться как гласный или как полугласный. Напри
мер, если глагольному суффиксу -и- (3-е л. мн. ч. перфекта— 
см. стр. 37), стоящему перед согласным слитного местоиме
ния или в конце слова, предшествует гласный, образуется 
дифтонг: klquhQm 'они их съели’; ztiu  'они пришли’, но если 
при этом за суффиксом -и- следует другой суффикс с на
чальным гласным, первый артикулируется уже как полуглас
ный -w -: ddauh  'они отвели его’, но ddawdk  'они отвели 
тебя’.

СЛОГ И  У Д АРЕН И Е

Слоговая структура слова в марокканском диалекте обна
руживает серьезные изменения по сравнению с литературным 
языком, а также многими восточными арабскими диалектами.

В марокканском диалекте в отличие от литературного 
арабского языка первый слог не обязательно должен начи
наться одним согласным — он может иметь и гласное и дву
согласное начало.

52 См., например, Т. G. Stumme, Grammatik des tunisischen Arabisch, 
S. 43, § 47.
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Первый слог начинается с гласного в собственно араб
ских словах, которым в литературном языке соответствуют 
слова, начинающиеся с хамзы (апа 'я ’ — лит. ’апа ; ййэп  
'ухо’ — лит. 'ифп и т. п.), и в заимствованиях: dta i 'чай’; 
dsa§Q 'плетеная корзина’; agdal 'выгон’, 'л уг’, 'парк’; agw al 
’барабан’ (особой формы); am dar  'ветка’.

Слова модели aCCVC (agdal, agwal, am dar  и т. п.), яв
ляющиеся заимствованиями из берберского языка, получают 
широкое распространение в марокканском диалекте. Интерес
но в этой связи отметить, что берберский язык, заимствуя в
свою очередь из арабского языка слова модели CVCC или
CVCVC, неизменно превращает их в слова модели aCCVC: 
asder  'грудь’ (араб. $adr); a&ndh 'крыло’ (араб, ganafy), при
чем некоторые из подобных слов возвращаются затем в араб
ский язык, но уже в новой фонетической оболочке: aqrab 
'сумка из пальмовых листьев’ (араб, qirdb)-, amrafy 'широкое 
ровное пространство’ (араб, тага!})-, афгаг 'вред ’ (араб, фа- 
гаг).

Для марокканского диалекта весьма характерен и первый 
слог, начинающийся с двух согласных, особенно в словах, 
которым в литературном арабском языке соответствуют слова 
модели CVCVC(V): ktdb 'писать’ (лит. kataba)-, фгаЬ 'бить’ 
(лит. фагаЬа)-, Ьгэ% 'выйти’ (лит. Baraga)-, $фау 'верить’ (лит. 
sadaqa); qmar 'луна’ (лит. qamar)-, qlam 'ручка’, 'калам’ 
(лит. qalam); &Ьэ1 'гора’ (лит. gabal); £mdl 'верблюд’ (лит. 
gamal) и т. д. Соответствие диалектной модели CCVC лите
ратурной модели faea l(a )  может быть объяснено особенностью 
поведения кратких гласных в открытом слоге, которая, как 
отмечалось ранее, заключается в последовательно проявляю
щейся в марокканском диалекте общей для современного 
арабского языка тенденции к их сокращению: kataba  >  ka- 
tab>kt9b\ hara la> harag> hrd t, qalam > qlsm  и т. д.

Диалектная модель CCVC может соответствовать и обще
арабской модели CVCC: kbsl 'веревка’ (лит. fiabl); f t d r  'рас
свет’ (лит. fa g r). Такое соответствие может быть объяснено 
появлением разделительного гласного между вторым и треть
им согласными (Са и С5) и усилением этого гласного в связи 
с общей для марокканского диалекта тенденцией к переме
щению ударения на конечные слоги; гласный, предшествую
щий второму согласному (С,), с появлением разделительного 
гласного между вторым и третьим согласными оказывается в 
открытом слоге и подвергается сокращению — основой слога 
теперь становится гласный между С, и С,: §ugl>$ug<?l> 

'занятие’, 'дело’; lahm>lalidm>ll).9m  'мясо’; sufrn>su- 
т п > sfron 'теплый’, 'жаркий’, 'горячий’ и т. п. Это явление, 
впервые описанное исследователями магрибских диалектов 
аРабского языка, получило в западноевропейской научной ли-
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тературз название «Umspringen»s*, ил i «sursaut»5’. В русской 
литературе предлагается термин «прогрессивное перемещение 
ударения»55.

Широкому распространению модели CCVC, соответствую
щей общеарабской модели CVCC, магрлбские диалекты, по 
справедливому мнению Ф. Марсэ 5',  во многом обязаны влия
нию на них берберского языка с типичной для него моделью 
aCCVC. Выше уже говорилось о непосредственной взаимной 
связи арабской диалектной модели CCVC и берберской моде
ли aCCVC. К этому остается добавить, что наиболее последо
вательно модель CCVC выдерживается в арабских говорах 
тех районов Магриба, где преобладает бербероязычное на
селение; в то же время в говорах, подвергшихся меньшему 
влиянию берберского языка (многие говоры Туниса, бедуинские 
говоры) ” , общеарабская модель CVCC обычно не переходит 
в CCVC.

Следует оговориться, что при общей для марокканского 
диалекта тенденции к переходу модели CVCC в CCVC зна
чительное количество слов модели CVCC сохраняет в нем 
свой исконный вид: kdlb 'собака’; Sams 'солнце’; b9nt 'де
вушка’; zs ld  'кож а’; sand  'у ’, 'при’ и т. д. Ж . Кантино под
метил, что обычно такими словами оказываются те, в кото
рых конечная группа из двух согласных начинается плавным 
носовым или п 5*.

В середине слова при сокращении краткого гласного от
крытого слога могут образовываться консонантные группы, 
состоящие из трех согласных (ССС). Иногда эти группы до
статочно стабильны: пЫа 'оказаться в беде’ (*’inbala>nbla)\ 
тэпгИ  'мой серп’ (лит. rn.iny.ali). Но обычно при образовании 
трехконсонантных групп ССС между первым и вторым согла
сными возникает краткий разделительный гласный (ССС> 
CVCC), при этом гласный (краткий), предшествовавший груп
пе ССС, теперь оказывается в открытом слоге (,..VCCC> 
...VCVCC) и подвергается редукции, что в свою очередь при
водит к усилению разделительного гласного: ...VCCC>
...VCVC C > ...VCVCC. В марокканском диалекте, как уже от
мечалось, редукция кратких гласных открытых слогов прояв
ляется особенно последовательно. Здесь происходит полное 
выпадение гласного перед всей группой CVCC (<ССС). На
пример, словам модели CVCCVCV литературного арабского 
языка в марокканском диалекте неизменно соответствуют

53 Н. Stumme, Grammatik des tunisischen Arabisch, S. 5.
54 W. Mar^ais, Le dialecte arabe parle a Tlemcen, p. 47.
55 Ю. H. Завадовский, Арабские диалекты Магриба, стр. 56.
56 Ph. Margais, Le parler arabe de Djidjelli, p. 77.
57 Cm. Ph. M arfais, Le parler arabe de Djidjelli, p. 77; Ю. H. Завадов

ский, Арабские диалекты Магриба, стр. 56—57.
58 J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, pp. 114— 115.
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слова модели CCVCCV (CVCCVCV>CVCCCV>CVCVCCV> 
CCVCCV 59j: ллт. nadrubu — диалект, ndarbo 'мы бьем’; лит. 
tafhama{na) — диалект. tfdhmQ  'вы понимаете’; *m ahzani— 
диалект, mhazni 'представитель официальных властей’, 'по
лицейский’; лит. mahkama — диалект, mh.ak.ma 'су д ’.

Особенность марокканского диалекта (общая для магриб- 
ских диалектов) состоит также в том, что с редукцией крат
ких гласных открытого слога и соответствующим усилением 
кратких (ударных) гласных закрытого слога вплоть до их 
перехода в долгие (kutub> ktub  'книги’; suhn~>suh.un>shoti 
'горячий’) происходит относительное увеличение числа долгих 
слогов. Это в свою очередь приводит к серьезным просоди
ческим изменениям фразы: «В магрибских диалектах, где 
краткие слоги полностью исчезли, количественный ритм (1е 
rythme de quantite) перестал иметь место, поскольку все сло
ги оказываются сравнительно одинаковой долготы; эти диа
лекты, таким образом, должны стремиться к другому ритму, 
подобно тому как случилось с романскими языками, когда 
ими был потерян количественный ритм латинского языка»*0.

Что касается вопроса об ударении в арабском языке, то 
в качестве научной проблемы он был поставлен сравнительно 
недавно. Арабские филологи им практически не занимались. 
Ж. Кантино объясняет это тем, что «в арабском языке уда
рение никогда не играло какой-либо различительной роли»*1. 
Изучение арабских диалектов заставило европейских ученых 
обратить на эту проблему самое пристальное внимание, но 
решена она все же не была — вопрос о роли и месте ударе
ния в арабском языке остался во многом невыясненным. «По 
этим двум вопросам (роль и место ударения.— С. К.) совре
менные диалекты в конечном счете дают противоречивые и 
слишком поздние свидетельства, чтобы на них можно было 
опереться с уверенностью. Так, например, если в марокканском 
диалекте ударный слог (1’accent tonique) занимает часто по
следнее место в слове или во фразе, то в Египте, наоборот, 
ударение падает на предпоследний или предпредпоследний 
(i’antepenultieme) слог. Это ударение ни в коей мере не дол
жно смешиваться с просодическим ударением (Paccent proso- 
dique), которое имеет своим источником ритм»*2.

59 Явление, открытое Штумме и названное им «Aufsprengen» (Gramma- 
tik des tunisischen Arabisch, S. 5). Во французских работах оно носит на
звание «ressaut» (впервые этот термин применил В. Марсэ в своем тру
де Le dialecte arabe parte a Tlemcen, pp. 51—52). Ю. H. Завадовский обо
значает это явление термином «регрессивное перемещение ударения» (см. 
Ю. Н. Завадовский, Арабские диалекты Магриба, стр. 56).

60 J. Cantineau, Cours de phonetique arabe, p. 121.
61 Ibid., p. 120.
62 R. Blachere et M. Gaudefroy-Demombynes, Grammaire de Varabe clas- 

sique, p. 31.
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Л. Брюно, как уже отмечалось выше (стр. 10), в противо
положность этому, следуя за А. Фишером" ,  считает, что в 
действительности в живой разговорной речи слоговое ударе
ние и ударение фразовое ( l’accent tonique et l’accent de phra
se) часто смешиваются. Во «Введении в марокканский диа
лект» он говорит более определенно по этому поводу: «Сло
говое ударение ( l’accent tonique) почти так же непостоянно, 
как и во французском языке, и речь идет скорее о фразовом 
ударении, чем о действительно слоговом ударении»*4. Таким 
образом, закономерности, которые можно обнаруживать для 
ударения в изолированном слове, оказываются весьма отно
сительными благодаря тому, что фразовое ударение в живой 
разговорной речи, как правило, накладывается на ударение 
слоговое, «перекрывает» его.

В самом общем виде охарактеризовать ударение в знаме
нательных словах можно следующим образом:

1) ударение падает на последний слог, если он оказыва
ется вдвойне закрытым (CVC*5, CVCC): m sski'n  'бедный’; 
laqe't ' я встретил(ся)’; Ssdde't 'я  прикрепил’, 'я  привязал’; 
mdhbufl 'ненормальный’; baru'd  'nopox’; fyass'mt 'я  поссорил
ся’; Sard'kt 'я  принял участие’; sdlld'm t 'я  поприветствовал’; 
Sdtrd’nit 'шахматы’;

2) ударение падает на предпоследний слог, если послед
ний слог оказывается просто закрытым (CVC) или открытым 
(CV): la 'qat 'она встретила(сь)’; l&qe’na 'мы встретили(сь)’; 
Sd'dddt 'она прикрепила’; Sddde'na 'мы прикрепили’; msd'lma  
'мусульманка’; mdhbWla 'ненормальная’; sd’lldtn  'он попривет
ствовал’; selld'm na  'мы поприветствовали’.

При присоединении к глаголу или имени слитных место
имений (стр. 91) первоначальное слоговое ударение может 
измениться в соответствии с приведенными выше правилами: 
kle'na (< klena) +  h, ha , hQm — klena'h, klena'ha, klena'hQm 
'мы съели его, ее, их’; dd'fyhdl +  ni, ha, па — ddtyha'lni, dd- 
fyfyd'lha, ddhhd'lna  'он ввел меня, ее, нас’; $a'hba (sahdbdt)+  
ti , k, ha — sahd’bti, sahd'btak, Sahbs’tha  'моя, твоя, ее под
руга’ и т. д.

Как видно, слоговое ударение в марокканском диалекте 
(в изолированном слове) в целом совпадает с ударение^ в 
других магрибских диалектах".

63 A. Fischer, Ztirn Wortton im Marokkanischen, S. 275.
M L. Brunot, Introduction a 1‘arabe marocain, pp. 40—41.
85 В арабской лингвистической традиции долгий гласный идентифици

руется с суммой соответствующего краткого гласного и близкогоj< нему 
по артикуляции неслогового гласного (полугласного), например: и =  и + 
w; i =  i +  у.

66 Ср. с W. Mar?ais, Le dialecte arabe des Olad Brahim de Saida, 
pp. 68—69; Le dialecte arabe parle a Tlemcen, pp. 54—55; Ph. Marfais, Le 
parler arabe de Djidjelli, pp. 122— 124, 126, 131.
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МОРФОЛОГИЯ
ГЛАГОЛ

ВИ ДО -ВРЕМ ЕН Н Ы Е Ф ОРМ Ы  Г Л А Г О Л А

В арабском языке имеются две серии спрягаемых глаголь
ных форм: суффиксальные и префиксальные. Исторически эти 
формы противопоставляются друг другу прежде всего как 
формы, выражающие завершенность — незавершенность дей
ствия (без указания на длительность — однократность). В 
современном языке каждая из этих форм в зависимости от 
характера своего основного (видового) значения употребляет
ся преимущественно в плане какого-нибудь одного времени: 
форма глагола, представляющая действие как законченное, 
испытанное,— перфект — употребляется чаще всего в плане 
прошедшего времени; форма глагола, представляющая дей
ствие как.незаконченное,— имперфект — употребляется в плане 
настоящего или будущего времени. Таким образом, категория 
вида и категория времени в арабском языке тесно перепле
таются между собой, и во многих случаях отделить видовое 
значение глагола от временного невозможно.

ПЕРФЕКТ

Перфект образуется при помощи суффиксов, присоединяе
мых непосредственно к глагольной основе, совпадающей в 
диалекте с простейшей спрягаемой формой 3-го лица единст
венного числа мужского рода и морфологически идентичной 
ей повелительной формой глагола 2-го л ща единственного 
числа (для правильных глаголов). Эти суффиксы служат так
же для выражения в глаголе категорий лица, числа и рода.

Спряжение правильного трехсогласного глагола 
ЫэЬ 'писать’ *7

Единственное Множественное
число число

1-е л. ktdb-t ЫэЬ-tia
2-е л. ktdb-ti ЫэЬ-Ы (-tiu)
0 / м. р. ЫэЬ- \ . . .
^’S Л - (  Ж. p .  k9tb-3t (-^)| kdtb-tl

67 Под трехсогласными глаголами обычно понимаются такие, у кото
рых количество корневых согласных не превышает трех; при этом глаго
лы относятся к правильным, если их корни насчитывают три качественно 
разных согласных, и — к неправильным (аномальным), если это условие 
каким-то образом нарушается. Спряжение аномальных глаголов весьма 
отлично от спряжения правильных глаголов и бывает поэтому предметом 
специального изучения (см. ниже, стр. 60—64).
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Как видно из схемы, во 2-м лице единственного числа в 
марокканском диалекте в отличие от литературного языка 
многих восточных диалектов **, а также ряда бедуин
ских говоров Магриба ** категория рода формально не обоз
начается; суффикс -ti служит лишь формой лица и числа, 
утратив свойство категориальной формы рода.

Переход суффикса множественного числа -tu> -tiu  не яв
ляется регулярным, но даже напротив — крайне редок.

Форма перфекта может передавать следующие видо-вре- 
менные значения:

1. Прошедшее время (констатирующее); это значение наи
более характерно для формы перфекта. Перфект в данном 
случае служит для передачи событий или фактов, которые 
имели место, безотносительно к их завершенности или неза
вершенности, а также безотносительно к характеру протека
ния действия, выражаемого глаголом (однократное — продол
женное); другими словами, форма перфекта как бы только 
называет, констатирует имевшее место действие без раскры
тия его внутреннего содержания. Отсюда при наличии цепоч
ки событий или фактов употреблением перфекта акцентирует
ся внимание прежде всего на их последовательности: dar f i h  
и qallQ 'он повернулся к нему и сказал’; mSat wahid-dl-mra 
l-dl-hammam u-fiallat bdntha f-dd-dar. l-bdnt ttdlhat f-es-  
Sgalat f-d l-kussina  u-nsat bab-dd-dar mdhlula (C. 11, XXVI) 
'одна женщина пошла в баню, оставив (букв, 'и оставила’) 
свою дочь в доме; девочка занялась делами на кухне и за
была, что дверь не заперта...’; msa wa!}ad flh tim  f~ t i l l  leand 
Iqade uhda Iq m raya  (B. 83,9) 'один из них отправился ночью 
к судье и преподнес ему зеркало’.

2. Настоящее время (результатирующее); действие уже не 
совершается — оно было совершено до момента речи, а в мо
мент речи имеется лишь его результат. Так же как и в литера
турном языке, подобное употребление формы перфекта осо
бенно характерно для глаголов, выражающих психическое или 
физическое состояние, различные чувства и ощущения, а так
же для глаголов, выражающих клятвы, обещания и т. п. 
(клятва, твердое заявление, обещание воспринимаются как 
нечто завершенное, чем подчеркивается гарантия их осуще
ствления): Ziet 'я  проголодался’, fh d m t  'я  понял’, kbdr 'он 
вырос’, sd tti dak “ ttanzer lli f i h  Ihlee f o q ' l z a f y a  (B. 83,1) 
*ты видишь тот котел, в котором каурма, [готовящаяся] на 
огне’; ana sdlldmt Idk (В.35,25) 'я  сдаюсь тебе’; ila-ma tae-

68 См. J. Cantineau, Les parlers arabes du departement d’Oran, pp. 207— 
208; W. M. Erwin, A short reference grammar of Iraqi Arabic, p. 83; 
T. F. Mitchell, An introduction to Egyptian colloquial Arabic, p. 31.

69 См. Ю. H. Завадовский, Арабские диалекты Магриба, стр. 75; 
W. Mar^ais, Le dialecte arabe des Vlad Brahim de Saida, p. 76.
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tsni dak-dl-hmdr dydlsk, bgSt nzib-zleh Si-then mn-st-tahona 
(C. 99, XXXIII) 'а не дашь ли ты мне твоего осла — я хочу 
привезти на нем муку с мельницы’; rahimahu Цан 'да  поми
лует его Аллах’; baraka Паи f l k  'да благословит тебя Ал
лах!’; 'спасибо!’ ,0.

3. Перфект в значении будущего или настоящего времени 
употребляется в условных предложениях (реального условия). 
Его употребление в части, выражающей условие, обязатель
но; что же касается части, выражающей следствие, то здесь 
в зависимости от конкретного содержания могут употреб
ляться различные глагольные формы — имперфект (отнесение 
действия к будущему времени), фреквентатив (отнесение дей
ствия к настоящему времени или к будущему с оттенком не
избежности), повелительное наклонение: ila  Zah эп-птэЬ u q ra
l-ktaba, irM e f-halQ  (С. 89, VIII) 'если придет муравей (соби- 
рат.) и прочитает надпись, то [он] вернется (имперфект) во
свояси’; ila sabo т~ssiis ka izid  f l h  ngeza ttaba lli k a ik f i  
(B.57,22) 'если он находит ее (смесь) пресной, он добавляет 
(фреквентатив) соответствующую порцию (букв, 'щ епотку’) 
табака’; wila darha qbdl та idQWQr l ahitu kaibdau nnas 
idahko saleh (B.17,19) 'и если он наденет ее (чалму) раньше 
того, как у него отрастет борода, люди начнут (фреквента
тив) смеяться над ним’; ila za  '  rra zsl f~ l l i l  halleh hatta  
-Htisas (B. 33,19) 'когда (еслд) муж придет вечером, дай (по
вел. накл.) ему заснуть’.

4. Перфект может выражать действие, не приуроченное к 
какому-либо определенному времени; это имеет место при его 
употреблении:

а) для передачи нереального условия и вытекающего из 
него невыполнимого следствия: kun fydsmti, kun tsa lldm ti 'ес 
ли бы ты трудился, ты бы научился’; kun етэ1 flh o m  эг- 
zsnhin, kun bdau ka-iterQ (С. 97, XXVIII) 'если бы он приде
лал им крылья, они начали бы летать’ 71;

б) в пословчцах, поговорках, афоризмах: lli fa td k  b-llla- 
fatak b-hela 'тот, кто старше тебя [даже] на одну ночь,— 
искушеннее тебя’; ll i f a t  — mat 'то, что прошло — умерло’

70 Следует отметить, что два последних выражения и много подобных 
им, несмотря на свое происхождение из литературного языка, не воспри
нимаются носителями диалекта как чуждые диалекту образования; на
пример, baraka llau f l k — основная форма выражения благодарности в ма
рокканском диалекте, составляющая одну из его отличительных особен
ностей.

71 Если следствие не является абсолютно невыполнимым и несет в се
бе известный оттенок предположительности (возможности) своей реализа
ции, употребляется форма имперфекта: qal-lo  Etta', kun zmalt ha d ik , кйп 
mtsdmma htndq u-nass w d-lla hmaq matni g a t  (C. 91, XV) 'сказал ему 
Жха: «Поступи я такич образом — меня назвали бы полуторным глупцом 
или совсем круглым дураком»’.
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(ср. русск. «что с возу упало—то пропало»); hrab mn-dl-hQf- 
ra  — tah f-a l-b lr  'избежал ямы — попал в колодец’ (ср. русск. 
«попал из огня в полымя»).

ИМПЕРФЕКТ

Имперфект образуется при помощи префиксов и суффик
сов, присоединяемых непосредственно к глагольной основе. 
Префиксами определяется лицо и род, суффиксами — число 
(глагол ЫэЬ 'писать’):

1-е л.
2-е л.
о /  М. Р.
З‘е л - 1 ж. р.

Как видно из схемы, в марокканском глаголэ в отличие
от литературного арабского языка и, оч-вздно, большшства
восточных арабских диалектов пргфлкс п- является показа
телем 1-го  л и ц а  не только для множественного, но и для 
единственного числа ,а.

Префикс t- оказывается общим для 2-го лица единствен
ного и множественного числа. В единственном числе он слу
жит также для выражения 3-го лица женского рода, и здесь 
нет отличий от литературного языка. В случае, если контекст 
недостаточен, употребляются «уточняющие» личные место
имения: taktab nta  'писать будешь ты’ (м. p.), tdktsb h^y^a 
'писать будет она’.

y-/i- служит префиксом 3-го лица как единственного, так 
и множественного числа. Присоединяясь к основе, начинаю
щейся с гласного, префикс звучит как у, и — как i, когда 
присоединяется к основе, начинающейся с согласного. После 
отрицательной проклитической частицы та-, префиксов ka-, 
ta- и других, непосредственно предшествующих глаголу, по
лугласный у  подвергается полной редукции, а следующий за 
ним гласный, изменяясь качественно, образует с гласным пред
шествующих частиц дифтонг: уэЫэЬ 'он (на)пишет’, но ma-ik- 
tsb-S 'он не (на)пишет’; ka-iktdb 'он пишет’.

72 Данное явление не является присущим исключительно марокканско
му диалекту или диалектам Магриба в целом; оно обнаруживается, хотя 
и несравненно реже, в диалектах других районов арабского мира. Смг 
Ю. Н. Завадовский, Арабские диалекты Магриба, стр. 78.
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Единственное
число

п-эЫэЬ 
t-sktdb 
y{i)-dktdb I 
t-dktdb J

Множественное
число

П-kdtb-U
t-kdtb-U

i-k d tb -u



Суффикс -и служит категориальным показателем множест
венного числа для всех л и ц ” .

В силу своей природы (незавершенность действия) форма 
имперфекта имеет более широкий и универсальный диапазон 
значений, чем форма перфекта. Для диалекта полностью 
справедливым остается замечание относительно имперфекта* 
сделанное Б. М. Гранде для литературного языка: «...им мож
но обозначать действие, отнесенное к любому времени, лишь 
бы это действие мыслилась как незавершенное. Прл этом,, 
хотя в конкретных случаях действие, выраженное глаголом 
в форме имперфекта, всегда относится к какому-либо одному 
определенному времени, тем не менее в его употреблении ни. 
одно из этих времен не имеет преимущества» ” .

К этому следует добавить, что в дчалекте единственная 
форма имперфекта несет в основном все те функции, которые 
в литературном языке распределены между тремя видоизме
нениями этой формы, а именно: 1) с окончанием -и (изъяви
тельное наклонение); 2) с окончанием -а (сослагательное на
клонение); 3) без гласного окончания (условное наклоне
ние) ,5. В диалекте всем этим формам соответствует одна 
общая форма. Таким образом, с одной стороны, здесь сокра
щается число формальных средств для выражения модально
сти, с другой — расширяется диапазон значений формы им
перфекта: она может выступать как в роли независимой формы 
(собственно изъявлтельное наклонение), так и входить в сос
тав различных модальных конструкций. Вот почему невозможно 
провести рассмотрение видо-временных планов формы импер
фекта, так или иначе не затронув ее модальных значений. 
В целом значения этой формы могут быть сведены к следующим:

1. Передача события или факта, которые могут иметь 
место вообще безотносительно к какому-либо определенному 
времени (настоящее-неопределенное). В этом значении форма 
имперфекта употребляется весьма редко (преимущественно в 
пословицах, афоризмах) и всегда передает оттенок возмож
ности, предположительности: t-tbib ma-ikUn hnin 'лекарь не 
бывает мягкосердечным’; had Si та iqadddk Si (В. 81,19) 
'этого тебе, [возможно], недостаточно’; Sktin yiglsb ana wiil- 
lanta (В. 35,24) 'кто же все-таки побеждает — ты или я? ’; апа  
nasref ndir ' k tar т~п h a d ' SSi (В. 33,4) 'я могу, [очевидно], 
сделать больше того’.

2. Выражение действия, которое будет иметь место в бу
дущем по отношению к моменту разговора (будущее-неопре-

73 В равных фонетических условиях с суффиксом -и перфектных форм 
он подвергается тем же изменениям, что и этот последний (стр. 32).

74 Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 155— 156.
75 Названия даются в традиционно принятой в нашей литературе тер

минологии.
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деленное): fa y e n  taskdti, kd f-as tsis?  'где будешь жить, как 
будешь жить?’; ntalqak g5r тп suq~Isuq (В. 35,25) 'я буду выпу
скать тебя только по базарным дням’; hatta  izi ' bbwak ип- 
qolha lo (B.39,20) '[когда] придет твой отец, и я скажу ему 
об этом’ 7*.

3. Со значением будущности (возможности) совершения 
действия связано широкое употребление форм имперфекта в 
модальных конструкциях, в которых выражается косвенное 
побуждение (побуждение, обращенное говорящим к третьему 
лицу через собеседника) и семантически близкие к этому фор
мулы добрых пожеланий, лрэклятий и угроз: hqd ~ ггагэ1 
izbsd ~IkagSt dyqlu, (В. 23,1) 'пусть этот человек принесет 
свой документ’; qoli lha tadhul 'скажи ей — пусть войдет’; 
qol Iq isri Itn 'lh a  (B.39,22) 'скажи ему — пусть купит соли’; 
Hah iztizik  b-h&r 'да возместит тебе Аллах добром!’; Цак 
iktin f-a l-saun  'бог [будет] в помощь!’; yastek Idqwa 'пусть 
[Аллах] парализует тебе лицо!’.

Близким к приведенным выше примерам оказывается упот
ребление диалектной фэрмы имперфекта в тех случаях, когда 
в литературном языке употребляется форма сослагательного 
наклонения: katqra bsad ~ ssorat baS ta srd f tsalle  (В.31,3) 
'она учит некоторые суры, чтобы уметь молиться’; bgertak 
tsd rrd f mhalltia Ьэ-qdamdk 'мы хотим, чтобы ты оказал честь 
нашему дому своим присутствием’; msau l-sand-dl-qad$ iqds- 
sdrn slehQm diik-dz-zmql (C.94, XXIII) 'они пошли к кади 
(судье), чтобы он разделил между ними тех верблюдов’; и 
sawad hrdz izib dl-tna b-aS igdslQ yiddlhQm  (C.99,XXXII) 'и 
снова вышел принести воды, чтобы они помыли руки’.

4. Следуя за глаголом, имеющим значение однократного 
ил I моментального действия, имперфект означает одновремен
ность выражаемого им действия на всем протяжении или на 
какой-то момент с действием, выраженным данным глаголом. 
При этом глагольная связь может быть бессоюзной или осу
ществляться при помощи соединительного союза и: sabhotn 
y'tddabzQ 'он застал их спорящими (ругающимися) друг с 
другом’; uqdf и ihsmmdm  'он остановился, размышляя’; ila 
zab Si s°hra, Ikam wiilla hudra kaiaeteha m~n bqb ~ddar и 
huwa yUgsod f l z o t b a  (B.85,20) 'если он приносит какие-либо 
покупки, мясо или овощи, он передает их через [входную] 
дверь дома, оставаясь (а сам остается) на пороге’.

Близким к подобному употреблению' имперфекта можно, 
очевидно, считать широкое использование этой же глагольной 
формы для выражения действия, обусловленного другим

76 Близкими к последнему примеру оказываются случаи употребления' 
имперфекта в условных предложениях, в той их части, где выражается 
неизбежное или предположительное следствие (см. стр. 39).
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действием (мгновенным) и являющегося его следствием, при 
этом оба действия во временном плане неотделимы друг от 
друга, они одновременны — следствие не следует за причи
ной, но сопровождает его: ger S9m£6h dl-gazlan и homa 
iharbQ (С. 1,11) 'едва газели услышали его, как тут же 
скрылись’; ger huwwa hdss biha h.9tfet-lQ l-lham, и huwwa 
ihdzz saineh (C.92,XVII) 'почувствовав, что она схватила 
у него мясо, он поднял гл аза ...’ ” .

5. Форма имперфекта употребляется для выражения запре
щения: ma-tdbki-S 'не плачь’; ma-tddrab-s 'не бей’; ma-tkdd- 
Ьй-s 'не лгите’ и т. п.

6. Большой интерес представляют формы, образованные со
четанием определенного ряда слов (причастия gadi, masi 
'идущий’, 'собирающийся’, реже — za i или m azi 'приходя
щий’, 'идущий’), обладающих в независимом употреблении 
самостоятельным лексическим значением, с имперфектом ос
новного глагола. В сочетании с имперфектом глагола эти 
слзва теряют свое лексическое значение и выступают как 
грамматические средства уточнения последовательности собы
тий: gadi (maSi) nshrdz тэп daba qssm d-9l-magana 'я  уй
ду через пять минут’; тэп daba sweyya gadi imSiu 'скоро 
они тронутся в путь’; l-bsnt gadi (mazi) tdbki 'девочка [сей
час] заплачет’; ra-na maSi ntertaq b~ Igdaid  (Т.306) 'я  сей
час лопну от досады’; ma-masi idhol-lha ger w aked  (C.94, 
XXII) 'в нее войдет только один’; k i f  gadi td iro ? (С.94,XXII) 
'как вы поступите?’; shal gadi tasteni-eleha? (С. 102,XXXVIII) 
'сколько ты дашь мне за нее?’.

При наличии нескольких смысловых глаголов gadi пред
шествует только первому из них: gadi nsddiw dh msana 1-э1- 
hammam и ndahkQ sigh (С.93,XXI) 'мы возьмем его с собой 
в баню и посмеемся над ним’.

Процесс окончательной грамматикализации gadi, masi и 
подобных им слов не может считаться завершенным: не во 
всех говорах Марокко и Магриба, взятого в целом, они вы
ступают как неизменяемые морфемы. Имеются говоры, где 
они изменяются по родам и числам. В таких случаях формы, 
в образовании которых участвуют приведенные выше слова, 
должны быть отнесены к аналитическим. С другой стороны, 
в тех говорах, где эти слова выступают в виде неизменяе
мых грамматикализованных единиц, они все же в какой-то 
степени сохраняют связь со своим исходным лексическим зна
чением, поскольку служат еще и средствами передачи тон-

77 Если обусловленное действие семантически не может быть «сопро
вождающим» другое действие, вместо имперфекта употребляется перфект: 
g f r  эп-nas SdmtQ-mdnno h ad-дl-kdlma и hQma bd.au ka-iqUlQ (С. 97, 
XXVIIH 'услышав от него эти слова, люди начали говорить’.
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чайшлх модальных оттенков (намерения совершать действие 
или субъективной готовности к действию). В этой связи ин
тересно отметить, что даже в египетском и иракском диалек
тах, где исходная причастная форма raydh  'идущий* свелась 
соответственно к морфемам ha и rah  ” , выступающим в ка
честве категориальных форм будущего времени, наблюдается 
аналогичное явление: глагольные формы, образованные при 
помощи этих морфем, очень часто придают высказыванию еще 
модальный оттенок намерения совершить действие7*. В по
всеместном для арабских диалектов процессе превращения ана
литических форм данного типа в формы синтетические марок
канский диалект занимает как бы промежуточное положение, 
переживает своеобразный переходный период.

ФРЕКВЕНТАТИВ

В марокканском диалекте широко распространена глаголь
ная форма, образуемая путем префиксации к форме имперфек
та морфем ka-, ta-, la-, qa-, 'а-, которые представителями 
разл!чных говоров и подговоров употребляются в функцио
нально идентичных условиях*0. Эта форма, которую предла
гается назвать фреквентатив, служит как для передачи дей
ствия (факта) обычного, повторяющегося, так и для передачи 
действия, одновременного с моментом речи или с любым дру
гим определенным м.'мэнтом: Q.S kq,-tdir hna? 'что ты здесь 
делаешь?’; a&i — wu.ld3k ka-ibki 'иди сюда — твой ребенок 
плачет’; тэ-lli kq-idh.Ql M tanbir ka-ibdau n-nas (С.220, l- 
hart) 'когда наступает сентябрь, люди начинают...’; walm ra  
та si hiya lli katteyeb Ihubz (В.31,10) 'не женщина выпекает 
хлеб’; Isabd та kqidhql si Г  dda,’' (В.85,19) 'раб не входит 
(не имеет права) в дом’; ' Ibdtit ll i hadga и taika и m tiika  
и Sabba kai&m vtinas ih~tbiiha Iwaldlha  (B.31,11) '[если] у 
девушки ж 1вой характер и она умна, хороша [собой] и моло
да, люди приходят [непременно] свататься к ее родителям’;

78 Г. Ш. Шарбатов, Современный арабский язык, стр. 54.
79 Т. F. Mitchell, An introduction to Egyptian colloquial Arabic, p. 36.
80 Настоящее описание проводится на глагольных примерах с наибо

лее распространенной морфемой ka-. Префикс ka- употребляется в го
родских говорах Северного Марокко (Танжер, Тетуан, Сефру, Эл-Ксар, Фес- 
Медина, Рабат-Сале); в говорах Мараккеша и многих городов, располо
женных к югу от Рабата, ему соответствует ta-. В рабатском говоре и ря
де говоров других центральных городов Марокко оба префикса пользуются 
равными правами, и их употребление можно считать свободным, что объяс
няется значительным смешением населения в городах, ростом внутринацио
нальных связей и т. д. В сельских говорах этим двум морфемам соответст
вуют в зависимости от района la-, qa-, ’а- (см. Е. Levi-Provenfal, Textes ara- 
bes de I’Ouargha, p. 23 et passim: G.-S. Colin, L ’opposition du reel et de 
I’eventuel en arabe marocain, pp. 133—140).
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.kan wafid 'Iqdtfe kaiqbat ' rrsw a  (B.81,16) 'один судья брал 
взятки (действие и неоднократное, и хорошо известное)’; kanu 
i a£bld wulfydsm kaitbaSQ f 'lb d r k a  (В.85,2) 'рабы и рабыни 
продавались в «берка» (невольничий рынок)’.

Приведенные примеры с достаточной очевидностью пока
зывают, что, хотя значения фреквентатива в общем совпада
ют с частью того обширного круга значений, которые пере
даются имперфектом, употреблением формы на ka-, ta- и т. п. 
-оттеняется, подчеркивается реальность действия, уверенность 
в его наличии; и именно в этом отношении фреквентатив про
тивостоит имперфекту, который всегда имеет оттенок чего-то 
преходящего, возможного, неопределенного: wuddar ' l l i  ka- 
tdmsi lha m "n zirqnhum, wulla m 'n  hbabhum kqiaeteuha Si 
haza ll i  t f a r r vhha и tn~sslha ' ssyam  (B.41,13) 'каж дая 
семья из соседей или из родственников, куда она приходит, 
дает (обычно, непременно) ей что-нибудь, что обрадовало бы 
ее и заставило бы забыть о голоде’.

Поскольку граница в значениях имперфекта и фреквента
тива оказывается очень тонкой и нередко в основном зависит 
от субъективного отношения к высказываемому, постольку эти 
две формы могут быть взаимозаменимыми: ukaindzzsl I k i f  
ukaibda iqassds f l h .  bead kaisqli I k i f  kaibda kaiqasses 
taba (B. 57,19) 'кладет киф*1 и начинает крошить его [ножом]; 
после того как он кончает с кифом, он начинает крошить табак’.

Вопрос о происхождении «фреквентативных частиц» пред
ставляет значительный интерес. Его выяснение, с одной сто
роны, обнаруживает тесное взаимодействие диалекта с бер
берским языком и, с другой стороны, позволяет дополнительно 
проследить развитие некоторых тенденций, общих для араб
ского языка, взятого в целом.

Префикс ka- происходит, по всей вероятности, от глагола 
kan  'сущ ествовать’, 'быть’, 'иметь место’. При этом, правда, 
возникает вопрос, происходит ли этот префикс от формы пер
фекта {kan) или от формы причастия действительного залога 
kqin. Рассмотрение примеров из арабского и берберского язы
ков говорит в пользу перфекта.

В ряде говоров Алжира (Малая Кабилия, Джиджелли) пре
фикс ka- обладает частичной флексией в зависимости от ли
ца: ka- для 3-го лица и ku- для 1-го и 2-го л и ц а” , что со
ответствует флексии глагола kan, когда он спрягается в 
форме перфекта: kan- (3-е л.) и кип- (1-е и 2-е л.). С другой 
стороны, во многих берберских говорах Среднего Атласа, 
района У аргла”  и других действие, протекающее в данный

81 Вид наркотика.
82 Ph. Margais, Le parler arabe de Djidjelli, pp. 151— 152.
83 Оазис в алжирской Сахаре.
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конкретный момент, передается посредством так называемой 
формы обычного действия с предшествующчм глаголом ilia 
'сущ ествовать’, 'иметь место’, причем этот глагол может 
спрягаться по лицам (Средний Атлас) или иметь одну только 
форму 3-го лица единственного числа,4. По свидетельству 
Ж . Колена, глагол ilia  в берберском говоре Уаргла может 
заменяться арабским заимствованием Ы п\ kHna(g) hdddma{g) 
'я  работаю (в данный момент)’, что полностью соответствует 
kti-ndhddm  (для Малой Кабилии) и ka-ndhdsm  (для Марокко) *5.

В свете всего изложенного выше вряд ли можно согла
ситься с имеющим место мнением о том, что префикс 
ka- происходит от местоименного суффикса 2-го лица един
ственного числа -ka; равным образом трудно принять гипоте
зу о происхождении префикса ta- от личного местоимения
2-го лица единственного числа n ta 8*.

Более вероятным представляется взгляд на происхождение 
ta- от d a ld a , употребляемого в ряде берберских говоров *7 в 
той же функции, в какой ta- употребляется в марокканском 
диалекте, но трудно объяснимым оказывается переход бербер
ского dajda  в арабское ta-, и совсем не находит объяснения 
тот факт, что в ряде магрибских говоров марокканскому пре
фиксу ta- соответствуют ta/tu- или неизменяемый t i - 8*.

Итак, употребление в марокканском диалекте специальных 
глагольных префиксов для образования фреквентатива се-

84 Префикс 1а-, употребляемый в сельских говорах Северо-Западного 
Марокко (от Гибралтарского пролива до области, прилегающей к г. Уаз- 
зан), а также в берберских говорах северных районов Среднего Атласа 
(Зайан, Земмур, Бни Мтер) и Кабилии, происходит, по мнению Ж. Колена, 
как раз от этой формы (см. G.-S. Colin, L’opposition..., p. 134). Семантиче
ски la- полностью соответствует ka-.

Следует заметить, что не исключено и чисто семитское происхождение 
префикса 1а-, употребляемого в говорах перечисленных выше районов: в 
эфиопском языке, одном из самых близких к арабскому, имеется глагол 
hallo 'быть’, 'существовать’ (устная консультация В. П. Старинина). Если 
префикс 1а- обнаружится в каких-либо арабских диалектах, не подвергших
ся влиянию берберского субстрата, то гипотеза о семитском происхожде
нии этой морфемы может получить весьма солидное основание.

85 G.-S. Colin, L’opposition..., p. 134.
86 Таких взглядов на природу ka- и ta- придерживается, например, 

известный марокканский ученый Абдельазиз Бен Абдалла. См. его работу 
Lexique des origines etymologiques arabes et etrangeres du parler maghre- 
bin, предисловие (на арабском языке), стр. j  пункт II.

87 G.-S. Colin, L’opposition..., p. 135. Возможен и другой взгляд на при
роду ta-: этот префикс распространен главным образом в южных городских 
говорах, в то же время в берберских говорах Суса (юг Марокко) одним из 
средств для передачи «действия обычного» (Taction habituel) служит пре
фикс t- (см. Е. Destaing, Notes sur I’expression verbale de la duree et du 
temps en berbere et en arabe marocain, p. 46); не исключено, что ему обя
зан своим происхождением арабский префикс ta-.

88 Ph. Marfais, Le parler arabe de Djidjelli, p. 152 et passim.
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мантически, а иногда и этимологически совладает с бербер
ским языком, причем данное явление оказывается общим для 
всего Магриба. Возникает вопрос о том, не обязаны ли маг- 
рибские д 1алекты этой особенностью исключительно воздей
ствию берберского языка. Если обратиться к диалектам, на 
которые он оказал меньшее влияние, или еще лучше — к диа
лектам, которые вообще не могли подвергнуться такому вли
янию, обнаруживается сходное явление, когда глагольная 
форма с тем или иным добавочным префиксом служит для 
выражения, подчеркивания реальности действия, уверенности 
в его наличии или неизбежности89. Это позволяет считать, 
что тенденция к уточнению аспекта действия при помощи 
форм, подобных рассмотренным выше, существовала в араб
ском языке еще задолго до арабизации стран Северной Аф
рики. Но именно здесь эта тенденция под влиянием бербер
ского языка получила свое наибольшее развитие по сравнению 
с любым другим районом арабского мира. «Что касается ма
рокканского диалекта, то нигде оппозиция реальное Ф возмож
ное (reel Ф eventuel) не проявляется так полно, как здесь»90.

Общемагрибская частица га, восходящая к архаичной для 
диалекта форме повелительного наклонения глагола га'а, 'ви
деть’, также является одним из средств для указания на 
реальность или неизбежность какого-либо действия или состо
яния, и в этом отношении она семантически сближается с 
глагольными префиксами ka-, ta- и др. Но по характеру 
своего употребления эта частица отличается рядом особенно
стей; обычно она не прямо предшествует глаголу, а через 
посредство местоименных суффиксов, личных местоимений, и 
реже — имени-субъекта; в зависимости от временной или ви
довой характеристики действия га  может предшествовать 
имперфекту, а также причастию, выступающему в роли ска
зуемого: ra-k tdhddm  'ну вот ты и работаешь’, 'ты же рабо
таешь’; ra-na mtisi ntertaq У  Igdaid  (Т.306) 'я сейчас лопну 
от досады’; rah garaq f~ n n ea s  (B.35,8) '[вот] он уже зас
нул’; bsntkum. г aha d" bhha razalha  (B.35,18) 'вашу дочь убил

89 «Форма с препозитивным бе-1би- в сирийском диалекте передает 
почти все значения настояще-будущего времени, а в египетском диалекте 
служит для выражения р е а л ь н о г о  д е й с т в и я  (разрядка наша. — 
С. К.), происходящего в настоящем времени» (Г. Ш. Шарбатов, Со
временный арабский язык, стр. 54; см. также: Т. F. Mitchell, A n introduction 
to Egyptian colloquial Arabic, pp. 35—38; G.-S. Colin, L’opposition..., p. 138).

90 G.-S. Colin, L ’opposition..., p. 139.
91 К юго-западу от г. Шешауана в арабских говорах встречается пре

фикс qa-, совпадающий по функции с ka-, ta- и подобными морфемами. Тот 
факт, что он происходит от повелительной формы берберского глагола 
aqqa 'видеть’ (см. G.-S. Colin, L’opposition..., pp. 134— 135), не является, 
таким образом, случайным: в марокканском диалекте арабского языка для 
этого семантически почва уже подготовлена.
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■муж’; ra-huwwa daba gadi ise fd tld k  (C.77) 'теперь он обя
зательно пошлет тебе’; a-uddi, rak masmohl g3r sir! (C. 119,11) 
’ты прощен, мой друг, а теперь уходи!’; ya-rabbi ra-k srd f-  
tin i bin ma-sandi (C.89,X) 'О господи! Ты ведь знаешь, что 
у меня нет’; гй -nnhar t(ae '[вот] наступил день’; ra-kdrsi 
m sam m ra  (Т.305) '[вот] я [и] сыт’.

Общеарабская частица ha, имеющая то же значение что и 
Га, употребляется несравненно реже: a-uddi! ha-na ger
nsit (С.94,XXII) 'но, дорогой, я просто забыл!’; a s id i ha-na 
kansamah Iq f 'd d a r  kulha  (B.23,7) 'о мой господин, я [дей
ствительно] оставлю ему весь дом’.

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  Ф О Р М Ы

А н а л и т и ч е с к и е  ф о р м ы ,  о б р а з у е м ы е  п р и  по
м о щ и  г л а г о л а  kan  'быть’. Функция kan заключается в 
том, что комбинацией форм перфекта, имперфекта и фреквен- 
татива этого глагола с последующими различными формами 
основного глагола достигается передача определенных видо
временных планов, причем в ряде случаев вспомогательный 
глагол kan  имеет модальный оттенок условного наклонения.

Значения аналитических форм с глаголом kan  могут быть 
следующими:

1. Сочетание перфекта kan с перфектом смыслового глагола 
имеет значение прошедшего времени с оттенком одно
кратности, мгновенности действия: kan Zha msa ydhtdb f -эЬ- 
gaba (C.90,XIII) 'пошел Ж ха нарубить в лесу [дров]’; kan Zha  
bga id ir  w ahd-sz-zdrda  (С.92,XVII) 'захотел Ж ха устроить 
пирушку’; kan wahd-dr-razdl srdq wahd-dd-dzqza  (С.5 ,XII) 
'один человек своровал курицу’.

2. Сочетание перфекта глагола kan с имперфектом основного 
глагола служит для передачи продолженного непериодическо
го (однократного) действия в прошлом (прошедшее синхрон
ное): kano yak lQ  mnin dfyQlt 1-sandhQm 'они ели, когда я 
вошел [к ним]’; wahd-dn-nhar katiQ ttzsm eo t-tQlba sl-dl-mak- 
la  (C. 15,XXXII) 'однажды студенты собирались на обед’.

Данная глагольная аналитическая форма малохарактерна 
для диалекта. Ее активным конкурентом, которому отдается’ 
предпочтение, здесь выступает соответствующая причастная 
аналитическая форма (стр. 50).

3. Посредством сочетания перфекта глагола kan с формой 
фреквентатива смыслового глагола передается продолженное 
действие, периодически повторявшееся в прошлом: kan wahd 
э г-г a id  I ka-izib Id-mratQ kull-nnhar zuZ d-dd-dzazat 
(C. 12,XXVII) 'один человек приносил своей жене каждый день 
двух кур’; wahd d l-k fa iti kan ka -itsa rd f т£й waljd al-gdz- 
za r  (C.32,11) 'один шашлычник имел дело с одним мясником’.
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4. Сочетание имперфекта глагола kan с перфектом основ
ного глагола передает действие, которое будет совершено 
ранее определенного момента или другого действия в буду
щем, причем с определенным модальным оттенком (предположи
тельности, возможности совершения такого действия), в одних 
случаях существующим только в виде «подтекста», в дру
гих — имеющим решающее значение: kg/  tadfyQl l-darhum  
ikiinu klau  (Br. 39) 'когда ты придешь к ним [в дом], они уже 
поедят’; sand louli nkiinu dezna  l-qantra  (Br. 39) 'к  полу
денной молитве мы (уже] пройдем мост’; balek ikun zrah. iddQ 
'он наверняка поранит себе руку’.

5. Сочетание имперфекта глагола kan с имперфектом смыс
лового глагола передает действие, которое будет иметь место 
в будущем (неопределенном). Эта форма аналогична простой 
форме имперфекта глагола, когда та употребляется в функции 
будущего-неопределенного (см. стр. 41, пункт 2), но отличает
ся еще большим модальным оттенком неопределенности (пред
положительности): daba ikun Ыъайэт т 'zyan  'теперь он, 
возможно], будет учиться хорошо’; ikun yitydsm f-d a rku m  'он, 
очевидно], будет работать в вашем доме’.

А н а л и т и ч е с к и е  п р и ч а с т н ы е  ф о р м ы .  В диалекте 
общая для арабского языка тенденция к развитию этих форм 
проявляется, очевидно, еще полнее и последовательнее, чем 
в литературном языке.

Причастная аналитическая форма передает действие, про
текающее в определенный конкретный момент, и противостоит 
з этом отношении имперфекту, как форме, несущей «потенци
альный заряд» предположительности, возможности (будущно
сти), а также — фреквентативу, как форме, которая наряду 
с передачей действия, протекающего в определенный конкрет
ный момент, может еще обозначать и действие обычное, пов
торяющееся, регулярное. Ср.: Ь.гэ& — апа Saifdk  'выходи (вы
лезай)— я хорошо вижу (причастие) тебя’; nsiifdk  gddda  'я  
увижу (имперфект) тебя завтра’; kg,-nSUfdk kul уот  'я  вижу 
(фреквентатив) тебя каждый день’. Имперфект совершенно не 
может быть употреблен в первом примере, фреквентатив мо
жет оказаться факультативной формой (менее предпочтитель
ной, чем причастие); в то же время причастная форма не 
может быть употреблена ни во втором, ни в третьем приме
рах. Следует, правда, оговориться, что причастная форма от 
глаголов движения служит иногда для передачи близкобуду
щего события: sbdr Sweyya—hiima ia iy ln  'потерпи немного— 
они (пр)идут [сейчас]’.

Аналитическая форма, в которой причастию предшествует 
фреквентатив глагола kan, служит для передачи хорошо из
вестного факта или действия обычного, периодически повто
ряющегося, и, таким образом, эта форма совпадает частично
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по значению с простой глагольной формой — фреквентативом. 
Но в отличие от нее эта аналитическая форма не может 
передавать действие, протекающее в момент речи: f-eaSora  
ka-ikHtiQ d-drari la'bsin hwaizhQtn sz-zdad  (Bur. 45) 'во вре
мя [дня] Ашора дети [обычно] надевают новые одежды’; 
wulqabla ulasya'lat lli ka-ikunu dairin  blha kaiganniu и ka- 
iqQlu (B.25,15) 'акушерка и женщины, которые окружают ее 
(роженицу), говорят нараспев’; wudd''bbaga kaikHnu galsin  
m s a f f in  wuddellala w aq fin  (B.55,8) 'дубильщики [обычно] 
сидят в ряд, а перекупщики стоят’.

Сочетание перфекта глагола kan  с причастием (действи
тельного залога) по значению аналогично глагольной форме, 
отмеченной в пункте 2 на стр. 48, но, как уже отмечалось, 
предпочтение отдается причастной аналитической форме: wahd 
dl-mra zdbliya kandt m azy a l-as-soq (C.9,XXII) 'одна горянка 
шла на базар’; wahd-di-ziiz d-dn-nas kariQ m sa fre 'n  /~э1- 
lila (С. 19,XXXVIII) 'двое людей двигались по пустынной ме
стности’; kan Zha gales f-dd-dar  (С.98,XXX) 'Ж ха сидел 
[однажды] дома’; kanat sand Z ka  wahd-dl-bdgla... zab slla  
wahd-dn-nhar kan rakdb sleha  (C.91,XVI) 'у  Жхи был мул; 
случилось так, что однажды он ехал на нем верхом’; wahd 
эг-гй2.э1 kan gadi 1-ds-sQq (С.З,VIII) 'один человек шел на 
базар’; kan wahd-la-srobi d a iz  msa-t-treq  (С.20,XXXIX) 'один 
бедуин шел по дороге’.

Г Л А ГО Л Ь Н Ы Е  П О РО ДЫ  И  И Х  ЗН А Ч Е Н И Я

Одной из характерных особенностей арабского языка яв
ляется развитая система глагольных основ (пород*2), служа
щих для передачи различных значений и оттенков действия: 
интенсивности, многократности, каузативности, возвратности, 
взаимности, устремления и т. д. Эти основы образуются от 
простой основы (условно принимаемой за исходную93) либо 
внутренними средствами (геминация и редупликация корневых 
согласных, удлинение гласного), либо внешними (префиксы, 
инфиксы), либо обоими приемами одновременно. В литератур
ном языке от трехсогласного корня может быть образовано

92 Термин, традиционно принятый в арабских грамматиках на рус
ском языке. Своим происхождением он обязан переводу слова (мн. ч.

'вид’, 'род', 'категория’, 'порода’, ’разновидность’, которое в не
специальном смысле употреблялось иногда арабскими грамматистами для 
обозначения глагольных основ.

93 За исходную основу, или основу первой степени, принимается фор
ма, имеющая самый простой диффикс (см. определение этого понятия в
работе В. П. Старинина, Структура семитского слова, стр. 46—50), т. е. 
диффикс, состоящий только из кратких гласных (для правильных корней).
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до 15 основ (включая и исходную), из которых на практике 
продуктивными оказываются только десять. По традиции в 
арабских грамматиках на русском языке при классификации 
каждая основа отмечается римскими цифрами. При этом по
следовательная нумерация расширенных основ определяется в 
прямой зависимости от возрастающей сложности их строения
и, таким образом, принципиально совпадает с морфологиче
ской классификацией арабских грамматистов, в которой гла
гольные породы, обозначающиеся моделями от корня f s l , также 
располагаются в порядке их возрастающей сложности*4.

I порода в марокканском диалекте характеризуется мини
мально необходимой огласовкой и имеет вид Q C jVCj .

Спряжение правильного трехсогласного глагола 1 породы 
уже было приведено при разборе видс-временных глагольных 
форм — перфекта и имперфекта *5.

Глаголы I породы могут обладать самыми разнообразными 
значениями, в связи с чем эта порода не имеет той более 
или менее определенной семантической характеристики, кото
рая дается другим породам. Для литературного языка, прав
да, проводится семантическое разделение (довольно условное) 
внутри группы глаголов I породы в зависимости от огласовки 
среднего корневого согласного: глаголы типа fa e a la  обычно 
бывают глаголами действия, типа f a s  ila  — временного состо
яния, типа fa s u la  — качества В диалекте в связи с осо
бенностями вокализма кратких гласных17 нет такого условно-

94 По традиции в качестве модели берется форма 3-го лица единст
венного числа мужского рода перфекта глагола:

95 Спряжение глаголов производных пород полностью совпадает со 
спряжением глаголов I породы и поэтому специально рассматриваться не 
будет.

96 См. Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 123; Г. Ш. Шар- 
батов. Современный арабский язык, стр. 51; С. Brockelmann, Arabische 
Grammatik, S. 35.

97 Напомним, что а и i не образуют в диалекте фонологической оппо
зиции; «представительницей» /а / и /i/ литературного языка здесь выступает 
/э/. Что касается глаголов типа faeu la  (весьма редких в литературном язы
ке), то в диалекте, несмотря на сохранение оппозиции /и/ — /э/, их пред
ставителями выступают глаголы типа f e d l  kbar 'вырасти’ (лит. kabura), 
brsi 'остыть’ (лит. baruda). Сходная с этим картина наблюдается и в дру
гих арабских диалектах (см., например, Т. F. Mitchell, An introduction to 
Egyptian colloquial Arabic, p. 31; W. M. Erwin, A short reference Grammar 
of Iraqi Arabic, p. 62), что может служить свидетельством известной искус
ственности для арабского языка глагольной формы faeula.

I порода — f a t  Via
II порода — / агга1а

III порода — fa ta la
IV пэрода — ’a fta la

VIII порода — ’i f ta m la
IX порода — ’ife a lla
X пэрода —■ ’is ta fza la  

XI порода — ’i fe a lla

VII пэрода—- ’in faeala

V порода •— ta fa z ta la
VI порода — ta faea la и т. д.
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го разделения. Здесь в I породе QCjVC? единственный 
краткий гласный имеет обычно нейтральную окраску и арти
кулируется как э, но в зависимости от окружения его каче
ство может варьироваться в весьма широких пределах: rksb 
'ехать верхом’, 'ехать на любом транспортном средстве’; kbsr 
'становиться большим’, 'становиться взрослым’; irah, 'ранить’; 
dfiQl 'входить’ и т. д.

II порода образуется путем удвоения (геминации) второго 
корневого (С,) и имеет вид CjVCjCjVC,.

Из всех производных пород II порода, очевидно, представ
лена наиболее широко. Основные значения, закрепленные за 
ней в литературном арабском языке и в семитских языках, 
взятых в целом, сохраняются и в диалекте:

1. Количественная и качественная интенсивность по отно
шению к действию, обозначенному глаголом I породы: qlae 
'срывать’— qdllae 'срывать с усилием’, 'вырывать (с корнем)’; 
qtas 'порезать’, 'отрезать’— qsttaz  'и зрезать’; bzsq 'плю
нуть’— bszzdq  'плеваться’, 'иметь привычку плеваться’.

2. Каузативность. Известно, что в литературном языке
II порода делит эту функцию с IV породой, и разница между 
ними заключается в том, что II порода имеет значение дли
тельного и интенсивного воздействия, а IV порода — более 
кратковременного и эпизодического. II порода сохраняет это 
свое значение и в диалекте: еаИэт 'учить’, 'обучать’; gdlla 
'кипятить’; fiwwwdf 'пугать’, 'запугивать’; saddab  'мучить’, 
'угнетать’. Вместе с тем в диалекте, где  IV порода не су
щ ествует более, II порода передает и значения, которые в 
литературном языке закреплены за IV породой: rskksb  'поса
дить (верхом, на автомобиль и т. п.)’; tidzzdl 'разместить 
(в гостинице)’; duwwar 'повернуть’, 'заставить крутиться’.

3. Деноминативность:
а) декларативное значение: ksdddb  'уличать во лжи’; sdb- 

Ьэtj, 'произносить формулу: subfian 31ШН 'слава Аллаху!’; kdb- 
Ьэг 'произносить формулу: allafiQ-kbar 'Аллах — превыше все
го!’;

б) II порода служит для образования отыменных глаголов: 
eayygd 'праздновать что-либо’ {sid 'праздник’); Ijassdm 'сты
дить’, 'укорять’ (М йта  'сты д’, 'неловкое положение’); ssyyet 
'чистить щеткой’ (Ш а  'щ етка’); qdSSsr 'очищать от кожуры’ 
(qSsr 'кожура’); bdssdl 'говорить дерзость’, 'приставать’, 
'надоедать’ (bsala 'дерзость’, 'приставание’, 'навязчивость’);
/гаттэг 'румянить’, 'поджаривать’ (htnar 'красный’).

Несмотря на столь широкий диапазон значений, II порода 
представляет в семантическом отношении достаточно четкое 
и цельное образование; глаголы II породы никогда не выра
жают состояния, но всегда действие, причем, как правило, с 
более или менее выраженным оттенком интенсивности или кау-
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зативности; глаголы II порэды не имеют возвратно-страда
тельного значения " .

III порода образуется путем удлинения гласного после 
первого корневого звука и имеет вид QaCjVC, (качество дол
гого а, как правило, постоянно).

Семантически глаголы III порэды в диалекте не отличают
ся от соответствующих глаголов в литературном арабском 
языке. Значения направленности, конативности (устремитель- 
ности) действия и связанные с ними значения взаимности 
действия, взаимного участия в чем-Л1бо, соревнования или 
соперничества, отношения одного лица к другому — закрепле
ны за III породой как основные и в диалекте: katab 'писать 
кому-либо’; Sawar 'советоваться’, 'советовать’; samafi 'изви
няться’, 'извинять’; Sarak 'участвовать в чем-либо’; wqlam  
'подходить к чему-либэ’; 'соответствовать’, 'отвечать опреде
ленным требованиям’; w a fa q  'соглаш аться’, 'одобрять’; frasam 
'спорить’, 'препираться’, 'ругаться’; sabaq 'соревноваться’, 
'стремиться обогнать в чем-либо’; dawa  'лечить’; sara  'про
водить кого-либо’ и т. д.

Глаголы III породы, встречающиеся в диалекте, за редким 
исключением, имеют обычно «представителей» (глаголы, анало
гичные по корню и морфологическому строению) в литератур
ном языке.

IV порода, образуемая в литературном арабском языке при 
помощи префикса ’а и имеющая вид ’a fea la , отсутствует в 
марокканском диалекте. Это является отличительной чертой 
многих м агр1бских диалектов, особенно тех из них, в которых 
связочный смычный звук ’(хамза) подвергается наибольшей 
редукции. Любой глагол, исторически относящийся к IV по
роде, в таких диалектах должен был бы принять форму I по
роды ( 'a fsa la > ,a fe a l> fsa l)  или уступить свое место одно
корневому с ним глаголу, образованному по модели II породы 
(см. выше, стр. 52, пункт 2).

V порода морфологически образуется от II породы при 
помощи префикса t- и имеет вид tC,VCsCaVCa.

V порода, как и в литературном языке, может быть охарак
теризована прежде всего как возвратно-страдательная по отно
шению ко II породе, но значение пассивности, передаваемое 
этой породой, проявляется в диалекте полнее, что служит 
известной компенсацией отсутствия здесь форм страдатель
ного залога для всех пород вообще и для II породы в част
ности: thazzab 'быть закрытым (чадрой)’, 'закрываться чад

98 Не случайно, например, Л. Брюно переводит глагол fdkk^r 'напомиг 
нать’ не просто глаголом 'rappeler', а выражением 'faire se souvenir’, под
черкивая тем С1мым каузативное значение глагола II породы (см 
L. Brunot, Introduction a I’arabe marocain, p. 248).
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рой’ (hazzzb  'закрывать [лицо] чадрой’); йэШ к  'быть зама
ранным’, 'вы мазаться’ (ldtt9ft 'марать’); tldss3q 'быть прикле
енным’, 'быть прикрепленным’ (lassdq 'приклеивать’, 'при
креплять’); tharrds 'разбиться’, 'расколоться’, 'сломаться’ 
(hdrrds 'разбить,’ 'расколоть’, 'сломать’); thabbae 'спрятать
ся’, 'быть спрятанным’ (fobbae 'прятать’, 'скрывать’); tfydllds 
'быть уплаченным’ (hallzs 'платить’, 'оплачивать’); thdlldt 
'быть смешанным’, 'соединяться’ (hdlldt 'смешивать’, 'пере
мешивать’).

По V породе образуется довольно большая группа деноми
нативных глаголов, семантически не связанных со II породой: 
tbdlldd 'привыкать (к стране, городу, местечку)’ (Ыэй)\ thsd- 
dar  'становиться городским’, 'становиться культурным’ {hda- 
га)\ tfydsSdn 'становиться толстым’, 'жиреть’ (frSin); thdm- 
тэт. 'мыться (в бане)’ (Нэттат). В группу деноминативных 
глаголов можно включить также глаголы V породы, обоз
начающие движение в определенном направлении: tqsbbal 
'обратиться лицом к кибле’; tgprrsb  'двигаться на запад’.

VI порода tC^C.V C, морфологически образуется от III 
породы при помощи префикса t-.

Как и в литературном языке, VI порода в диалекте слу
жит главным образом для передачи взаимномассового дейст
вия, являющегося результатом усилий многих субъектов, а 
также действия, являющегося результатом концентрирован
ных усилий отдельного субъекта: tkatsb  'переписываться’; 
tganan 'спорить друг с другом’, 'сталкиваться’; thasdm  'быть 
в ссоре’, 'враж довать’; tbardk 'желать друг другу [хороших 
празднеств]’; tbagad 'ненавидеть друг друга’; tfahdm  'пони
мать друг друга’, 'договариваться о чем-либо’; thawa  'братать
ся’, 'достигать мира’; tdawa  'лечиться’; tlatdm  'сталкивать
ся ’; tm qzdh  'ш утить’, 'обмениваться шутками’.

Основное различие между III и VI породами заключается 
в том, что глагол III породы передает прежде всего о д н о 
с т о р о н н е е  д е й с т в и е ,  направленное на какой-то объект. 
Это действие может вызвать ответное действие, а может 
остаться и «без ответа». Отсюда идея взаимности проявляет
ся в глаголах III породы часто лишь в потенции. Префикс t-
VI породы приводит к полной и четкой передаче идеи взаим
ности, причем с оттенком интенсивности действия по отноше
нию к III породе: katdb 'писать кому-либо'— tkatab  'перепи
сываться’; hassm  'спорить’—tfyasdm 'враждовать’. Но следует 
оговориться, что подобные соответствия обнаруживаются не 
всегда, и многие глаголы VI породы не имеют соответствую
щих им по корневому строению глаголов III породы: thardb 
'воевать’; thawa  'брататься’, 'достигать мира и дружбы’.

Одним из следствий свойства глаголов VI породы — вы
ражать действие, являющееся результатом концентрированных
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усилий,— оказывается ее отличительная особенность: переда
вать симуляцию действия или состояния: tnasa  'притворяться 
забывшим’; tga fd l  'притворяться незнающим’.

VII порода образуется от I породы при помощи префикса 
Зп и имеет вид 3nC1C2VC3.

Возвратно-страдательное значение (по отношению к I по
роде) основное для этой породы: titrdk 'быть покинутым’; 
Jnzrah 'быть раненым’, 'пораниться’; пЫа 'оказаться в беде’, 
'бедствовать’, 'страдать’; 3ndbdh 'быть зарезанным’, 'быть 
принесенным в жертву’; nhdll 'открываться’; ntlQq 'вытяги
ваться (о металле) без разрывов (кузнечное ремесло)’. Коли
чество глаголов VII породы в диалекте крайне невелико, а 
те, которые обнаруживаются, употребляются весьма редко. 
Объяснение этому можно найти в интенсивном развитии чисто 
диалектной 1а породы t^aV Q C jV C j (см. ниже, стр. 57), став
шей основной для передачи тех значений, которые в литера
турном арабском языке закреплены за VII и VIII породами.

VIII порода, как и VII, является по существу пережиточ
ной в диалекте. Количество глаголов VIII породы, которые 
удается здесь обнаружить, невелико, и образованы они обыч
но от пустых корней: zd a d  'родиться’; h.tq& 'нуж даться’, 
’иметь потребность’; litar  'выбирать’.

Отнесение глаголов типа h taz , htar  к VIII породе для ди
алекта может носить скорее исторический характер — это 
глаголы VIII породы этимологически. По всей видимости, для 
носителей диалекта они стоят в одном ряду с глаголами дру
гой диалектной породы (IX) С,СааС,, с которыми совладают 
по форме. Свидетельством этому служит тот факт, что ин
фикс -t- пустых глаголов VIII породы воспринимается иногда 
как Са, и от «новых» корней могут даже образовываться гла
голы других пород: rtah  'отдыхать’ (истинный корень RWH)— 
гэЦэк 'дать возможность отдохнуть’ (новый корень R T H ").

IX порода в марокканском диалекте имеет вид С,Саа С ,1И. 
Глаголы IX породы образуются от правильных, пустых, удво
енных и подобноправильных корней (от недостаточных корней 
не образуется глаголов этой породы, поскольку тогда встре
чались бы два долгих гласных): tras 'оглохнуть’; twal 'с та 
новиться длинным’, 'удлиняться’; zyan  'хорошеть’; rqa,q 'сужи
ваться’; hrar 'прогоркнуть’; wear 'становиться мучительным’.

Глаголы IX диалектной породы, так же как и глаголы 
соответствующих ей IX и XI пород литературного арабского 
языка (’ifsa lla  и ’ifealla), образуются главным образом не

99 Аналогичное явление отмечается и в других магрибских д и а л е к т * * .  
См., например, Ph. Mar^ais, Le parler arabe de Djidjelli, p. 197.

100 Этой породе Л. Брюно п о с в я т и л  с п е ц и а л ь н у ю  с т а т ь ю :  L .  B r u n o t .  
Sur le theme f ’al en arabe marocain.
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от глагольных основ, а от именных. Вместе с тем функцио
нальные возможности IX диалектной породы оказываются 
шире, чем у IX и XI пород литературного языка: в отличие 
от них она передает становление качества ш , связанного не 
только с цветом или «физическими недостатками», но и с дру
гими физическими свойствами предметов и характеристиками: 
kh.01 'становиться черным’; hdar 'становиться зеленым’; £агак  
'стать хромым’; tra§ 'оглохнуть’; $hah 'стать крепким, здоро
вым’; fyyab 'стать  плохим’.

Наряду с некоторыми глаголами IX породы в диалекте 
обнаруживаются синонимичные однокорневые с ними глаголы 
I породы; семантически совпадая друг с другом в целом, эти 
глаголы оказываются все же дифференцированными по доста
точно ощутимым смысловым оттенкам, они «не имеют в т о ч 
н о с т и  (разрядка наша. — С. К.) одного и того же значе
ния»1*1: £ага& 'стать хромым’— еагэг  'захромать’, 'начать 
прихрамывать (временно, случайно)’; hrnaq 'стать ненормаль
ным’, 'сойти с ума’—hmsq 'потерять сообразительность’; hmad 
'прокиснуть’— Ь.тэф 'киснуть’, 'подкисать’. Таким образом,
IX порода в диалекте может быть еще охарактеризована как 
порода интенсивного становления качества.

К IX породе относится определенное количество глаголов, 
семантически не связанных с основной массой глаголов этой 
породы: ktab 'быть написанным на роду’; hldq 'родиться’; 
shab 'к а заться ’.

Возвратно-страдательная порода по отношению к IX поро
де, образуемая при помощи префикса t-, не характерна для 
марокканского диалекта; тем не менее в Рабате можно слы
шать tdtifah. 'опухнуть’; в арабском говоре еврейского насе
ления г. Феса имеется глагол tasm al 'сделано’, 'готово’ 1*5.

X порода образуется от I породы при помощи префикса st- 
и имеет схему stVQCjVCj, которая в результате ассимиля
ции / с s и реже метатезы < и s может принимать соответ
ственно вид ssVCjQjVCj и tsVQCaVCj.

Количество глаголов X породы в диалекте ограниченно, и 
среди них, за исключением stdnna  'подождать’, не найдется, 
пожалуй, ни одного, который не имел бы соответствующего 
представителя в литературном языке, а еще вернее, который 
не был бы заимствованным оттуда: stdg fdr  'просить проще
ния (у бога)’; stasmdl, ssazmH  'пользоваться’, 'уяотреблять’;

101 Именно в этой связи Л. Брюно образно назвал глаголы IX диа
лектной породы «спрягаемыми прилагательными» (adjectifs conjugues) или 
«качественными глаголами» (verbes qualitatifs), см. упомянутую выше ста
тью (сноска 100).

102 L. Brunot, Sur le theme f'a l en arabe marocain, p. 56.
103 L. Brunot, Sur le theme f'a l en arabe marocain, p. 58; M. Coherr 

Le parler arabe des Juifs d ’Alger, p. 228.



stasmdr 'колонизировать’; s td fsa r  'собирать свидетельства, 
данные (для суда)’; 'требовать объяснений’; stgdll, ssgdll 
'пользоваться’, 'извлекать пользу’, 'эксплуатировать’.

Значения желания, просьбы, оценки чего-либо, стремления 
привлечь к себе илл сделать для себя и т. п. остаются основ
ными для X породы и в диалекте. Возможно, как предпола
гает Ф. Марсэ 1М, именно «это отсутствие четкой семантиче
ской характеристики» и сложность морфологической структу
ры — одна из причин малой употребительности данной породы 
в разговорном языке. Возможно также, что причиной этого 
факта оказывается исчезновение в диалекте IV породы, по 
отношению к которой X порода является возвратной.

В марокканском диалекте очень широко представлена чисто 
диалектная, отсутствующая в литературном арабском языке, 
порода, которая образуется от I породы путем префикса
ции tt- или t- и имеет соответственно две разновидности — 
ttaQCjVCj и taQCjVCj.

Возвратно-страдательное значение по отношению к I поро
де является основным для породы t(t)9CiCaVC3: ttdhraq 'быть 
сожженным’, 'сгореть’; ttbas 'продаваться’; ttdqtaz 'быть раз
резанным’; ttaSgsl 'быть занятым’; ttdtq9b 'быть продырявлен
ным’, 'быть пробитым’; ttdtldq  'быть освобожденным’; ttS a f 
'быть увиденным, замеченным’; ttsab  'быть найденным, обна
руженным’; ttu td d  'быть подготовленным, готовым’; ttdkra  
'быть сданным, снятым (о жилье)’; tn.9§wa 'предаваться стра
сти (о наркоманах)’; tqahwa  'получить и выпить чашку кофе’; 
iSwa 'изжариться’; 'выносить’, 'подвергаться (ударам судьбы, 
жестоким испытаниям)’; td fdah  'быть разоблаченным’, 'по
крыть себя позором’.

Артикуляция tt- или t-, видимо, обусловлена прежде всего 
особенностями произношения того или иного представителя 
диалектной речи, степенью экспрессивности содержания выска
зывания, поскольку во многих глаголах рассматриваемой породы 
tt- и t- могут замещать друг друга: ttd fd a  и td fd a  'быть 
отданным взамен’; ttdgldb и tdgldb 'быть побежденным’, 'про
играть’; ttdgsdl и tagsdl 'быть вымытым’, 'быть выстиранным’, 
'стираться’; ttahmal и tshmdl 'терпеть’, 'выносить’; ttd r fd d  и 
td rfdd  'быть поднятым’, 'быть переносным’; ttd s fd l  и td s fa l 
'получить доброе предзнаменование’, 'иметь счастливый слу
чай’, 'попытать счастья’.

Порода t(t)3C,C,VC, семантически находится с I породой 
QCjVC, в таком же отношении, как V порода tQVCaCgVC,— 
со II Q V Q Q V C , или VI порода tQ aCaV Q  -  с III QaC.VC*. 
Таким образом, система активных и возвратно-страдательных 
пород, основанная на префиксации t- к моделям активных

104 Ph. Marfais, Le parler arabe de Djidjelli, p. 200.
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пород, оказывается в диалекте более последовательной и 
уравновешенной, чем в литературном языке. В связи с этим 
представляется очень удачным обозначение Р. Харреллом по
род t(t)VCCVC, V и VI через номера 1а, Па и Ша, чем под
черкиваются их определенные семантические отношения с со
ответствующими I, II и III породами1*3.

В марокканском диалекте иногда встречаются глаголы, 
имеющие схему ntVCjCjVQ или t3nCiC2VCs: ntadbah., tandbek 
’быть зарезанным’, 'быть принесенным в жертву’; ntazrah, 
tanzrah 'быть раненным’, 'пораниться’. Но подобные схемы, 
своеобразные гибриды VII, VIII пород арабского языка и по
роды 1а, не столь характерны для марокканского диалекта 
по сравнению с другими диалектами Магриба 18'.

ЧЕ ТЫ Р ЕХ С О ГЛ А  СНЫ Е ГЛ А ГО Л Ы

Весьма обширную группу образуют глаголы, имеющие в 
основе четырехсогласный корень. По своему -корневому стро
ению эти глаголы могут быть разделены на:

1. Глаголы схемы QVCaCjVC., (все согласные отличны друг 
от друга): bahzaq 'пристыдить’; bandaq 'приветствовать низ
ким поклоном’; hansal 'объедаться’, 'обжираться’; hanzar 
'протыкать’, 'пробивать’; farsa fi 'избивать (нещадно)’; fartaq  
'распарывать (одежду)’; 'потрошить (рыбу)’; 'болтать вздор’; 
zahtan  'пачкать’, 'м азать’; garbal 'Просеивать'; garnaq 'кар
кать’; hadraz 'кричать (о верблюде)’; hansar 'разбить вдре
безги’; hartal 'болтать вздор’; kabrat 'окуривать серой’.

2. Глаголы схемы Q V Q Q V C a (корень образован путем 
редупликации двусогласной основы): balbal 'говорить нераз
борчиво, невнятно’; banbati 'жужжать (о насекомых)’; harfyar 
’журчать (о воде)’; fa h fa li  'ошеломить’, 'привести в величай
шее изумление’; fa r fa r  'биться крыльями (о птице)’; dagdag 
’щ екотать’; dandan  'упрекать’; gangan 'шуметь (о насекомых)’; 
’гнусавить’; gaqgaq 'крякать’, 'каркать’; mahmah 'бессвязно, 
невнятно говорить’, 'бормотать’; habhab 'тявкать’, 'лаять’; 
hamham  'бормотать (обиженно)’, 'ворчать’, 'брюзжать’; hathst 
'бредить’; kahkdh, 'хохотать’; kaSkaS 'пениться’; kaskas 'гото
вить кускус’ (национальное блюдо).

106 R. S. Harrell, A short reference grammar of Moroccan Arabic, p. 64.
106 Подробнее о распространении этих и других возможных гибрид

ных схем см.: Ю. Н. Завадовский, Арабские диалекты Магриба, стр. 85; 
М Cohen, Le parler arabe des Juifs d Alger, p. 370; W. Margais, Le dialecte 
arabe parle a Tlemcen, p. 86, § 4; G.-S. Colin, Notes sur le parler arabe du 
Nord de la region de Taza, p. 100.
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3. Глаголы схемы QVCjCjVCa (С ,= С 4): bdhrdr 'возражать 
(решительно)’; bdlfyah, 'болтать всякий вздор’; fa r ta t  'биться 
(о зарезанном животном)’; 'болтать вздор’; dahsds 'мигать’, 
’'подмигивать’; zdgndn 'шуметь (о насекомом)’, 'ж уж ж ать’; 
'звенеть (об ухе)’; hamsds 'шептать(ся)’; harndn 'бузить’, 'бу
янить’; kdrzdz 'скрежетать (зубами)’.

4. Глаголы схемы Q V C j^C *  (С1 =  С3); ddrddk  'топать’, 
’стучать ногами’; zdnzdh 'разбить вдребезги’; tdrtdq 'лопнуть’, 
'взорваться’.

Нетрудно заметить, что большинство четырехсогласных 
глаголов оказываются «звукоподражательными» (особенно мо
дели QVCjCiVC,) и служат для передачи различных звуков и 
движений. Характерной чертой четырехсогласных глаголов 
можно считать также их деноминативность. Реже они имеют 
возвратно-страдательное значение. В целом же оно закрепле
но за соответствующей производной породой tCVCCVC 
(единственной в диалекте для четырехсогласных глаголов): 
bdhddl 'унижать’ — tbehddl 'унижаться’; bdlj.bdh 'хрипеть’, 
'говорить хриплым голосом’ — tbdhbdh 'охрипнуть’. Подобные 
соответствия между основной и производной породами четы
рехсогласного глагола в общем немногочисленны, и лекси
чески глаголы производной породы обычно независимы от 
основной породы: tbdhtdr 'кичиться’; tbdrmdl 'жиреть’, 'тол
стеть’, 'превращаться в бочку’; tbdtbdt 'тепло одеваться’, 
^кутаться’.

Четырехсогласные глаголы спрягаются так же, как и трех
согласные глаголы:

Спряжение глагола gdrbdl 'просеивать’

Единственное Множественное

Перфект

Имперфект

3-е л.
2-е л. 
1-е л.

3-е л.
2-е л. 
1-е л.

м. р. 
ж. р.

м. р. 
ж. р.

Повелительное наклонение

gdrbdl \ 
gdrbldt j 
gdrbdlti 
gdrbdlt

igdrbdl 1 
tgdrbdl j 
tgdrbdl 
ngdrbdl

gdrbdl

gdrblu
gdrbdltu
gdrbdlna

igdrblu
tgdrblu
ngdrblu

gdrblu

Производная порода tCVCCVC при спряжении полностью 
повторяет флексию основной породы.
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А Н О М А Л Ь Н Ы Е  ( Н Е П Р А В И Л Ь Н Ы Е )  Г Л А Г О Л Ы 107

Неправильные глаголы, так же как и в литературном 
языке, можно разбить на несколько групп в зависимости от 
особенностей их корневого строения.

По традиции сначала рассматриваются у д в о е н н ы е  гла
голы, т. е. такие, у которых С3 и С, — одинаковы и стянуты 
в один удвоенный согласный: Sddd, 'прикреплять’, 'закреп
л ять’, 'закры вать’; гэйй  'возвращ ать’, 'отвечать’; daqq 'сту
чать’; hdbb 'любить’, 'ж елать’; Ipll 'открывать’; kdbb 'нали
вать’.

Спряжение удвоенного глагола Sddd — iSddd

Перфект

Имперфект

Единственное
число

sddd  i 
Sddddt \ 
Sdddeti 
Sdddet
iSddd i 
tSddd  j 
tSddd 
nSddd

Множественное
число

sdddQ
Seddeto
Sdddena

iSdddo
tSdddp
nSdddo

Повелительное наклонение Sddd SsddQ

Спряжение удвоенного глагола характеризуется общими для 
большинства магрибских диалектов признаками, и мароккан
ский диалект не является в данном случае (исключением. Уд- 
военный согласный корня никогда не разбивается гласным 1И, 
как это имеет место в литературном языке.

Большую группу неправильных глаголов образуют так на
зываемые с л а б ы е  глагола, т. е. такие, у которых хотя бы 
один из корневых звуков «слабый» согласный w  или у. В за
висимости от места, занимаемого этими полугласными в со
ставе корня, слабые глаголы делятся на п о д о б н о п р а в и л ь 
н ы е  (w  или у  — первые элементы корня, т. е. оказываются 
на месте Ci), п у с т ы е  (w  или у — С,), н е д о с т а т о ч н ы е  
(w  или у  — Cs).

Так же как и в литературном языке, спряжение подобно
правильных глаголов в диалекте мало чем отличается от

107 Принципиальные особенности аномальных глаголов рассматривают
ся на примерах I породы.

108 За исключением арабского говора еврейского населения город» 
Феса (см. L. Brunot, Notes sur le parler crabe des Juifs de Fes).
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•спряжения правильных глаголов. Для примера можно взять 
два глагола: й$э1 'прибывать’ (корень W$L) и tbds 'стано
виться сухим, твердым’ (корень YBS).

Спряжение подобноправильных глаголов

М<L>■0-а,<L>
С
Си
а н Е мS  си

1-е

Единственное
число

1j м. р. Hsdl Ibds
Л. |I ж. р. WQSldt yibsdt
Л. us sit i ibdsti
Л. U$dlt ibdst

j М. р . yusdl yibes
л - ;1 ж. р. tH?dl tibss
л. tiisdl tibds
л. niisdl nibds
наклонение Hsdl ib9s

Множественное
число

WQ?lQ yibsQ
U SSltQ ib9stQ
u$alna ibdsna

iwQslO iyibSQ
tW QSlO tyibsQ
nW Q SlQ nyibsQ
WQ$lQ yibsQ

Пустые глаголы можно распределить по трем видам в за 
висимости от качества долгого гласного {^корневой группы в 
форме имперфекта: kan  — ikiin 'быть’, sar  — is ir  'уходить’, 
fyd f — ih a f  'бояться’.

Спряжение пустых глаголов

Повелительное
наклонение

Единственное
число

k a n

kandt
kunti
kunt
ikiin.
ikiin
tkiin
nkUn

sar (га f  
sardt frafet 
s ir ti  fry fti  
s ir t \o>ft
is ir
ts ir
ts ir
nsir

ifyaf I 
tfra f 5 
tfyaf 
n!j.df

kan s ir  fya f

Множественное
число

kanu sgru hafQ
kuntu,
kunna

s ir t и 
sirna

fyq,ftu
(f.Q’fn a

ikiinu isiru ifyafQ
tkunu
nkiinu

ts iru
nsiru

tfyafQ
ntyafQ

kiinu siru Ь-afQ

Как видно, спряжение диалектных форм пустого глагола в 
целом совпадает со спряжением их в литературном языке. 
Особенностью диалекта является удлинение гласного в фор. 
мах единственного числа повелительного наклонения, а так.
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же иное в ряде случаев чередование гласных при спряжении 
этих глаголов 1'*.

Группа недостаточных глаголов представлена в диалекте 
шире, чем в литературном языке, поскольку в нее дополни
тельно попадают глаголы, этимологически имеющие в каче
стве С3 хамзу (’): qra — yeqra 'читать’, 'учиться’ (*QR’); bda— 
yibda  'начать’ (*BD’).

В диалекте можно выделить два типа недостаточных гла
голов в зависимости от качества конечного гласного основы 
имперфекта: ССа — уэССа {rsa — yersa  'пастись’; nsq, — yensa 
'забы вать’; Iqa — yelqa 'найти’, 'встретить’) и ССа — yaCCi 
(bga — yebge 'хотеть’, 'ж елать’; sra — yesri. 'купить’; т§д,— 
yemSi 'пойти’, 'уйти’). Третий возможный тип недостаточных 
глаголов ССа — уэССи оказывается нехарактерным для марок
канского диалекта и представлен двумя глаголами; s af a  — 
yasfQ  'сохранить’, 'уберечь (о боге)’; hba—yehbo 'ползать на 
четвереньках (о младенцах)’; причем из этих глаголов только 
второй может иметь все возможные формы спряжения, первый— 
благодаря своей соотнесенности с одним определенным грам
матическим субъектом — на практике употребляется только в 
двух формах: s af a  и ya sfo .

Спряжение недостаточных глаголов

ж. р.

ж. р.

Повелительное
наклонение

Единственное
число

Множественное
число

rsa
rsa t
rs5ti
г  set

bga
bgat
bgsti
bget

hba i 
fibat S 
hbiti 
kbit

rsau
rsetu
rsena

bgau
bgetu
bgena

hbau
hbltu
hbcna

yersa
tdrsa
tdrsa
ndrsa

ytbge
tdbge
tabge
tiebge

yehbi j 
tdhbi i 
tdhbi 
ndhbi

| yersau
tdrsau
ndrsaa

yebgSu y$hbou
tdbgeu tdhbou 
ndbgeu ndhbou

rsa bge hbo rsau bgSu hbou

При спряжении недостаточного глагола в перфекте окон
чания 3-го лица женского рода и окончания множественного

109 Если в литературном языке долгому а в форме 3-го лица перфекта 
в 1-м и 2-м лице соответствуют краткие и или i (кипа 'он был’, но kuntu 
'я  был’; sara  'он шел’; но s ir t i  'ты шла’; ha f a  'он испугался’, но h ifn a  
'мы испугались’ и т. п.), то в диалекте долгому а в таких случаях может 
соответствовать краткий a: h 'i f  'он испугался’— h a f t i  'ты испугался’, bat 
'он провел ночь’ — butna 'мы провели ночь’. Н ) примеры подобного рода 
редки, если не единственны.
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числа (соответственно -t и -и) прибавляются к долгому глас- 
ному, на который оканчивается глагольная_основа; в резуль
тате образуются дслгие слоги CCat, CCVu, стсль редкие в 
литературном языке.

Глаголы, образованные от недостаточных корней, отличаю
щихся друг от друга только качеством слабых корневых, в 
перфекте выступают как омонимы; их формальная дифферен
циация проявляется в имперфекте: gla — yegla 'быть дорогим’ 
(корень QLW), но gla — yegli 'кипеть’ (корень QLY); lha — 
y$lha 'заниматься’, 'увлекаться чем-либо’ (корень LHW), но 
lha — yelhi 'быть невнимательным’, 'не обращать внимания’ 
(корень LHY). Наряду с этим в марокканском диалекте, как 
и в  других магрибских диалектах110, морфологическое противо
поставление форм имперфекта на -а и на - i 111 (при совпадении 
форм перфекта) иногда отражает семантическую диффе
ренциацию глаголов состояния и глаголов действия с оттен
ком каузативности, образованных от одних и тех же недоста
точных корней: hta — yehta  'промахнуться’, 'не попасть’, но 
hta — yeht$ 'бранить’; t f a  — y e tfa  'гаснуть’, но t f a  — y $ t f i  
'гасить’; frwa — yefywa 'становиться пустым’, 'быть пустым’, 
но tywa—yzhwi 'опоражнивать’, 'освобождать’. В литературном 
языке данным примерам соответствовала бы оппозиция I и IV 
глагольных пород. Сохранение подобной оппозиции в диалекте 
может свидетельствовать о том, что IV порода не всегда 
отсутствовала здесь, а исчезнув, оставила свои следы, встре
чающиеся в виде формы имперфекта на -г, противопоставлен
ной в ряде недостаточных глаголов форме на -а.

О с о б ы е  с л у ч а и  а н о м а л ь н ы х  г л а г о л о в. В марок
канском диалекте, как и в большинстве магрибских диалек
тов, глаголы !ida — уahgd 'в зять ’, kla  — yakpl 'есть (прини
мать пищу)’ спрягаются в перфекте как недостаточные, а в 
имперфекте как — подобноправильные 113, что вызывается фо
нетическими особенностями магрибских диалектов, где поч,г'1

110 См., например, Ph. Margais, Le parler arabe de Djidjelli, pp. 171—
172.

111 Конечные -а и -i, формально отражающие смысловую разницу при
водимых недостаточных глаголов, — позиционные варианты соответствую
щих этимологически долгих гласных, которые в абсолютном исходе слова, 
согласно общему правилу, отмечавшемуся ранее (стр. 28), подвергаются 
сокращению; когда они меняют это место, их долгота восстанавливается: 
yegla  'он подорожает’, но yeglaa  'они подорожают’; ye g li  'он закипит’, 
но yeglTu 'они закипят’ и т. п. (см. таблицу спряжения недостаточных 
глаголов — стр. 62).

112 За исключением ряда марокканских говоров см. примеры в: L. Вги- 
not, Notes sur le parler arabe des Juifs de Fes, p. 17; W. Mar?ais, Textes 
arabes de Tanger, p. 453; E. Levi-Provengal, Textes arabes de I'Ouargha, 
p. 26.
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повсеместно наблюдается отсутствие хам зы и*, следствием 
чего и оказывается данное явление: *’ahada >  frada >  fyda-, 
ya'fiudti >  yabud.

Спряжение глаголов ff.dg-yq.hQd и klg-yakQl
Единственное Множественное

число число

ь*аси
&Он<и
с

|  3-е л.
j 2-е л. 
v 1-е л.

( м. р. 
1 ж. р.

hda
hdqt
fyditi
lid lt

klg j 
klqt 3 
k llti 
kilt

fidau
fiditQ
hditia

klati
klltQ
kllna

1■о-
22 f- Е it!5 О)

S -&

|  3-е л. ;
I 2-е л.
<■ 1-е л.

t м. р. 
1 ж. р.

ya.fj.Qd
tahgd
tahod
nahgd

yakQl ) 
takgl 5 
takol 
nakQl

yafyudu
tqhudu
nqhudu

yakulu
takulu
nakulu

Повелительное наклонение fin d kul hud u. kHlii

Как видно, повелительная форма этих глаголов совпадает 
с аналогичной формой пустых глаголов (гласный, разделяю
щий два корневых согласных,— долгий).

имя
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  И М ЕН

Выделение имени в особую часть речи проводится в араб
ском языке с достаточной четкостью. Морфологическими 
признаками имени являются категории склонения, состояния, 
рода, числа, причем первые две категории присущи исключи
тельно имени114.

По морфологическому строению имена в арабском языке 
разбиваются обычно на первичные, первообразные (ksbS 'ба
ран’, sain  'гл а з ’) и производные, образованные морфологи
чески или от глаголов — отглагольные имена, или от имени—

113 В литературном языке, как известно, отпадение хамзы наблюдается 
только в повелительном наклонении глаголов, у которых Ci — хамза: hud 
'возьми’, kul 'ешь’ и т. п.

114 Кроме того, в литературном языке нет случаев совпадения гла
гольных и именных моделей слов. В диалекте в связи с особенностями 
фонетического строя, а также в связи с отсутствием системы падежного 
склонения имен глагольные и именные модели могут совпадать, например 
форма 3-го лица единственного числа перфекта глагола и именная модель 
CCVC: d h a r  'появляться’ (лит. dahara) и dhar  'спина’ (лит. dahr)\ тЫ
'ослаблять', 'отпускать’ (лит. ’arha) и гЬа 'дешевизна’ (лит. raha').
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отыменные имена По семантико-морфологическим и фун
кциональным признакам арабские имена можно подразделить 
на: 1) имена существительные и имена прилагательные;
2) имена действия, или масдары, и 3) причастия.

Имена существительные и прилагательные морфологически 
не могут быть противопоставлены друг другу в диалекте, 
их выделение в обособленные подклассы слов диктуется ис
ключительно семантико-функциональными признаками.

М а с д а р  ( имя  д е й с т в и я ) .  «Имя действия в арабском 
языке передает абстрактное название самого действия или 
состояния без кахих-либо указаний на лицо, время, залог и 
другие конкретные характеристики глагола»11*. В этом отно
шении оно по своей семантике приближается к англ. Gerund 
и до известной степени к инфинитивным формам некоторых 
индоевропейских языков, например русского.

В диалекте так же, как и в литературном языке, можно 
выделить модели, по которым образуются масдары различных 
пород, причем определенная модель масдара соответствует 
обычно определенному лексическому значению того или иного 
глагола. В этой связи нетрудно понять, почему наибольшее 
количество моделей масдаров обнаруживается для глаголов 
I породы, семантически самой универсальной и емкой из всех 
существующих пород. В литературном языке насчитывается 
около пятидесяти моделей масдаров I породы. В диалекте 
их количество меньше.

Что касается производных пород, то здесь картина сход
на с образованием причастий (см. ниже): от la, VII и IX по
род масдары не образуются, от VIII и X пород масдары так
же практически не образуются, если не считать буквально 
одного-двух примеров: zzy a d  (VIII) 'рождение’, ssQ gfar  (X) 
'просьба о прощении (у Аллаха)’.

Функциональные возможности масдара в диалекте, оче
видно, несколько уже, чем в литературном языке, что объяс
няется известным ослаблением здесь связей масдара с гла

1,5 Следует отметить, что для арабского языка традиционное разде
ление имен на отглагольные и отыменные не всегда имеет под собой стро
гие логические или формальные основания, что позволяет предположить, 
что такое разделение происходило нередко произвольно, на основании 
субъективных оценок (см., например, замечания по этому поводу в книге: 
R. Blachere et М. Gaudefroy-Demombynes, Grammaire de I’arabe classique, 
p. 77). В результате близкие и даже абсолютно одинаковые по форме и 
семантике имена рассматриваются часто в разных подклассах: mihlab
’подойник’ относится к отыменным именам, a mat bah 'кухня’— к отгла
гольным; mibrad 'напильник', m idfaг 'пушка’ образованы по одной модели 
с mihlab 'подойник’, но относятся к отглагольным именам; равным образом 
munhul 'сито’ — отглагольное имя, a mudhun 'сосуд для мази’ — отымен
ное.

115 Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 186.
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голом: в диалекте полностью отсутствует употребление мас- 
дара в функции глагольного сказуемого (действие передает
ся масдаром, а субъект действия — зависящим от него име
нем в родительном пад еж е117); благодаря отсутствию падеж
ных флексий сужается сфера беспредложного управления 
имени (объекта) масдаром; употребление масдара в роли 
так называемого «абсолютного объекта» ('aL-mafsUl 
’al-mutlaq) сохраняется только для масдаров, имеющих суф
фикс -ап (стр. 77, 119).

Арабское п р и ч а с т и е ,  как известно, имеет с глаголом 
меньше морфологических связей, чем, например, причастие 
в русском языке. Залоговая характеристика, пожалуй, един
ственная, которая семантически связывает арабское причас
тие и глагол. Специальных видо-временных форм у арабского 
причастия нет; вместе с тем оно, как правило, всегда слу
жит названием лица (предмета) или передает некоторый его 
признак или свойство.

Вследствие регулярного образования форм рода и ч:;сла 
причастие легко подвергается адъективации.

В литературном языке залоговое противоположение при
частий, так же как и глаголов, основывается на чередова
нии кратких гласных: причастия действительного и страда
тельного залогов для каждой породы, кроме первой, имеют 
соответственно одну и ту же консонантную схему и разли
чаются лишь качеством краткого гласного между С2 и С3: / — 
действительный залог, а — страдательный залог. В диалекте 
эти гласные не образуют фонологической оппозиции, что при
водит к отсутствию морфологической дифференциации при
частий с точки зрения их залоговой характеристики I18: mber- 
гэй  'охлаждающий’, 'охлажденный’.

Только от глаголов 1 породы наряду с причастиям.! дей
ствительного залога могут быть образованы причастия стра
дательного залога, поскольку их образование в отлччне от 
других пород основывается не на чередовании кратких глас
ных, а на противоположении четко различимых форм актив
ного и пассивного залогов, соответственно — CaCVC и щэС- 
СйС: fa h a m  'понимающий’, m dfham  'понимаемый’, 'понятый’, 
'понятный’.

В других породах в связи с отсутствием морфологичес
кого противоположения действительного и страдательного 
залогов за каждым причастием закрепляется обычно какое-

117 Там же, стр. 191.
118 Подобное явление, как общая тенденция, обнаруживается во мно

гих современных арабских диалектах, включая и восточноарабские диалек
ты. например египетский (см. Г. Ш. Шарбатов, Современный арабский 
язык, стр. 60).
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нибудь од и  из двух в т ю ж  1ых значглий (чаще — пассив
ное): т /эккэг  'восхищенный’, 'восторженный’; m hazzzr  'по
крытый камнем’, 'каменистый’; ткэггэЬ  'разрушенный’; mwes- 
sah 'запачканный’; m ziiwwsz  'женатый’; m sa fa r  'путешест
вующий’, 'путешественник’.

Причастия производных пород так же, как и в литератур
ном языке, образуются путем прибавления префикса т- к 
корневой группе глагола: И порода—mCVCCVC (m ksllas 'оп
лаченный’), III порода — mCaCVC (nvwqldf 'привыкший’, 
'имеющий обыкновение’), V порэда — matCVCCVC (mdthabbas 
'спрятавшийся’), VI порода — matCaCVC (mdtkasstn  'находя
щийся в ссоре’).

От других пород причастия в диалекте практически не 
образуются: IV порода отсутствует, а такие субстантивиро
ванные причастия IV породы, как masldm  'мусульманин’, 
тйтэп 'правоверный’ и т. п., выступают как чисто лекси
ческие единицы, утратив всякую связь с глаголом; от VII 
и 1а пород причастий не образуется, поскольку I порода, по 
отношению к которой они являются возвратно-страдательны
ми породами, имеет богатые возможности для образования 
причастий страдательного залога; причастия VIII и X пород 
можно с л л ш т ь  только в устах образованных людей, они 
представляют по существу заимствования из книжного языка.

От четыргхсогласных глаголов причастия образуются так
же путем прибавления префикса т- к корневой группе глаго- 
л к  mqarqar 'свернутый’; mgdrbdl 'просеянный’.

Функциональные возможности причастия чрезвычайно об
ширны. Выше (стр. 49) были разобраны примеры образования 
аналитических причастных форм, служащих для выражения 
действия в процессе его совершения. Как именная форма при
частия выступают в функции подлежащего, именного сказуе
мого, дополнения (при условии полной субстантивации прича
стия), определения (см. соответствующие разделы «Синтак
сиса»).

МОДЕЛИ ИМЕН

Модел% им ен  с нерасш иренны м и основами.
Ранее было отмечено, что морфологически класс имен мо

жет быть разбит на подкласс первичных имен (с нерасширен
ными основами) и подкласс производных имен (с расширен
ными основами).

Типы первичных имен весьма многочисленны и могут пе
редавать самые разнообразные (практически любые) лексичес
кие значения. Такое свойство делает эти имена прежде всего 
объектом лексикографии, и здесь нет какой-либо принципи
альной разницы между марокканским диалектом и литератур
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ным языком. Отличие диалекта от литературного языка за
ключается лишь в том, что под влиянием различных причин 
(главным образом фонетических) диалектные модели имен 
с нерасширенными основами не всегда совпадают с аналоги
чными моделями литературного языка.

CVCC — одна из самых распространенных моделей (как 
в диалекте, так и в литературном языке), по которой обра
зуются:

а) обширная группа имен существительных: тэЩ 'соль’; 
kalb 'собака’; qQlb 'сердце’; id ld  'кож а’; &эпЬ 'бок’; кэп§ 
*змея’; ddrb  'улица’, 'дорога’; barq 'молния’; fa r q  'разница’;

б) группа масдаров (I породы), соответствующих в лите
ратурном языке моделям fa e l ,  f i s l ,  fuel-. гэЫг 'заработок 
(зарабатывание)’; £arh 'ранение (действие)’; darb 'нанесение 
удара’; laeb 'игра (процесс)’; Иэгп 'состояние печали’; tarz  
'вышивание’; hart 'вспахивание’.

CCVC — чисто диалектная, очень распространенная модель, 
по которой образуются:

а) большая группа имен существительных, соответствую
щих различным моделям литературного языка: %Ьэ1 'гора’; 
tm d l 'верблюд’ (лит. faea l); Щэт 'мясо’; Sear 'волосы (со- 
бират.)’ (лит. fa e l);  qSzr 'кожура’, 'скорлупа’ (лит. fis l);

б) масдары (I породы), соответствующие обычно литера
турным моделям f i e l  и fa e a l : kdab 'лганье’; shQr 'колдов
ство (действие)’, 'завораживание’; qlsq 'состояние волне
ния’;

в) имена прилагательные качественные, соответствующие 
обычно в литературном языке модели ’a fe a lu : hmar 'крас
ный’; zraq  'синий’; h(j,ar 'зеленый’; khal 'черный’;

г) имя превосходства, или элатив. В этой функции модель 
CCVC соответствует литературной модели 'a fealu. Диалект
ный элатив характеризуется рядом специфических особенно
стей, заметно отличающих его от аналогичной модели лите
ратурного языка: CCVC в отличие от 'a fea lu  не имеет своей 
параллели для имен женского рода; количество имен, от ко
торых образовывался бы элатив, весьма ограниченно: tqel 
’тяжелый’ — tqal 'тяж елее’; kbir  'большой’ — kbar 'больший’, 
'больше’; sger 'маленький’ — sgar 'меньший’, 'меньше’; ktlr  
'многочисленный’ — ktar  'многочисленнее’; qlil 'редкий’, 'ма
лочисленный’ — qall 'более редкий’, 'реже’, 'малочисленнее’; 
sfrOn 'горячий’ — s#3/z 'более горячий’, 'горячее’; sahal 'лег
кий’ — shzl 'более легкий’, 'легче’; barsd  'холодный’ — Ьгэй 
‘более холодный’, 'прохладнее’.

К этому следует добавить, что в марокканском диалекте 
в отличие от литературного языка для выражения сравнитель
ной степени элатив употребляется крайне редко. Так, в «Тек
стах» Л. Брюно обнаруживается два-три примера употребле
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ния этой формы: warn a-si ' k ta r  т ' ti hq,d si b d z z a f  £aliya  
(B.81,20) 'да, мой господин, но [дать] больше, чем это, [будет] 
для меня «слишком»’; w ila kan maSi m hazzdz f 'n n s w a  kai- 
dir k d f f  wulla qa ll (B.59,8) 'если он не законченный нарю> 
ман, он ограничивается одной дозой кифа ш н [еще] меньшей’.

Обычным способом выражения сравнительной степени в 
диалекте служит перифрастический оборот, в котором имя 
прилагательное сохраняет морфологически положительную 
степень, а отношения сравнения пергдаются при помощи 
предлога: huya k b lr  ea le y y a  'мой брат больше, чем я ’ (букв, 
'большой против меня’); hti sgera msnrii 'моя сестра меньше, 
чем я ’ (букв, 'меньшая, чем я’).

Элатив, очевидно, совсем не употребляется для выражения 
превосходной степени. Отношения «превосходства» пергдают
ся способом, аналогичным только что описанному, но имя при 
этом оформляется определенным артиклем 1-: V  k t l r  f ' n n a s  
’lli kaerq^u Igern w u lso r f  (B.63,5) 'большинство (букв, 'боль
шая часть среди’) людей, которые носят хохолок и прядку 
над ухом...’; МуУа i - S m lla  / Thorn 'она самая красивая 
среди них’.

Наконец, отношения сравнения могут передаваться описа
тельным путем, когда за именем прилагательным следует эла
тив таких имен, как ktar  'больше’ или qall 'меньше’: frti 
m 'zya n a  ktar tnstiha 'моя сестра красивее, чем она’; sahbi 
cayyati ktar тэпп1 'мой товарищ устал (букв, 'уставший’) 
больше, чем я ’. Обращает на себя внимание, что подобный 
способ характерен для тех имен, которые и в литературном 
языке не имеют формы элатива. Это, а также тот факт, что 
имена, имеющие форму элатива, совпадают в диалекте и в 
литературном языке, свидетельствует о том, что данная фор
ма является для диалекта остаточной, перзжиточной.

CVC — по этой модели образуются:
а) довольно обширная группа имен существительных, име

ющих в своей основе пустые корни или исторически восходя
щие к корням, у которых Са — хамза: СаС — bab 'дверь’; ййГ 
'дом’; га$ 'голова’; kas 'стакан’; zar  'сосед’; n a f  'огонь’; 
fa r  'мышь’; earn 'го д ’; CaC — sud  'дерево’; пйг 'с в е т ’; mils 
'нож’; тШ 'обладатель чего-либо’; 'хозяин’; lUz 'орехи (соби- 
рат.)’; s o f  'ш ерсть’; turn 'чеснок’; CiC — z l t  'масло’; bir  'ко
лодец’; bit 'комната’; d ? f  'гость’; г eh 'ветер’; fret 'нить’; 
ter  'птица’; Sefr 'старик’, 'шейх’;

б) группа масдаров (I породы) от пустых корней: $Qm 
'пост (процесс, состояние)’; пот. 'сон (состояние)’; zHe 'со 
стояние голода’; bis 'продажа’; h o f  'чувство страха’.

CCV (недостаточные корни) — по этой модели образуется 
относительно небольшое количество:

а) имен существительных: Sta 'дож дь’, 'зима’; rha 'ручная
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мельница’; dwa  'лекарство’; sma  'небо’; £asa 'ужин’; £asa 
'палка’;

б) имен прилагательных: nqe 'чистый’; hlo 'сладкий’;
в) масдаров (I породы): s fa  'лечение’; rda  'чувство (со

стояние) удовлетворения’.

Модели имен с расширенными основами

Модели имен с основами, расширенными 
внутренними наращениями

CaCVC — это общая для диалекта и литературного языка 
модель; по ней образуются:

а) группа имен существительных (в основном субстантиви
рованные причастия действительного залога I породы): katsb 
'писец’, 'секретарь’, 'писатель’; £й1эт 'ученый’; saraq 'вор’; 
zahal 'невеж да’; razdl 'человек’; hat9m  'кольцо’, 'перстень’; 
zamae 'мечеть’; ratdb 'заработок’, 'зарплата’; haik 'хаик 
(женская одеж да)’;

б) большая группа имен прилагательных: ъvicar  'трудный’, 
'тяжелый’; maldh 'нормально соленый’; sakdt 'молчаливый’;
1bar.г 'острый’, 'горький’ (удвоенный корень); bared 'холодный’; 
Zamdd 'твердый’, 'застывший’, 'прочный’; gali 'дорогой’ (не
достаточный корень); $агэ/ 'старый’; tayeb 'готовый (о пище)’, 
'зрелый (о плодах)’;

в) имена числительные порядковые: w ahsd , tan i, tal9t, 
гйЬас, hamss, sades... 'первый’, 'второй’, 'третий’, 'четвер
тый’, Чштый’, 'шестой’...

CCVC — это широко представленная модель, по которой 
образуются:

а) имена существительные (обычно конкретного, предмет
ного значения): ktab  'книга’; йгаЬ 'вино’; trab 'земля’, 'поч
ва’; Isan 'язы к’; f la n  'некто’;//<?г 'завтрак’; £arHs 'жених’; treq 
'путь’, 'дорога’; tblb 'доктор’; itlm  'сирота’; bits 'дьявол’; 
hllb  'молоко’; hll£ 'каурма’;

б) имена прилагательные: h f l f  'легкий’; zd ld  'новый’; 
hblb 'любимый’; sger 'маленький’; kblr  'большой’; krim  'бла
городный’; rh.es 'дешевый’; qbih 'плохой’, 'злой’; b£id 'дале
кий’; tqel 'тяжелый’; rqeq 'тонкий’;

в) масдары:
ССаС — эта модель соответствует обычно литературным 

fa s a l ,  f ie a l ,  fu £ d l: bzaq 'плевок (действие)’; tlab 'требова
ние’; tidtim 'чувство сты да’; zw az  'женитьба’, 'состояние в 
браке’; zw ar  'соседство’; zwab 'ответ («отвечание»)’;

ССйС — так же как и в литературном языке по этой мо
дели образуются масдары (I породы) от глаголов движения, 
связанного обычно с перемещением субъекта в пространстве:
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dhql 'вход (действие)’; hrtiz 'выход (действие)’; г£ие 'воз
вращение’; rkub 'посадка верхом (действие)’; tloc 'подъем’;

CCiC — известно, что в литературном языке рамки модели 
facil ограничиваются преимущественно масдарами, образо
ванными от глаголов, передающих громкие крики различного 
рода. В марокканском диалекте она, напротив, представлена 
даже богаче, чем модели ССаС и ССоС: sheq 'испускание 
громких криков’, 'визжание’; theq 'смех (действие)’; ssil 'з а 
жигание’; steh. 'танец («танцевание»)’; tbih 'цриготовление 
пищи’; hder 'разговор («разговаривание»)’; kn is  'подметание’; 
hreb 'убегание’; h fe r  'копание’;

CCVCa — по этой широко представленной модели образу
ются:

а) имена существительные женского рода, как имеющие 
мужские параллели, так и не имеющие их (имена собственно 
женского рода и имена единичности): f la n a  'такая-то’; zroha  
'рана’; Skara 'сумка (мужская)’, е атата 'чалма’; blasa 'ме
сто’, 'площадь’; sltima 'спокойствие’, 'благополучие’, 'мир’; 
gndya 'песня’; hstima 'стыдливость’, 'сты д’;

б) масдары (I породы):
ССаСа — соответствует обычно моделям литературного 

языка f isa l{a ), fasal{a): qraya  'чтение’; zyara  'посещение’; 
ktaba 'писание’; hyata  'портняжничество’; htana  'обрезание’; 
dmana 'ручательство’;

ССйСа—полностью соответствует литературной модели f a -  
ш1а и служ!т для образования масдаров, передающих физи
ческое состояние: rtuba  'мягкость’; briida 'сырость’; qdHma 
'постарение’; hmora 'покраснение’.

Модель CVCVC в диалекте распространена шире, чем в 
литературном языке, где она ограничена главным образом 
арамейскими заимствованиями Из ее возможных разновид
ностей чаще всего встречается модель СаСоС: sdrii't 'ключ’; 
hdnU't 'лавка’; q&tiH'n 'правило’, 'порядок’, 'закон’; barii'd 
'nopox’; sabii'n 'мыло’; l-saso'r 'день Ашора’. Примеры моде
лей СаСаС (sala't 'молитва’; sdbah 'утро’), CiCaC (seta'n  
'черт’, 'шайтан’; diria'r 'динар’), СаСоС (sudu 's  'шестая 
часть’; гйЬй'е 'четверть’; tiilii't 'треть’ и т. п.), ClCuC (z i - 
iu'ti 'оливки’; lim ii'n  'лимон’) встречаются реже.

CVCCVC — эта модель одна из самых распространенных 
в диалекте; служит для образования:

а) имен существительных, обозначающих постоянное заня
тие, профессию (соответствующих в литературном языке име
нам модели faesal): ksddab  'лгун’; wdkkal 'обжора’; bannai 
'каменщик-строитель’; ЬэггаН 'глаш атай’; dallal 'перекупщик’,

119 R. Blachere et М. Gaudefroy-Demombynes, Grammaire de I’arabe
classique, p. 89.
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'аукционист’; gazzar  'мясник’; hdzzam  'цирюльник’, 'брадо
брей’. Аналогичным образом образуются иногда имена, кото
рым в литературном языке соответствует модель fueea l, на
пример: td f fa b  'яблоки (собират.)’. Широко распространена 
модель CVCCflC: sallum  'лестница’; kabbot 'пальто’; kdmmun 
'тмин’, 'фенхель’, 'каммон’; fd lliis  'цыпленок’; 'аэ1Ш 
' свинья’ 1М;

б) причастий действительного залога для глаголов I по
роды (особенно от пустых глаголов): eauwdm  'плавающий’, 
'плывущий’; hauwad 'спускающийся’; haddarn 'работающий’, 
'служащий’. Модели CVCCaC, употребляемой в функции при
частия действительного залога, нередко отдается большее 
предпочтение, чем собственно «причастной» модели CaCVC. 
Во многом это можно объяснить тем, что значительная масса 
широкоупэтребительных слов модели CaCVC воспринимается 
прежде всего как имена существительные («имена деятелей») 
или имена прилагательные с достаточно четкими лексически
ми значениями. Наглядным примером может служить слово 
haddm , которое никогда не означает в диалекте 'работаю
щий’, но всегда 'негритянка (служанка или невольница)’, а 
отсюда не может быть употреблено кчк причастная ф^рма: 
'я  работаю’ — ana haddarn, но не — ana hadam  ( 'я  негри
тянка’).

Марокканский диалект обладает по сравнению с литера
турным языком, очевидно, более широким выбором моделей, 
по которым образуются у м е н ь ш и т е л ь н ы е  ф о р м ы  имен:

CCiyyVC — по этой модели образуется уменьшительная 
форма подавляющего количества имен мужского рэда трех- 
согласного корня: kliyyib  'собачонка’; qleyyib 'сердэчко’; 
ktiyyib  'книжка’; sriyyer  'кроватка’; Zdiyyid  'новенький’; 
sgeyyer 'малюсенький’. В параллельной форме женского рода 
CCiyyVCa благодаря прибавлению конечного -а происходит 
выпадение гласного, предшествующего С3, а группа iyy под
вергается сильной редукции, переходя в iy или еще чаще 
в 1у и даже в l\ z d lyda  'новенькая’; h f p f a  'легонькая’.

Для имен, образованных от пустых и недостаточных кор
ней, модель CCiyyVC (CCi^Ca)1,1 принимает соответственно 
вид CwiyyVC (CwP'Ca) и CCiwa: fw iy y e r  'мышонок’; bwiyyit 
'комнатка’; swiyyib  'седенький’; kw lra  'шарик’, 'мячик’; rwe- 
ha 'запах (слабый)’; h w lta  'вещ ица’, 'безделушка’; mrewa 
'маленькая женщина’, 'женушка’; hliwa  'сладенькая’.

CCICVC (CCiCCa) — эта модель, которой в литературном

12° Модели с геминирэванным С_: CVCCiC (sakkiti 'нож’; battih  'дыня), 
CVCCVC (Sdkkar 'сахар’; m ayyit 'мертвый’) встречаются реже.

121 Здесь и далее в круглые скобки берется параллельная модель для 
имен женского Doaa.
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языке соответствует модель fu s a y l i l ,  служит для образова
ния уменьшительной формы от имен, имеющих в основе четы
ре согласных: grlbdl 'маленькое сито’; mniSdr 'пилочка’; 
brimla 'бочонок’. Близкими по строению к данной модели ока
зываются мод ел I имен тргхсогласного корня CwlCVC и CClCVC: 
twiitdn 'маленькая сковорода (из обожженной глины)’; fyWLtsm 
’колечко’; kwlgat 'клочок (бумаги)’, 'карточка’; rw lzd l 'чело
вечек’; kkehdl 'черненький’.

CCiwC (CCiuCa) — очень распространенная, чисто 
диалектная модель: shSwan (shSuna) 'тепленький(-ая)’; tnli- 
wsh (m lluha ) 'хорошенький(-ая)’; qtewdt 'котенок’; iiSiwaS 
'травка’.

CCICI (CClCiyya) — эта модель служит уменьшительной 
формой для имен, оканчивающихся на i (корневой или формо
образующий): kr is i  'стульчик’; zrebiyya  'коврик’.

Перечисленные модели — самые характерные и употреби
тельные, но не исчерпывающие список возможных моделей, 
по которым строятся имена уменьшительные. Так, имена соб
ственные (особенно женского рода) могут образовывать целую 
гамму уменьшительных форм: f to m a , fa ttQ m , fa itg m a , fa tn a ,  
tamQ от fa t lm a  'Фатима’; hmidQ, hm iyyud  от htndd 'Ахмад’.

CVCCVC(a) — наиболее характерная модель для образова
ния имен существительных от четьрехсогласных корней: тэп- 
d il  'платок’; frarqos 'краска для подведения бравей’; harbiil 
'раскатанное тесто’; / эпгап  'чаш ка’; canqod 'кисть (вино
градная)’; sdlwas 'обманщик’, 'прсйдоха’; Sdmrir 'шляпа (ев
ропейская)’; kartnQs 'инжир (собират.)’; ia g la fa  'наконечник’: 
hdtikara 'старый башмак’; Idrdala  'отвислая нижняя губа’; 
Idrsara  'водопад’, 'водный поток’; 'женщина’.

Модели имен, основы которых расширены 
аффиксами

М о д е л и  с п р е ф и к с а м и  т-, t-, а-
П р е ф и к с  т- участвует в образовании нескольких имен

ных моделей.
Модель mVCCVC (mCVCCa) соответствует обычно лите

ратурным моделям m afsil(a ), m ifea l(a), m afeal(a) и прежде 
всего служит для образования так называемых имен места 
и времени действия, имен орудия, а также имен с самым 
различным лексическим значением: markdb 'судно’, 'корабль’; 
таг?а 'место для стоянки кораблей’, 'порт’; ma.gr эЬ 'М аг
риб ’, 'Марокко’; mal}Z9n 'правительство’; matbdq 'погреб’, 
'подвал’; mdskan 'жилище’; тэ$тэг 'дворец правительства’; 
mkahla 'ружье’; m ansfa  'полотенце’, 'салф етка’; т£1$а 
'жизнь’, 'уровень жизни’; mqkla  'е д а ’, 'пищ а’.
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Модели mVCCaC, mVCCaC, mVCCiC можно было бы 
представить в виде одной общей — mVCCVC, поскольку 
очень часто лексические значения образованных по ним слов 
совпадают друг с другом.

Модель mVCCaC служит для образования:
а) имен пр магательных усиленного качества: тэгуап  'хо

роший’; mdskak 'недоверчивый’; msshdb  'скупой’; m zryqg  
'слюнявый’; тэ^уаг 'завистливый’; тэйуап  'должник’; тэк- 
sad  'рэвнивый’;

б) имен существительных (имен орудия): m sh ta f  'крюк’, 
’крючок’; тэпйаг 'пила’; m9sma,r 'гв о зд ь’; тгйуа  'зеркало’; 
т эгт аг  'жаровня’; m sfta h  'ключ (технический и т. п.)’; 
m iza 'n  'весы ’; tndqdar 'необожженный кирпич’.

Модель mVCCaC служит для образования:
а) причастий страдательного залога от глаголов I поро

ды: mdqtos 'разрезанный’, 'порезанный’; т эг/й й  'поднятый’; 
mdskuti 'заселенный’, 'обитаемый’; mdtroz 'вышитый’; m 3 tf i 
'потушенный’; m akri 'нанятый’, 'снятый’; m ssdiid  'закрытый’, 
'запертый’; тэЫШ 'открытый’, 'незапертый’;

б) имен прилагательных (адъективированные причастия): 
тэНЬШ 'помешанный’, 'сумасшедший’; mszroh  'раненый’; тэк- 
bus 'заключенный (в тюрьму)’; m drfoq  'умеренный (о цене)’; 
m eseud  'счастливый’, 'преуспевающий’;

в) имен существительных (субстантивированные причастия): 
mddhUl 'доход’; m dsrofia t)  'расход(ы)’; mdzdiil 'шелковая 
перевязь через плечо’; тэг/гйт 'покойный’, 'покойник’; 
mszyUd  'новорожденный’; msseiid  'М ас‘уд (имя собствен
ное)’.

Модель mVCClC(a), функционально сход чая с моделью 
mVCCuC, представлена в диалекте беднее: m ssktti 'несчаст
ный’, 'бедный’; meswi 'жаренный (на огне)’; m zrm eta  'каст
рюля’, 'котелок’.

Модель matCaCCa служит для образования масдаров. Это 
своеобразный гибрид III и VI пород (m ufasa la  и ta fasu l), 
обязанный своим происхождением, очевидно, тому, что в диа
лекте обе породы семантически очень близки друг к другу 
(в большей степени, чем в литературном языке), и не удиви
тельно, что им соответствует общая модель отглагольного 
имени: mdtsarka  'соучастие’; m Hsaura  'совещание’; m dtw af- 
qa  'достижение соглашения’, 'согласие’; mdtsabqa 'соперни
чество’.

П р е ф и к с  t- участвует главным образом в образовании 
моделей масдаров.

tVCClC — модель масдара II породы, очень продуктивная 
и наиболее полно представленная среди прочих моделей мас
даров производных пород: tasbSn 'мойка’, 'мытье’; tdbdil 
'замена’; tabrid  'охлаждение’; t9dhlb  'золочение’; tsdrlb
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'подготовка’, 'обучение’, 'тренировка’; ta d lis  'обман’, 'наду
вательство (в торговле)’.

В марокканском диалекте параллельно с моделью tVCClC 
ш 1рокое распространение получает модель tVCCaC: tabdal 
'замена’; tadrab  'подготовка’, 'тренировка’; tabyar  'зарывание 
в землю’, 'силосование’; tabm r  'ослепление’; tabzah  'вы став
ление напоказ’; tabdur 'растрачивание’; tadkar  'восстановле
ние в памяти’, 'припоминание’; ta d fa n  'погребение’ 12г.

Модель tCVCCVC служит для образования масдаров V 
породы: tqaddam  'продвижение вперед’, 'прогресс’; tdahhol 
'вторжение’, 'вмешательство’.

Масдары V породы в диалекте отличаются той характер
ной особенностью, что могут принимать вид taCVCCVC^t: 
ta g z y y i i f t  'изменение’; t&kabbiir4  'самовозвеличение’, 'бах
вальство’, 'зазнайство’ и т. п. Подобная инновация, по всей 
вероятности,— следствие активного непосредственного влияния 
на диалект берберского языка: начальный t- масдара V поро
ды воспринимается, очевидно, как начальный t- в именах, об
разованных по сходной берберской модели tSCVCCaCVt, и все 
слово по аналогии с этими именами изменяет свое консонант
ное и вокаллческое оформление.

Берберские модели tSCVCCaCVt, taCCaClt (для трехсо- 
гласных корней) и taCCaCClt (для четырехсогласных корней), 
служащие для образования имен профессии или занятия, очень 
пр >дуктивны в марокканском диалекте. Здесь за именами 
этих моделей закреплено достаточно определенное значение— 
служить абстрактным названием какой-либо профессии или 
деятельности: tahaddtidat 'литейное ремесло’; taharraza t
^сапожное ремесло’; tadabbagat 'кожевенное ремесло’; tadar- 
rilzat 'ткацкое ремесло’; ta 'ia zzqra t 'столяр юе дело’; ta fa h -  
hurat 'гончарное ремесло’; tasam m arat 'кузнечное ремесло’; 
ta q za d r it  'скобяное ремесло’; tab la lte t 'ремесло изготовления 
лодок, судов и т. п .’; ta q ra s lit 'ремесло производства шер
сточесалок’; ta rw abzlt 'ремесло производства кузнечных ме
хов’; tabantiait 'ремесло строителя-каменщика’; ta h rq m it  'мо
шенничество’.

Другие берберские модели с начальным t- представлены 
в диалекте беднее предыдущих, а имена, образованные по 
ним, оказываются лексическими единицами с самым различ

122 Подобное явление присуще не только марокканскому диалекту, 
оно составляет, например, одну из характерных черт мавританского диалек
та «хассания», где модель taCCaC доминирует по сравнению с taCCTC 
(см. М. Cohen, Le dialecte arabe Hassaniya de Mauritanie, pp. 192— 193).

Спорадически модель taCCaC встречается и в литературном языке и 
причисляется некоторыми авторами также к масдарам II породы (см. 
R. Blachere et М. Gaudefroy-Demombynes, Grammaire de I’arabe classique. 
p. 84).
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ным значением: t lg r a  'котел, врытый в землю’; tbdnta 'ко
жаный передник (кузнечное ремесло)’; tarudq,nt 'Тарудант- 
(город)’; td n s if t  'Тенсифт (река)’.

Модель tCaCVC, соответствующая литературной модели 
масдара VI породы ta fa su l, не характерна дли марокканско
го диалекта и практически всегда находит себе эквивалент- 
или замену в новой диалектной модели matCaCCa (см. выше, 
стр. 74), например: tsabdq и mstsdbqa 'соперничество’.

П р е ф и к с  а-. Особенностью магрибских диалектов вооб
ще и марокканского в частности являются имена с префик
сом а-. Часть из таких имен— берберские заимствования в 
марокканском диалекте, а часть — слова неберберского проис
хождения (обычно арабского), подвергшиеся «берберизацчи». 
К первым относятся, например: agwal 'вид барабана’; am
dar  'ветка’; a fru r  'красные гончарные изделия’; angor 'дыра 
(в ограде)’; abzrgur 'кускус из ячменя’; abzau. 'маленькая 
птичка’; a?rut 'теленок (до года)’; adkok  'петух’ (горские 
говоры); ко вторым — amrah 'широкое ровное пространство’ 
(араб. aqrab 'сумка из пальмовых листьев’ (возможно,
от араб. 'гнездо’ (араб, корень £$$); atay  'чай*
(от исп. te  или англ. t e a 123).

Лексическое значение имен с берберским префиксом а- 
может быть самым разнообразным, и дать им более или ме
нее общую и определенную характеристику трудно.

Г р у п п а  м о д е л е й  с с у ф ф и к с а м и

CVCCan — по этой модели, которая соответствует несколь
ким моделям л ггератур юго языка (faslan , fu s la n , fie la ti, 
fa sa la n ),  образуются:

а) имена прилагательные (интенсивного качества, прибли
жающиеся в этом значении к именам модели mVCCaC): say- 
у ап 'нездоровый’, 'усталый’; hssmtin 'стыдливый’, 'смущен
ный’; saryati 'голый’, 'обиж енный’; sakran  'пьяный’; zisan  
'голодный’; sdbsan 'сытый’; / эг/гап 'радостный’, 'веселый’, 
'довольный’; gsltan  'ошибшийся’, 'не правый’; za sfa n  'серди
тый’, 'рассерженный’ ,24;

б) имена существительные с самыми разнообразными зна
чениями (часто относятся к таким лексическим единицам,.

123 Независимо от того, из какого языка пришло это слово в мароккан
ский диалект, попало оно в него через берберский язык, на что указывают 
префикс а-, а также особенности синтаксического употребления этого сло
ва — оно никогда не принимает арабского определенного артикля

124 Нетрудно заметить характерную черту прилагательных модели 
CVCCan — они служат для передачи качества весьма интенсивного, но в 
то же время преходящего, непостоянного.
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.которые не имеют для себя соответствующих пар женского 
рода, образуемых при помощи прибавления суффикса -а к ко
нечному суффиксу -an): Sasbtin 'Ш аабан (название месяца му
сульманского календаря)’; ramdan 'Рамадан (название месяца 
мусульманского календаря)’; SQltan 'султан’; qdbtan 'капитан’, 
'офицер’; insan  'человек’; qdftan  'каф тан’;

в) масдары (I породы), причем так же, как и в литератур
ном языке, обычно от неправильных глаголов (удвоенных, пустых, 
недостаточных): raddan. 'ответное действие’, 'возвращение 
чего-либо’; ?Qbban 'наливание’; tshan  'падение’; soman 'пост 
•(процесс)’; banyan 'строительство’ и несравненно реже — от 
нормальных глаголов: fdSlan  'ослабление’, 'отступление’.

Лексическое значение масдаров модели CVCCan весьма 
неопределенно, поскольку практически самостоятельного упот
ребления они, очевидно, не имеют и встречаются главным 
образом в определенных синтаксических оборотах, играя роль 
так называемого абсолютного объекта mafeUl mutlaq (см. 
стр. 119).

Одним из самых обширных в диалекте является класс 
именных моделей, в которых присутствует суффикс -i-. При 
помощи суффикса -г- образуются многочисленные относитель
ные имена прилагательные, многие из которых часто подвер
гаются субстантивации, а также имена существительные, 
обозначающие предметы и инструменты или служащие 
названиями профессий или постоянных занятий чем-либо и т. д.

CVCCi — sarbi 'арабский’, 'араб (бедуин)’; Zabli 'горский’, 
'горец’; Ssrgi 'восточный’, 'шерги (восточный суховей)’; hauli 
'молодой барашек’; gdlmi 'бараний’ _ 'баранина’; htidmi 'нож 
{мясника)’; kursi 'стул’, 'сидение’; CVCi — romi 'европейский’;

CCVCi — rm adi 'пепельный’, 'серый’; ihudi 'еврейский’, 
'еврей’;

CCaiCi — k fa i t i  'шашлычник’; hsaiSi 'курильщик кифа’, 
'наркоман’;

CCaCCi — hwanti 'лавочник’, 'бакалейщик’; bramli 'бон
дарь’, 'водонос (в Танжере)’;

CVCCiyya 1,5 — по этой модели, исторически восходящей 
к форме женского рода для имен, рассмотренных выше, в 
диалекте, так же как и в литературном языке, образуются: 
имена существительные (женского рода), передающие самые 
различные абстрактные понятия, а также имена, служащие 
названиями конкретных предметов: saqlyya  'разум’, 'ум’; Ш - 
wiyya  'зимний период’; sey fiyya  'летний период’; ddrriyya  
'детвора’; malkiyya  'собственность’; гэгЫ ууа  'ковер’; sdbniy-

125 Суффикс -iyya в данном случае не просто сумма суффиксов -i и -а, 
по самостоятельная морфема. Анализ ее возникновения см.: В. П. Ста
ринны. Лингвистические заметки арабиста, стр. 76—78.
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ух  'женский (шелковый) платок’; sasiyya  'шашля (головной 
убор типа тюбетейки)’.

Семантически близки к суффиксам -i и -iyya родственные 
им суффиксы -ani, -an'tyya, -awi. Первый из них служит в 
основном для образования относительных имен прилагатель
ных, большинство из которых объединяется достаточно опре
деленным общим значением: уточнение положения объекта в 
пр)странствг ил! во времени: foq a n i 'верхний’; tdhtani 'ниж
ний’; wostani 'центральный’, 'срединный’; lowlani 'первый’; 
Ьэггаш  'внешний’; 'иностранный’ — и наряду с этим: wdhdani 
'один’, 'единственный’, 'одинокий’; sibani 'пожилой’, 'седой’.

Суффикс -aniyya, когда он не является просто суммой 
двух суффиксов -ani +  -а (в формах женского рода для при
веденных выше имен), может выступать как единая морфема, 
служащая для образования имен абстрактных и масдаров (от 
неправильных глаголзв): nasraniyya  'христианство’; tolaniyya 
'дл дельность’; w artaniyya  'наследование’, 'наследство’.

Суффикс -awi участвует обычно в образовании имен отно
сительных, имеющих в основе недостаточные или пустые кор
ни: smawi 'лазурный’, 'небесного цвета’; slawi 'из города 
Сале’; 'житель Сал?’; sisaw i 'принадлежащий релтю зном у 
братству sisdwa'; fra 'isa w i  'французский’, 'француз’.

В марокканском диалекте встречаются имена с суффиксом 
-zi (турецкого происхождения), но реже, чем в других маг- 
рибских диалектах (тунисском, алжирском и прочих, которые 
подв?ргл1сь в свое время непосредственному влиянию турец
кого языка). Эти имена всегда отл 1чаются общ ш лексичес
ким значением— они служат названиями деятелей определен
ных занятий ил I профессий: qahwazi 'держатель кафе (не 
европейского)’; bostazi 'почтальон’, 'почтовый работник’; fu rn -  
z i  'истопник’.

РОД

Как и вообще в арабском языке, грамматическая катего
рия рода имен выражена в марокканском диалекте достаточно 
четко. Здесь различаются два рода — мужской и женский.

Для мужского рода в литературном языке и во многих 
арабских диалектах не существует специальных морфологи
ческих показателей (если не считать окончания на согласный). 
В марокканском диалекте в этом отношении имеются «ново
введения»: все имена, в которых присутствует берберский 
префикс а- (см. стр. 76), относятся к мужскому роду.

К женскому роду относятся имена с конечным суффиксом 
-а, которому в литературном язык? соответствуют окончания 
имен женского рода на «та’ марбута» S (Ujju 'город'), некор
невые «алиф мамдуда» J  ( J , .^  'пустыня’) и «алиф максура» is
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или I (tSj^i 'иск’, 'тяж ба’, Lo 'мир’): m ditia  'город’; salira 
'Сахара’, dacwa  'дело’, 'тяж ба’; dunya  'мир’.

Следует отметить, что в именах, исторически оканчиваю
щихся на «та’ марбута», при их беспредложном определении 
именем (местоимением) восстанавливается ~t\ т га  'женщина’, 
'жена’ — mrato  'его жена’; zr id a  'г а зе т а ’ — zr id a t э1-£а1ат 
'газета «аль-Алям»’.

По аналогии с именами женского рода типа tn fa  'женщи
на’, 'жена’; £asa 'палка’; rha 'маленькая ручная мельница’ 
в группу женского рода попадают такие имена, как gda 
'обед’, £asa 'ужин’ (в литературном языке относятся к именам 
мужского рода); причем в этих словах при их беспредложном 
определении именем или местоимением даже может «восста- 
навллваться» -t: gdato  'его обед’; £asqtna  'наш ужин’.

Очевидно, в сознании носителей диалекта конечный -t весь
ма прочно связывается с принадлежностью имени к женскому 
роду. Этим можно объясни-ть тот факт, что некоторые слова 
с конечным -t корневым, исторически относящиеся к мужскому 
роду (h a tm t  'лавка’; b5 t 'комната’; z Z t  'масло’; sarut 'ключ’), 
оказываются именами женского рода: конечный -t восприни
мается как признак женского рода (ср. в русском просторе- 
чли: кофе душистое).

К женскому роду относятся все имена, образованные по 
берберским моделям с начальным префиксом t- (см. стр. 75).

Морфологические признаки не являются единственными, по 
которым в арабском языке происходит разделение имен по 
роду. К тому же они не самые древние: «...Первоначально 
принадлежность к тому ил.ч иному роду определялась по зна
чению» 12в. До сих пор в арабском языке сохраняется много 
слов, принадлежащих к определенному роду вне связи с их 
формальными признаками. К женскому роду относятся все 
собственные и нарицательные имена женщ ш, а также существ 
женского пола, большое количества названий стран, населен
ных пунктов, названия времен года, названия парных частей 
тела, имена собирательные, от которых не образуются имена 
единичности: z i пэЬ '3?йлеб (имя собственное)’; тэгуэт  'М арь
ям (имя собственное)’; итт  'м ать’; bant 'девочка', 'дочь’; 
masr 'Египет’; tiitiis 'Тунис’; rbi£ 'весна’; sta  'зим а’ I27; udan

126 Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 268. Эта точка 
зрения является общепризнанной для семитских языков.

127 Это слово тем более оказывается в ряду имен женского рода, по
скольку оканчивается на -а; в то же время h n f  'осень', sef 'лето' оказы
ваются именами общего рода, т. е. такими, согласование с которыми воз
можно в любом роде. К подобным именам в диалекте относятся также 
bib  'две] ь ', lham  '.мясо’, sma '.шбУ, mas 'лож ’, 'бритва’, iam ae  'мечеть’, 
sekk ln  ',:ож (бэльш)й)’.
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’ухо’; yidd  'рука’; ria l 'нога’ ia!; rnab 'за яц ’; glam 'мелкий 
рогатый скот’; la f t  'репа’.

К именам женского рода относятся также некоторые сло
ва, которые не имеют соответствующих морфологических приз
наков и не могут в то же время быть причисленными ни к 
одной из названных выше групп: (l)ard  'зем ля’; saqrab 'скор
пион’; sankbut 'паутина’; blad 'страна’; dar  'дом’; fyatam 
'кольцо (на пальце)’; karS 'желудок’; miit 'смерть’; г<?Ь 'ду
ш а’; s o f  'ш ерсть’; Sams 'солнце’; treq  'путь’, 'дорога’; s asal 
"мед’.

В диалекте процесс формализации имен по роду идет, оче
видно, интенсивнее, чем в литературном языке. Иллюстрацией 
могут служить примеры, когда имя, по значению или употреб
лению относящееся к женскому роду, но не имеющее в лите
ратурном языке формальных признаков женского рода, в диа
лекте получает таковые в качестве дополнительных: earosa 
'невеста’, 'новобрачная’ (лит. earUs)-, £aztiza  'старуха’ (лит. 
sagiiz); kabda 'печень’ (лит. kabid ); darsa  'коренной зуб’ 
(лит. dirs).

В арабском языке вообще и в марокканском диалекте 
в частности форма женского рода на -а может выступать 
и как чисто функциональная и служить:

а) для образования имени единичности (противопоставляе
мого имени собирательному, родовому) или имени однократно
сти действия: but 'рыба (собират.)’ — huta 'рыба (одна ры
бина)’; battifr 'дыня (собират.)’ — battifya 'дыня (одна штука)’; 
turn 'чеснок’ — tuma  'головка чеснока’; hdid  'железо’, 'ме
талл’ — hd ida  'кусок ж елеза’, 'кусок металла’; darb 'нане
сение ударов’ — darba 'удар’; iar[i 'нанесение ранений’ — 
za fh a  'рана’, 'ранение’; kdab  'лганье ' — kadba 'ложь (факт)’;

б) одним из средств образования уменьшительных форм: 
dar  'дом’ — dwSra 'домик’, 'домишко’; ria l 'нога ' — rzlla  
'ножка’; >’id d  'рука’ — id ld a  'ручка’; sQq 'рынок’, 'базар’— 
swiqa  'небольшой базарчик’.

Наконец, форму женского рода имеют также имена аб
страктные и ряд моделей масдаров (см. выше).

Ч И С Л О

Категория числа в арабском языке органически присуща 
именам существительным и местоимениям; для имен прилага
тельных и глаголов эта категория — функциональная.

В литературном арабском языке, как известно, различает

128 Под влиянием берберского субстрата в отдельных говорах (напри
мер, танжерском) некоторые имена, обозначающие парные части тела 
(ггя1 'нога', yidd  'рука’), становятся именами мужского рода.
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ся три числа: единственное, двойственное и множественное, 
причем все три формы числа в общем в равной мере выраже
ны в именах, местоимениях и глаголах.

В именах единственное число не имеет специальных мор
фологических показателей. Двойственное число образуется 
от основы единственного числа (после опущения падежного 
окончания) при помощи суффиксов -йп1 (именительный падеж) 
и -ayrti (косвенный падеж). Для множественного числа суще
ствует два способа образования: 1) «правильный» — при по
мощи падежных окончаний -йпа, -т а  (для мужского рода) 
и окончания -at (для женского рода), добавляемых к основе 
единственного числа, и 2) «неправильный» — путем изменений 
внутри основы слова. При этом модели единственного числа, 
за исключением редких случаев, не отличаются от моделей 
неправильного множественного числа.

В марокканском диалекте, как и в литературном арабском 
языке, е д и н с т в е н н о е  число в именах не имеет специальных 
морфологических показателей, а его модели также совпада^от 
с моделями неправильного множественного числа.

Д в о й с т в е н н о е  число, исчезнувшее в местоимениях и гла
голах, в именах употребляется крайне редко, выступая по 
существу как пережиточная форма; образуется путем присо
единения к имени единственного числа окончания -ain, 
не изменяемого по падежам (категория склонения в диа
лекте отсутствует). Количество примеров ограничивается 
несколькими именами числительными (туа  'сто’ — mycLt-ain 
'двести’; ald f 'ты сяча’ — qlf-a in  'две тысячи’; mdlyQn 'мил
лион’ — mdlyon-qin 'два миллиона’) и именами, обозначающими 
парные органы тела: sain  'г л а з ’ — sain-ain  'два гл аза ’; ййэп  
'ухо’ ~ wudn-ain 'два уха’; >'idd'рука’ — уidd-ain  'две руки’; 
ггэ1 'нога’ — гэИ-ат  'две ноги’ 1М.

В остальных случаях форма двойственного числа, как 
правило, заменяется аналитической конструкцией, образуемой

129 В северных городских говорах функциональная сфера двойственно
го числа суживается еще более. Здесь при употреблении имен, обозначаю
щих парные органы тела, с местоименными аффиксами форма единствен
ного числа служит для обозначения парных органов, если дополнительно 
нет каких-либо указателей, уточняющих число (Т. 219—220): u d ап 'ухо’ — 
U'u.dri-Q fw al 'у  пего длинные уши’, но Wudn-Q d^llm i'n  'его правое ухо’; 
Wudn-Q d~ ssm a l 'его левое ухо’; (Т. 399) sa in  'гл а з’ — eain-Q kuha l 
'v  него черные глаза’; eain-o hmdrQ 'у  него покраснели глаза’, но eain-Q 
d 3llmVn  'его правый глаз’.

Равным образом в именах, обозначающих парные предметы, для пере
дачи всей пары употребляется обычмо не двойственное число, а единствен
ное: bdlga 'пара бабуш’ (национальная марокканская обувь); ddblTz 'пара 
браслетов’; svbbat 'пара ботинок’. Для передачи одного предмета из пары 
используется аналитическая конструкция fs r d a d - . . . ' .  fa r d a  d-gl-balga  'один 
бабуш’; fd rd a  d-ds-sdbbdt 'один ботинок’.
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словом ziiz  'пара* плюс аннексионная частлца d- плюс имя 
во множественном числе: ziiz d-dr-r3zql 'два человека’; M i  
d-dt-tiran  'два  быка’.

М н о ж е с т в е н н о е  число в диалекте, как и в литературном 
языке, имеет два способа образования: 1) правильный (суф
фиксальный) и 2) неправильный (внутреннего образования).

К первому способу относятся формы множественного чис
ла, образуемые при помощи суффиксов -in, -at, -а, -ап (вы- 

.ступают как неизменяемые по падежам окончания).
Суффикс -in  участвует главным образом в образовании 

множественного числа имен прилагательных самого различно
го происхождения и самых разнообразных моделей (включая 
и имена прилагательные уменьшительные), а также несубстан- 
тивированны^х причастий: mdrkanti 'богатый’, 'зажиточный’ — 
markantiyy-in; hlQ 'сладкий’ — hluww-in; saryan  'голый’, 
'обнаженный’, 'раздеты й’ — earyan-in\ gdsSds 'ленивый’, 
'неповоротливый’—gaSSas-in-, sggyyer 'малюсенький’— sgeir-in; 
styiwdn 'горяченький’ — sfyiun-in-, m eyyit 'мертвый’ — meit-in\ 
saldm  'знающий’ — salm-in.

Суффикс -in  в целом может быть охарактеризован в диа
лекте как суффикс множественного числа адъективированных 
именных образований, противопоставляемый формам множест
венного числа субстантивных именных образований (преиму
щественно неправильным). Например, от одной и той же формы 
единственного числа причастий действительного залога I по
роды CaCVC в зависимости от выполняемой функции обра
зуются две формы множественного числа CaCCin и СиСаСа: 
£а1эт 'знающий’ — та kanti-S salm-in  'им не было известно’ 
(букв, 'они не были знающими’), но £й1эт 'ученый’ — та ka- 
nu-S sulama  'они не были учеными’; аналогичным образом: 
zahdl 'незнающий’, 'несведущий’ — мн. ч. zahl-in, но zahal 
'глупец’ — мн. ч. zuhala.

Суффикс -at служит для образования множественного чис
ла субстантивированных причастий и имен прилагательных, 
обозначающих лиц женского пола 1" :  mselm-at 'мусульманки’; 
f  ransaw iyy-at 'француженки’; barraniyy-at 'иностранки’; zm.il- 
at 'красавицы’; m zrkantiyy-at 'богачки’.

130 Для несубстантивированных причастий во множественном числе, 
независимо от родовой принадлежности имен, к которым они относятся 
в марокканском диалекте в отличие от литературного арабского языка, 
обычным окончанием служит -in. Ср. l-w uld ga las  'мальчик сидит’ (букв, 
'мальчик сидящий’)—мн. ч. l-aw lad  gals-tn ; l-bdnt gq lsa  'девочка сидит’ 
(букв, 'девочка сидящая’)—мн. ч. ld-bnat gqts-Tn. В литературном языке— 
соответственно: ’al-walad(u) ga lis(un)—мн. ч. ’a l- ’awlad(u) galis-itna;
'al-bint[u) galisa(tun )—мн. ч. ’al-banat(u) galis-at(un). Аналогичным 
образом: mkassra  'разбитая’—мн. ч. m kdssr-in, но не mkgssr-at; mwessha 
'запачканная’, 'грязная’—мн. ч. mwsssfy-Tn, но не mwessh-at.
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При пэмощи суффикса -at образуют множественное число 
имена существительные женского рода, обычно имена единично
сти или однократности действия, восходящие к именам собира
тельным: hQff.a 'персик (одна штука)’ —hohat\ bdttifya 'дыня 
(одна штука)’ — b9ttihat\ darba 'удар’ — darbat\ eauda  'ло
шадь’ — eaudat; zarhta ' рана’ — гэ г  hat.

Имена существительные женского рода, не выступающие 
в качестве словообразовательных пар для имен мужского ро
да или не являющиеся именами единичности по отношению 
к соответствующим собирательным именам (мужского рода), 
могут образовывать множественное число как при помощи 
суффикса -at, так и путем внутренней флексии (особенно 
при счете): sa'sa  'ч ас’ — saea't или swayas; ssnsla  'цепь’, 
'цепочка’— ssnslat или snasdl\ £arUsa 'невеста’— £ar iisq t  или 
sarayes.

Суффикс -at участвует в образовании множественного 
числа от уменьшительных форм имен существительных как 
женского рода, так и целого ряда имен мужского рода: bnita 
'девочка’ — bnitat-, Iw iza  'миндалинка’ — lw iza t\ rz ila  'нож
ка’ — rzllat; tr e y y z f  'кончик’, 'кусочек’ — trSifat-, kwiyyds 
'стаканчик’ — kwisat; m lly iz  'кусочек мяса’—m liiza t.

В именах женского рода, исторически восходящих к недо
статочному корню, при образовании множественного числа 
обычно происходит восстановление конечного корневого полу
гласного: £а$а 'ужин’ — £asawat-, gda 'обед’ — gdawat; sma  
'небо’ — smqwat-, bra 'письмо’ — brawat.

При помощи суффикса -at образуют множественное число 
некоторые имена существительные мужского рода (арабского 
происхождения) модели ССаС: znan  'с а д ’ — znanat; zwab
'ответ’, 'письмо’ — zwabat-, nhar 'день ' — nharat. Аналогич
ным путем строится множественное число у большинства за 
имствованных имен: babor 'корабль (винтовой)’; 'локомотив’— 
b&borat\ mdtra  'метр’ — mdtrat\ rnakina 'машина’ — m&kinat; 
gram, 'грамм’ — gramat; kilo  'кило’ — kilowat; blrQ 'рабочий 
кабинет’, 'бюро’ — birowat.

Суффикс -а служит для образования множественного числа 
от имен профессии модели CVCCaC (g ezza r  'мясник’ — gdz- 
zara\ sanna£ 'ремесленник’ — sanna£a\ hazzatn 'брадобрей’ — 
hazzama; hdrraz  'сапожник’ — hdrraza), а также множест
венного числа субстантивированных имен прилагательных, 
обозначающих название деятеля или профессий: k fti i t i  'шаш
лычник’ — kfa itiyya \ frSaisi 'курильщик кифа’, 'наркоман’ — 
hsaisiyya ; hwanti 'лавочник’ — hwantiyya; hraim i 'преступ
ный’, 'преступник’, 'злоумышленник’— liraimiyya-, f la ik i  'ло
дочник’ — fla ik iyya .

Некоторые имена мужского рода берберской модели с на
чальным, а- образуют множественное число путем прибавления
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к именной основе суффикса -ап\ aqrab 'сумка из пальмовых 
листьев’ — aqorban; agwal 'барабан «агваль» '— agulqn; ат,- 
d a r  'ветка’ — amdran; angQr 'ды ра’ — angran; agrur  'жили
щ е’, 'жилье’ — agrur ап. Эта довольно редкая форма множе
ственного числа распространена преимущественно в говорах 
горцев, т. е. там, где влияние берберского языка проявляется 
полнее всего.

Для второго способа образования множественного числа-  
путем внутренней флексии или путем комбинации внутренней 
и внешней флексии (так называемое разбитое, или ломаное, 
или неправильное множественное число) — в диалекте, как и 
в литературном языке, насчитывается большое количество мо
делей, каждая из которых лишь весьма условно может быть оп
ределена формально и семантически. Отсюда задача выведения 
четких правил формальных и семантических соответствий при 
образовании форм ломаного множественного числа оказыва
ется достаточно сложной и для своего исчерпывающего раз
решения требует, очевидно, специального исследования. При
водимый ниже список диалектных моделей ломаного множе
ственного числа не претендует на то, чтобы считаться аб
солютно законченным; он может быть предложен лишь как 
предварительный, предполагающий существенные дополнения 
и коррективы в случае проведения специального углублен
ного исследования.

Модели 
ломаного множественного числа

CCVC — по этой модели образуют множественное число 
обычно имена модели CVCCa, включая и имена с удвоенными 
и пустыми корнями: gzrba  'бурдюк’ — grab; гэгга  'чалма’-  
rzaz; qQbba 'купол’ — qbsb; f  uta 'тряпка’, 'полотенце’, 'сал
ф етка’ — fwQt; huma 'квартал’, 'район (в городе)’ — hwm.

CVCCa — весьма редкая модель: talsb  'студент’, 'талеб’-  
tQlba; S r i f  'благородный’, 'из потомков пророка’ — sorfa.

ССаС — соответствует литературным f i s a l  и 'afsal; имена 
этой модели образуются от различных моделей единственного чис
ла: kdbs 'ягненок’—kbas; kdlb 'собака’— klab; ±Ьэ1 'гора '—ibal\ 
Гй£э1 'человек’, 'мужчина’ — rzal; sahdb 'друг’ — shab; wuld 
'ребенок’ — Hlad; soq 'рынок’, 'б азар ’ — swaq; blr 'колодец’-  
byar; z d id  'новый’ — zddd; kbir  'большой’ — kbar; qlll 'мало
численный’ — qlal; shih  'здоровый ' — shah.

CCuC — также весьма продуктивная модель, соответст
вует прежде всего литературной модели /иеЩ  и отчасти — 
fu e u l, 'a fsu l;  образует имена множественного числа от раз
личных моделей единственного числа—CVCC, CVC, CCVC,
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CCVC(a): qalb 'сердце’— qlub-, s e f f  'р яд ’ — s/ и / ;  fobs 'тюрь
ма’ — /thus; sdlk 'проволока’ — sluk; bet 'комната’ — byut; ЦЬ  
’старец’ — syUff, ktab  'книга’ — ktUb-, m dlna  'город’ — mdiin.

CCaCa — соответствует модели fu s iila  литературного язы
ка и так же, как и там, часто употребляется в именах, обоз
начающих животных: qard 'обезьяна’ — qriida ; птэг 'тигр’— 
птйга; Ьэп$ 'зм ея’ — hnHsa.

По модели CVCCaC, соответствующей в литературном 
языке fu sea l,  образует множественное число определенная 
группа слов модели CaCVC, лексически являющихся именами 
«деятелей», а морфологически — субстантивированными прича
стиями действительного залога I породы: sarah  'пастух’ — 
surra/г-, ttizar 'купец’, 'богатый человек’ — tu.zzar\ qaid  'каид’, 
'вождь племени’ — qeyyad.

CVCCan — по этой модели образуются имена от самых раз
личных моделей единственного числа; причем так же, как и 
в литературном языке, эта модель особенно характерна для 
имен, имеющих в основе пустые или недостаточные корни: 
treq 'путь’, ' дорог а’ — tQrqan; gzql 'га зел ь ’, 'антилопа’ — 
gazlati; bab 'дверь’—biban\ f a r  'мышь’ — fira n \ kas 'стакан’— 
kisan; wad  'река’— widan; r.ase 'пастух’, 'пастырь’ — rQsyart.

CwaCVC — образует множественное число от имен единст
венного числа моделей CVCVC или CVCVC: Zqmas 'мечеть’— 
zwqma£\ hatarn 'кольцо’ — hwqtam\ modae 'место’ — mwa- 
da£\ hanUt 'лавка’ — fiwanat; kagat 'бумага’, 'лист (бума
ги)’ — kwlgat; taZan 'сковородка (из обожженной красной 
глины)’ — twatan.

CCaiC — соответствует литературной модели fa s a 'i l ,  очень 
продуктивная диалектная модель, по ^оторэй образуется мно
жественное число от имен модели CCVC(a): tn sid  'школа’— 
msaid-, s r ir  'постель’, 'ложе’ — sra$r\ bhema 'животное (до
машнее)’ — bhaem\ flU ka  'лодка’, 'баркас’ —f la ik ;  dqlqa  'ми
нута’, 'мгновение’ — dqO$q\ £arusa 'невеста’, 'новобрачная’— 
£arayes.

CCaCi — эта модель характерна для имен, оканчивающих
ся в единственном числе на -а корневой или формообразую
щий (соответственно недостаточные или полные корни): maqla 
'сковорода’ — mqali\ qahwa 'каф е’ — qhawi; kalwa  'почка’ — 
klawi\ seniyya  'поднос’ — swani; mar$a 'порт’ — щ а$$\ hati- 
sa 'мешок’ — hnasi; тэНа  'расческа’ — m$ate\ zarbiyya  'ко
вер’ — zrabi.

CCaCa — служит для образования множественного числа 
от имен единственного числа модели CVCCi: kursi 'сиденье’, 
'стул’ — krasa\ hudmi 'нож (мясника)’ — frdama\ iabli 'го 
рец’ — zbala.

CuCaCa — соответствует литературной fu£a la ’: £alam 'уче-



ный’ — £Qlama\ zahdl 'глупец’ — zuhala\ bhel 'скупой’ — 
buhala-,.deif 'слабый’ — doeafa.

CCaCVC — по этой модели образуется множественное чи
сло большинства имен четырехсогласных корней, а также 
многих имен трехсогласных корней, имеющих в единственном 
числе схемы — CVCCVC, mVCCVC, mVCCVC: sgndoq 'ящик’ — 
snadzq; bdrmlL 'бочка’ — Ьгатэ1\ Sarbil 'вышитые женские 
туфли (пара)’ — $гйЬэ1\ ddbllz  'пара браслетов’ — dbalaz; Ш- 
quma 'нижняя губа’ — Slaqam; g s rra f  'сосуд для воды’, 
'графин’ — g ra ra f; hsllH f 'свинья’ — hlalaf-, sdbbat 'обувь’, 
'ботинок’ — sbabat\ mdqbar 'кладбище’ — mqabsr; m dsruf 
'расход’ — msarsf-, tnanfiar 'нос’ — mtiahQr.

АРТИКЛЬ

В современном арабском литературном языке может быть 
выделено три артикля: определенный артикль (препозитивный 
'al, или только /), неопределенный артикль (постпозитивный п) 
и нулевой артикль (значащее отсутствие артикля) т . В марок
канском диалекте также обнаруживаются все три случая 
употребления артикля, но с целым рядом особенностей, сущес
твенным образом отличающих его от литературного языка.

Определенный артикль L в диалекте, так же как и повсе
местно в арабском языке, служит основным морфологическим 
средством выражения определенности имени.

Характерной чертой арабского определенного артикля яв
ляется его способность ассимилироваться группой так назы
ваемых солнечных согласных: п , I, z , г, d, s, s и д р .1SJ. 
В марокканском диалекте к этой группе добавляется еще звон
кий фрикативный передненёбный 2 (см. стр. 21). Вокали
ческое оформление диалектного определенного артикля (нали
чие или отсутствие гласного, его количественная и качест
венная характеристика) зависит от занимаемой им позиции 
и его фонетического окружения — 1а-, 1э-, э1-, l-\ l-kdbs 'ба- 
рашгк’, 'ягненок’; had-dl-kabS 'этот ягненок’; Id-kbas 'ягнята’; 
la sg iiza  'старуха’; fa tidaq  ~z-£sld  'кожевенный склад-мага- 
зин’; f l l l t  ' l-sdSor kain тп~n-nas ' lli eatthutn ka id iru  s-Sq- 
esala fdarhtim. bhal la-elawiyen  (B. 41, 20) 'имеются люди, 
например алавиты, которые накануне Ашора зажигают обычно 
во всем доме огни’.

Известно, что в арабском языке некоторые имена не полу
чают морфологического выражения определенности и не при
нимают, таким образом, определенного артикля К ним в

131 Классификация предложена Г. М. Габучаном. См. К проблеме ар
тикля в арабском литературном языке, стр. 160— 178.

132 См. подробнее Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 288—
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марокканском .диалекте, помимо ряда имен собственных или 
выступающих в роли первых членов идафных конструкций, 
относятся имена, образованные по берберским моделям на а- 
и на t- (см. стр. 75, 76), а также ряд отдельных слов: bibi 'ин
дюк’; ЬэИагэг 'аист’; sdksu  'кускус’; hdzzQ 'морковь’; mdte'- 
sa 'помидоры’ и др. из.

В роли неопределенного артикля в диалекте в отличие от 
литературного языка употребляется препозитивный w ahd, 
восходящий к числительному wahad 'один’: kan wahd ~Iqade 
kaiqbat ~ rrSwa (В. 81, 16)„'(один) судья брал взятки’; kan 
wahd ~rraz9l kaiqolu Iq Zha  (B. 21,14) 'жил (один) человек, 
которого звали (его) Ж ха’. Как видно, неопределенный член 
wahd предшествует имени, уже оформленному определенным 
артиклем. Можно было бы предположить, что весь комплекс 
■wahd-al- выступает в роли неопределенного артикля. Но име
ются примеры, когда неопределенность некоторых имен (не 
принимающих определенного артикля 1-) оформляется только 
посредством wahd: eandak wahd-yimmqk k a - t f ’ SS’k b d zza f  
(T. 504) 'у  тебя такая мать, которая (тебя) очень балует’.

Данное явление может служить иллюстрацией того, что 
процесс превращения слова wahd  в неопределенный артикль 
продвинулся в марокканском диалекте дальше по сравнению 
с некоторыми другими арабскими диалектами, например сирий
ским, где слово wahid, выступая в роли неопределенного 
члена, изменяется по родам134. Вместе с тем этот процесс 
в марокканском диалекте далеко еще не завершен, например 
по сравнению с иракским диалектом, где соответствующее 
марокканскому wahd  слово f a r d  употребляется даже перед 
именем, стоящим во множественном или двойственном числе 1М. 
Следует, правда, оговориться, что и в магрибских диалектах 
может наблюдаться аналогичное явление (например, оранские 
говоры Алжира 13*), но здесь оно не может считаться типич
ным. Обычное употребление неопределенного члена wahd  толь
ко с именами единственного числа свидетельствует о том, что 
он еще заметным образом сохраняет связь со своим исходным 
лексическим значением 'один’.

К средствам выражения неопределенности в диалекте так
же может быть отнесено неизменяемое слово Si-, исторически 
восходящее к неопределенному местоимению say, причем оно 
в отличие от неопределенного члена wahd  одинаковым обра

133 Подробнее см. R. S. Harrell, A short reference grammar of Moroccan 
Arabic, p. 190.

ш  Г. Ш. Шарбатов, Современный арабский язык, стр. 37.
135 Там же, стр. 38.
136 w . Mar^ais, Textes arabes de Tanger, p. 491. Аналогичным образом 

в фесском говоре wahd может предшествовать и имени во множественном 
числе.
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зом может предшествовать как именам, стоящ ш  в единст
венном числе, так и во множественном: kan ' Hi bga iSri si 
fyadam wulla sabd (B. 85, 3) 'тот, кто желал купить рабыню 
или раба’; kaigdttiuha b-Si z l i i f a  (В. 25, 8) 'накрывают ее 
крышкой (какой-нибудь)’; huma bhal Si snadaq kbar (В. 43, 
25) 'они, как большие сундуки’. И все же считать слово si 
неопределенным артиклем, очевидно, нельзя — оно придает 
следующему за ним имени добавочное лексическое значение: 
wa§ sandQ Si saud? 'у  него есть (какая-нибудь) лошадь?’— 
sando ъoahd-dl-eaud 'у  него есть лошадь (не верблюд, авто
мобиль и т. д )’; wahd-dl-mdna 'один (только) раз’ — if  тэтта, 
'один раз (некогда, однажды)’; ч kan baba'hQm halla Si-gnam 
(С. 79, LXXVIII) 'отец оставил им (небольшое) стадо овец’. 
Обращает на себя внимание и такая немаловажная деталь 
(не свойственная артиклю), как возможность употребления Si 
только перед одним (первым) именем, если имеется цепочка 
функционально однородных имен (см. приведенный выше при
мер из В. 85).

В литературном арабском языке значащее отсутствие ар
тикля, соотносимое и сопоставляемое по своей семантической 
нагрузке и функции с положительными артиклями, определен
ным или неопределенным, связано в первую очередь со слово
сочетанием «идафа», т. е. словосочетанием типа «определяе
мое — несогласованное определение». В марокканском диалекте 
этот тип синтетической связи в отличие от литературного 
языка в значительной степени уступает свое место аналитиче
скому типу (см. стр. 116—118), и рамки использования нулевого 
артикля в данном случае суживаются. В то же время в диалекте 
семантическая и функциональная сферы значащего отсутствия 
артикля в целом оказываются шире, поскольку здесь с нулевым 
артиклем могут выступать не только первый член идафяого 
словосочетания, но и отдельные имена, не имеющие языково
го оформления, связанного со значением определенности пли 
неопределенности. Сюда относятся те случаи, когда имя вы
ступает в самом общем, широком значении и обозначает пред
мет или явление лишь с точки зрения их сущности, в отвле
чении от каких-либо свойственных им признаков: та sandhom 
f l i is  'у  них нет денег’; udaba д-па паетэ1 Idk shQr (В. 33, 
16) 'сейчас я поколдую тебе (букв, 'я  сделаю для тебя кол
довство’)’; ~ггэгга bla lahya т~п qalldt Ifiya 'чалма без бо
роды — от бесстыдства (поговорка)’; uhda 1о тгауа (В. 83, 9) 
'и подарил ему зеркало’; bdstilya hiya nQSS bdrmil (В. 23, 
18) 'бестилья (вид чана) (равна] половине бочки’; kan wahd- 
эг-га&э1 hSaiSi, u-m£uwwdz bdnto l-wahd-dl-hsaiSi bhalQ (C. 20, 
XXXIX) 'жил один человек и был он наркоманом, и выдал он 
свою дочь за одного наркомана, как и он сам ’; fydssni sabd 
w ulla f).ad9m (В. 85, 4) 'мне нужен раб или рабыня’.
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Имя числительное в марокканском диалекте отличается 
чертами, как правило, общемагрибсккого характера.

В количественных числительных различение по роду про
исходит только в числительном w aksd  'один’;— w ahda  'одна’. 
Это объясняется тем, что в своей основной функции числи
тельное wahdd выступает в качестве согласованного опреде
ления: sahbi satidQ wtild w lhad  (bdnt wahda) 'у моего друга 
один сын (одна дочь)’.

Числительные от одного до десяти: wahdd 'один’, Ы г  'д в а ’;. 
tlata  'три’; гэЫа 'четыре’; 'пять’; ss tta  'ш есть’; sdbsa
'семь’; tmatiya 'восемь’; fseU d  'девять’; saSra  'д есять’.

Числительное zliz, этимологически означающее «пара», 
служит названием только числа «два». Во всех остальных чи
слах, в которых числительное «два» выступает составным эле
ментом, супплетивно употребляется слово t/ien: tneii u -sittin  
'шестьдесят д ва’.

Числительное fssU d  'д евять’ (букв, 'тебе повезет’, 'тебе 
выпадет удача’) — эвфемизм, позволяющий избежать слова 
tdssa 'девять’, которое в диалекте может одновременно вос
приниматься и как зловещее пророчество: 'ты будешь нищен
ствовать, жить подаянием’ (глагол sea) 1>7.

Этимологически составные числительные от 11 до 19 в. 
диалекте выступают как единооформленные слова: hdas 'один
надцать’; tnas 'двенадцать’; tdltas  'тринадцать’; rbastas 
'четырнадцать’; fyamstdS 'пятнадцать’; settas  'ш естнадцать’;
'sbaetas 'семнадцать’; tmantaS 'восемнадцать’; tsd,sta§ 'девят
надцать*.

Превращение составных числительных в единооформленные 
слова повлекло за собой важные морфонологические и функ
циональные изменения этих числительных по сравнению с ли
тературным языком, что проявляется в изменении количест
венной характеристики а ( а > а )  и качественной характери
стики t (t^>t)IS* и в неизменяемости числительных по родам.

137 Подобный прием, касающийся числительных — той части слов, с ко
торой у каждого народа связываются обычно одни из самых древних и 
устойчивых суеверных представлений, не является единственным в диалек
те. Так, hamsa ’пять’ употребляется как слово, с помощью которого можно 
избежать «сглаза», «порчи». А в определенных ситуациях, например ночью, 
в пустынной безлюдной местности или на кладбище, когда присутствие 
духов наверняка неизбежно, вряд ли можно найти человека, который 
употребил бы это слово и тем самым навел бы бдительных духов на 
мысль о том, что их, очевидно, подозревают в чем-то дурном... и вместо 
hamsa раздается хитрое - id d a k ' твоя рука’, и духи снова (в который раз!) 
обмануты человеком...

138 Эмфатизация исторически простого t, а также удлинение о служат 
своеобразными «памятдиками» исчезнувшему е: hamsata e a s a r a ^ h s m s ta s .
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Названия круглых десятков, начиная с 30, образуются 
при помощи окончания -in , присоединяемого к соответствую
щему числу первого десятка: tltitln  'тридцать’; гэЬеш  'со
рок’; fyamsin 'пятьдесят’; sd ttln  'ш естьдесят’; sabsin 'семь
десят’; tm anln  'восемьдесят’; ts ss in  'девяносто’. Числитель
ное 'д вад ц ать’ образуется присоединением окончания -Тп 
к  основе числительного «десять»: essrin.

Названия сотен образуются примыканием слова туа  'сто ’ 
к числительным первого десятка (от трех до девяти), кото
рые при этом получают форму сопряженного состояния: tdlt- 
т уа  'триста’; rbae-mya 'четыреста’; hdms-mya 'пятьсот’; 
sdtt-m ya  'ш естьсот’; sbas-mya 'семьсот’; tmdn-mya 'восемь
сот’; tsas-m ya  'девятьсот’.

Названия тысяч образуются аналогичным образом, с той 
только разницей, что а1э/  'ты сяча’ ставится во множествен
ном числе: ts l t -a la f  'четыре тысячи’; hsm s-q la f 'пять ты
сяч’ и т. д.

Числительные «двести» и «две тысячи» строятся по форме 
двойственного числа от числительных туа  и а1э/\ myatain  
и a lfa in .

Составные имена числительные, кроме перечисленных выше, 
образуются путем сочинительной связи (при помощи союза 
поз 'и ’) их элементов по степени старшинства разрядов: стар
ший разряд предшествует младшему (за исключением единиц 
и десятков — единицы всегда предшествуют десяткам): t3lt 
a la f u -tslt туа u-wahsd u-sdbsin 'три тысячи триста семь
десят один’; a ld f u-tsas-mya u-sdbsa u -ssttin  'тысяча девять
сот шестьдесят семь’; гэЬеа и-гэЫ т  'сорок четыре’.

Порядковые числительные (от двух до десяти), так же 
как и в литературном языке, образуются по модели CaCVC: 
iani 'второй’; taldt 'третий’; rabas 'четвертый'; hamds 'пя
тый’; sadds 'шестой’; sabze 'седьмой’; tamdn 'восьмой’; tasds 
'девятый’; еа5эг 'десятый’.

Числительное (l)Quwdl 'первый’ морфологически выпадает 
из общей серии, поскольку принадлежит оппозиционной паре 
(il)owwdl — (l)ahor 13* 'первый’— 'последний’.

Порядковые числительные обычно выступают в роли со
гласованных определений и изменяются по родам и числам: 
tani 'второй’; tqnya  'вторая’; tanyln  'вторые’.

1М Это — явление, подобное первый — последний в русском языке, pre
mier — dernier во французском языке и т. п. Интересно, что начальный I 
в данном случае чаще всего мыслится как корневой элемент: например, в 
танжерском говоре при постановке соответствующих слов luu li и lahbri 
в определенное состояние он удваивается: l lu u li—llahb-ri (Т. 225,
218).

90



Специальных форм для порядковых числительных свыше 
десяти в диалекте нет; в случае необходимости (весьма ред
кой в устной речи) пользуются количественными числитель
ными.

МЕСТОИМЕНИЕ

Как известно, арабские диалекты, сохраняя основные раз
ряды местоимений, известные в литературном языке, часто 
отличаются от него и друг от друга морфонологическим оформ
лением и функциональной ролью этих местоимений.

Личные местоимения в арабском языке в зависимости от 
выполняемой функции имеют две серии параллельных форм: 
в качестве подлежащего, предиката, а также средства ак
туализации подлежащ его14'  они выступают в виде самостоя
тельных слов, и — в виде местоименных энклитик, когда иг
рают роль глагольного прямого и косвенного дополнений, 
именного косвенного дополнения, а также притяжательных ме
стоимений.

Таблица 2
Личные местоимения

Самостоятельные Местоименные энклитики

Ед. число Мн. число

Ед. число Мн. число
глагольные именные

i гл
аг

ол
ь

ны
е

им
ен

ны
е

1-е л.
2-е л.

3-е л.

( м. р. 
( ж- Р- 
} м. р. 
1 ж. р.

йпа
nta
n ti

huwwa
hqyya

hna
ntuma

huma

ni
k, э& 

h, dh2,u \  Ли3 
ha, л5

г1, уа, у 4
эк ', к 
и1, h 

ha.

па
кит

hum

па
кит

hum

П р и м е ч а н и е .  Индексами не отмечены энклитики, присоединяемые 
непосредственно к устойчивым (небеглым) гласным.

1. Только после согласного.
2. Только после полугласного w : nsqwah 'они забыли его’.
3. Только перед предлогом И: ktabhH-lu 'он написал ему об этом’.
4. Только после долгого a: m ulqy  'мой господин (обычно при обраще

нии к лицам королевской крови)’.
5. В результате полной редукции ha(ha> a), имеющей нередко место 

в тех случаях, когда слитное местоимение находится в послеударном сло
ге: Ibgdl e a f ' s f l  ~ m faya и h a ffs 's a  (В. 83, 17) 'мул наступил на зеркало 
и разбил его’; uhlya ka t ~ th a ll тп wo’$ta (В. 21, 9) 'она открывается 
по его (дома — ж. р.) середине’.

141 Напоимео: ha huwwa dak-dr-razd l l l i . . .  'вот он, тот человек, кото
рый...’; wadd ~ bbaga huma kaikUnu g l l s in  m $ a ffin  (В. 55, 8 ) 'дубильщики 
(они) сидят в ряд’.
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Как видно из таблицы 2, количество личных местоимений 
в марокканском диалекте невелико по сравнению с литератур
ным языком и уступает также некоторым восточным араб
ским диалектам ш . К этому следует добавить, что в место
имениях 2-го лица единственного числа нередко не происходит 
различения по роду и местоимение «ты» имеет единственную 
форму nti.

Указательные местоимения hada  'это т’ и hadak 'тот’ в 
функции грамматического субъекта изменяются по роду и 
числу: hada {hadak) froya 'это (то) мой брат’; hadi {hadiky 
bdtiti 'это (то) моя дочь’; hado {hadtik) homa 'это (то) они 
(самые)’.

Местоимение hada  не изменяется ни в роде, ни в числе, 
когда выступает в роли определения: had эг-гй±э1 'этот че
ловек’; had э1-тга 'эта  женщина’; had Fatma  'эта  Фатима’; 
had эп-uqs 'эти люди’. Местоимение hadak  в аналогичных 
случаях теряет начальный На и изменяется по числу и роду: 
dak эт-ratH  'тот человек’; dak Hmad 'тот Ахмед’; d lk  dl-tnra 
'та женщина’; diik mwaliti sd-dar 'те владельцы дома’ 142.

Относительные местоимения представлены неизменяемым 
(э)Ш 'который (-ая, -ые)’ (лит. 'alladi, 'allatl, 'alladina, Jal- 
ladani и т. д.).

Местоимения тэп 'кто’ и та 'что’, соответствующие лите
ратурным man и та (относительным и вопросительным одно
временно), в качестве относительных местоимений употребля
ются ограниченно по сравнению с литературным языком, 
поскольку очень часто их конкурентом (в роли подлгжащего)' 
оказывается местоимение {э)Щ\ Ш ka-iqol l-haqq—ka-ittdhraq 
'тот, кто говорит правду, сгорает’; Ш m a - f l h n f a s — g ir  
d fa e  'брось то, от чего нет пользы’. Практически только тэп 
может играть роль относительного местоимения (после пред
логов в косвенных вопросах): m a-nasrsf-s satid-тэп ka-ihdem  
'я  не знаю, у кого он работает’; m a-saf-§ m za тэп mSatr 
'он не видел, с кем она пошла’.

В функции вопросительного местоимения в изолированном 
виде (в качестве подлежащего) выступает только местоиме
ние та, причем в ограниченном числе примеров: ma-ldk 'что 
с тобой?’, ma-lhQm 'что с ними?’ и т. п. Местоимение тэп в

141 Например, в египетском и иракском диалектах сохраняется разли
чие слитных местоимений по роду во 2-м л. ед. ч. (см. соответственно- 
Т. F. Mitchell, An introduction to Egyptian colloquial Arabic, pp. 26—27;. 
W. M. Erwin, A short reference grammar of Iraqi Arabic, p. 272).

142 Как видно из приведенных примеров, в отличие от литературного- 
языка указательные местоимения в диалекте в качестве определения мо
гут предшествовать собственному имени или имени, уже определенному 
другим именем. В. Марсэ отмечает, что в танжерском говоре указательное 
местоимение может предшествовать н имени, определенному уже слитным 
местоимением (Т. 290, 484—485).
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■функции вопросительного употребляется, как правило, только 
■после предлогов и в идафных конструкциях: sand тэп kq- 
ihdam  'у  кого он работает?’; w uld тэп huwwa 'чей он ребе
нок’ (доел, 'ребенок кого он?’).

В остальных случаях употребляются чисто диалектные место
имения: (a)SkUn 'кто’; э§(а$), э$-пй 'что’; э§-тэп 'какой’: 
§Ы п dak эг-razdl 'кто тот человек?’; skiin qal-Ldk 
.dqk-9§-§i 'кто сказал тебе это?’; zS-bgeti 'что ты хочешь?’; 
-ds-тэп ktab qreti 'какую книгу ты прочитал?’; э§-тэп га±э1 
Jiuwwa 'что он за человек?’.

«Арабский язык не имеет специальных форм для отрица
тельных, неопределенных, возвратных и определительных ме
стоимений» 14\  В марокканском диалекте, так же как и в 
литературном языке, их функцию выполняет весьма многочи
сленная группа существительных и числительных. В роли не
определенных и отрицательных местоимений " выступают: 
■bnqddm 144 'сын Адама’, 'человек’, 'некто’; wahdd 'один’, 'лич
ность’, 'некто’ 145; b a s ts t14* (лит. basd 'часть’, 'некоторый’); 
ahQr 'другой’; Qfira 'другая’; в роли определительных — kul(l) 
'всякий’, 'каждый’; kamdl 'полчый’, 'целый’; в роли возврат
ных— ras 'голова’; saql 'ум’; sain  'гл а з ’; yidd  'рука’; wuih  
’лицо’.

Примеры: kifaS  bn-addm yethammdl had-al-kadba? 'как 
можно (доел, 'может человек’) выносить такую ложь?’; тэп- 
qbdl-l-yam, kan l-wahzd , тп-ауп ka-ibge isd/ э г  ka-ikri 
wahd-sl-bhltna (Bur. 63) 'раньше, когда хотели (доел, 'кто- 
либо хотел’) поехать куда-нибудь, нанимали вьючное живот
ное’; bdau ka-iddabzQ msa bastethQm 'они начали ругаться 
между собой’; d-dunya kulha  'весь мир’; d-drari kulhQm 'все 
дети’; n-tihar kullQ (n-nhar kamdl) 'весь день’; hna kamlln  
’мы все’; qtdl rasQ 'он убил себя’; SsftQ b-saini (bras?) 'я  его 
сам видел’; darbQ b-yiddo (Ь-rasQ) 'он сам избил его’; qtdl 
rasQ b-yiddo 'он сам убил себя’; Ьаттэт msa-saqlQ (С. 11,XXV) 
'(он) поразмыслил про себя’; hada huwwa hoya b-wuzhQ 'это 
(тот самый) мой брат’.

143 Г. Ш. Шарбатов, Современный арабский язык, стр. 51.
144 Нередко можно слышать mn-adgm (Т. 471).
145 Семантически очень близкие слова bn-addm  и wahdd  в отрица

тельных предложениях получают значение отрицательного местоимения 'ни
кто’: та zdbrdt tidtta wahdd (С. 9, XXII) 'она не нашла никого’.

146 Это слово обязательно употребляется: или 1) с притяжательными ме
стоимениями множественного числа: baefefna, baetStkum , baetefhum (baefe- 
t<?m), и означает 'мы, вы, они... между собой (друг с другом)’, или 2) 
с притяжательными местоимениями 3-го лица единственного числа: baefefQ  
basfSfa  'друг с другом’, когда речь идет о частях, принадлежащих одному 
и тому же целому: uk?ibdQu iq d tteo  f S h  т ~п wa(ia-dg5ha fha l-ddQ qq  
d d ttd r iis \ ukeilowTwnh eula-baetHQ  (T. 9, 13) 'и начинают бахромчато 
резать его (тесто) вдоль одной стороны; [затем] сворачивают его (полоски 
теста друг с другом)’.
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Вместе с тем в марокканском диалекте, как и во многих 
других арабских диалектах, можно отметить ряд образований: 
(отыменных), которые, очевидно, следовало бы отнести к раз
ряду неопределенных (отрицательных), определительных и воз
вратных местоимений: та zawabha h add  (С. 9, XXII) 'никто 
не ответил ей’; dfial leatidQ тй.1 Г bgdl и тй.1 Г  m raya ku l 
wUhad kaiqQl msa raso (В. 83, 13) 'пришли к нему хозяин му
ла и хозяин зеркала, и каждый думал про себя’; hsara had- 
el-kas d-atay bla-s-si f l a n \  (C. 16,XXXII) 'как жаль, что это 
чаепитие [происходит] без господина такого-то’; huwwa а 
dUk-dl-wazara t in i t  (С. 17,XXXV) 'он и те самые министры’.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

«К служебным словам, или частицам, в арабском языке 
относятся, во первых, бесформенные слова, не являющиеся ни 
именем, ни глаголом, во-вторых, застывшие именные формы, 
связь которых с именами, иногда и с глаголами, довольно 
прозрачна...

Служебные слова выполняют функцию наречий, предлогов 
и союзов. Р е з к о й  г р а н и ц ы  (разрядка наша,— С. К.) 
между этими категориями нет» 147.

П р ед ло ги  и н а р еч и я

С о б с т в е н н о  п р е д л о г и .  Большинство предлогов в ма
рокканском диалекте совпадает по форме и по функции с 
предлогами других арабских диалектов и литературного 
языка.

Ы/Ь — основной предлог инструментальности: kaibda
is d ir I  Ibdrrad b~Lma glyqn (B.19,20) 'начинает прополаски
вать заварочный чайник кипятком’; leab b~learayes 'играть 
в куклы’; и т~п bead k a n z d f f ' f  tr a fi b-fota n a i f  a (B.61,11) 
'затем я вытираюсь сухим полотенцем’; ukaizarrhum ~ I l f  mar 
wulla bnaddm b~0).Ьэ1 (В.45,2) 'и их на веревке тащит осел 
или человек’.

Предлог bijb употребляется также для передачи идеи со
прикосновения, близости, сопровождения, совместности и т. п., 
совпадая таким образом с другим предлогом — msa  'с ’ (см. 
ниже), для которого эти функции являются основными: wul- 
qa,bla ulasyalat lli kaikHnu dairin  blha (B.25,15) 'акушерка и 
женщины, которые окружают ее [сидя с ней]’; wulbead т~I 
lulad kaikunu itsarau b~Iqlal's eamrpn b 'lm a ... и kqikUnu 
tqni Igdrrqba b~Igrab dyqlhum samren b 'lm a  (B.43,9) 'не
которые ребята ходят с маленькими горшочками, полны

147 Б М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 393.
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ми вэдой... водоносы со своими бурдюками, такжг полными 
водой’.

Способность предлога bijb передавать идею сопровождения 
и в то же время сохранять так или иначе свое основное зна
чение (инструментальности) служит, очевидно, причиной его 
широкого употребления для образования обстоятельств (образа 
действия — см. стр. 119).

f i j f  'в ’, 'внутри’ (нахождение пространственное или вре
менное внутри чего-либо как в прямом, так и в переносном 
смысле): lyQtn f l l l l  'сегодня ночью’; та f l k  та idzuwuZ  
s alik  (В.33,15) 'в тебе нет [ничего] такого, из-за чего он взял 
бы вторую жену’; rah garaq f 'n n s a s  (В. 35, 8) 'вот он уже 
и заснул’ (букв, 'погрузился в сон’); wahd ~ nnhar huwa d a iz  
f 'z z d tiq a . . .  (B.21,17) 'идет он однажды по улице...’

В диалекте предлог f i j f  — один из самых универсальных, 
в частности, он может иногда употребляться в значении ин
струментального bijb, в значении предлога тэп (см. ниже), 
выступать конкурентом предлога «направительности» ИЦ: had  
linsan sat?h itsa rra f f ' l m 's m a r  dyalu k i fm a  ibge (B.23,4) 
'дай этому человеку распоряжаться его крюком так, как [это] 
ему заблагорассудится’; qal l-ha 'сказал ей’, но dar f l-h a  
'обратился к ней’.

lill 'к ’, 'для’; за этим предлогом закреплено прежде всего 
значение перехода действия на косвенный объект и значение 
цели14*: u q ~ b f t Iq f l h l t o  ba$ sad tq~ ttas Iq (B.35,8) 'и в зя 
ла его за бороду, чтобы только отрезать у него...’; harrdZ. 
darQ Г  dddlql (В.21,13)'он предоставил свой дом аукционисту’; 
qol-lQ 'скажи ему’; ита katdhrQz Si ger ba§ tdmSi l-lbarka 
'и она выходит только за тем, чтобы сходить на невольничий 
рынок’; nmsat Isand "nazal riha 'nU t (B.33,22) 'и пошла к 
мужу в лавку’; lm 'tsa lla m  kaisam m ar li Ima sfiUn (B.61,6) 
'мальчик наливает мне горячей воды’.

Предлог тэп/тп 'и з ’, 'о т’, 'с ’, 'и з-за’, очевидно, мало чем 
отличается по значению от литературного min — он служит 
прежде всего для выражения исходного пункта (временного 
и пространственного), происхождения, части от целого и 
т. д.: uhiya kat~thall тп wosta (В.21,9) 'она открывается 
по [ее] середине’; lbs ad т~ I lulad  'некоторые из детей’; nta  
тп ' nnhar ' llQulani dhdlti sa l '  ssart (В.23,6) 'ты с первого 
дня вступил в обязательство’; wuttdnzer kaikun т~snos тп

148 Значение принадлежности, столь характерное для этого предлога в 
литературном языке, практически утрачено им в диалекте; в этой функции 
выступают специальные служебные слова d, dyal, mtae (стр. 117— 118), ко
торые в известной мере могут быть сопоставлены с французским предло
гом de, а в английском языке — с of или притяжательным падежом; в рус
ском языке им обычно соответствует родительный падеж.
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nnhas (B.23,13) 'котел бывает изготовлен из меди’; и hadi 
Jtdiya т."tini Ilk  (В.83,12) 'это  тебе от меня подарок’; и т~ п 
sam  Isam kaikrihum  "ппафаг (В.61,16) 'из года в год адми
нистратор (из управления хабусов) сдает их внаем’.

Нередко конкурентом тэп для выражения части от целого 
выступает f i  (особенно перед слитными местоимениями): kanu 
M i  d~ rinas wahdd fih u m  bag gar ulahor g ezza r  kul wa'hdd 
m~nhum eandu wuld  (B.19,6) 'жили два человека — один 
из них молочник, а другой мясник, и у каждого из них по 
сыну’.

Предлог sala  'н а’, 'по’, 'против’ — один из наиболее упот
ребительных и, очевидно, менее всего семантически опреде
ленных предлогов — самые дифференцированные описания зна
чений этого предлога в подробных грамматиках всегда рискуют 
<5ыть неполными и, что самое главное,— весьма условными. 
Наиболее характерными, в известном смысле исходными зна
чениями этого предлога могут считаться — передача нахожде
ния на поверхности чего-либо или движения к поверхности 
чего-либо, враждебное отношение, отношение долженствования 
и т. д . 14*: itsaltem  dl-ha&Zdm sala га$э V  yitlm  'на голове 
сироты учится брадобрей’; zuwwdl hwaizQ и ndzzdlhgm sal- 
эг-rbis (C.7,XVII) 'снял он с себя одежду и положил ее на 
траву’; gQwwdtdt saleh mratQ 'закричала на него жена’; 1а 
tqQl ilia tgdlldb wuld Ig ezzqr sala wuld Ibdggar (B.19,9) 
'конечно, сын мясника одержал верх над сыном молочника’; 
srdt ealeyya  'он поставил мне условием’.

Помимо этого существует масса глаголов, управляющих 
именем при помощи предлога sala вне какой-либо очевидной 
связи с его исходными значениями: /эМ эй sala  'искать кого- 
либо’; lilet sala  'присоединиться к кому-либо’; suwwdl sala  
'спрашивать о чем-либо’; qdlldb sala  'искать чего-либо’; sbar 
sala  'ж дать кого-либо’.

Предлог sand  передает идею близости с чем-либо, обла
дания чем-либо и в этом отношении очень напоминает рус
ский предлог у: hna sandna Isors 'у  нас свадьба’; sand lowli 
'к  полуденной молитве’; sand тэп gadi ЬэШэт? 'у кого ты 
будешь работать?’.

Основная функция предлога msa  'с ’, 'вместе с’— выраже
ние совместности, сопровождения, совпадения во времени: 
kaidhol m saya т~tsall3m  (В.61,3) 'со мной входит мальчик’; 
kq,n... ka idw i msa "dd~llql (B.85,3) '...вел разговор с пере
купщиком’; wahd ~nnhar ihas~m  wuld ~Ibdggar msa wuld 
Igezqr  (B.19,9) 'однажды поссорился сын молочника с сыном 
мясника’.

149 См. подробнее: Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики.., стр. 402—
403.
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К н е с о б с т в е н н о  п р е д л о г а м  в диалекте следует 
отнести большую группу простых и составных частиц, кото
рые одноврэменно могут выступать и как обстоятельственные 
наречля. 3  ачгния их бэлее ограниченны по сравнению с пред
логами, рассмотренными выше; это позволяет условно разбить 
их на:

1) предлоги места: qaddam  'перед’; дга 'с зади ’; fQq  'на
верху’; tdfyt 'внизу’; bSnlbenat150 'между’; hda 'рядом’;

2) предлоги времени: qbdl 'д о ’, 'перед’; bead 'после’;
3) сравнительные предлоги: qddd  'как’; т1э1П1 'как ’, 'на

подобие’;
4) предлоги исключения и ограничения: ger 'кроме’, 'толь

ко’; bla 'б ез’.
Примеры: kanfyalli bldgti f ' l g u l s a  q9ddam  mul lhammam  

(B.59,21) 'я  оставляю свои бабуши на лавке перед хозяином 
бани’; ' rrdzza  bla lahya т~ п q a ll 't  Ihya (B.17,21) 'чалма без 
бороды — от бесстыдства’; lhadra Ьёп ~ ziiz u-ttaldt fdQle 
'разговор между двумя, а третий лишний (поговорка)’; m-Qrdha 
•wq,hid-dz-z.di (C.7,XViI) 'за  ней ягкекок’; tddfyol ger nta  'вой
дешь только ты’ и т. д.

Многочисленные сложные предлоги представлены в диалек
те двумя структурными видами: 1) предлоги, образованные из 
комбшации простых предлогов (14 -sand, qdddatn, fQq, 
тэп +  sand, sala\ fo q \ tahit +  тэп и т. п .15S), и 2) предлоги, 
образованные из комбднации простого предлога с самыми
различными частями речи; b-fyal, f- fid l 'вроде’, 'наподобие’, 
'как’; sala-frsab 'в  зависимости от’; mdn-dafydl 'изнутри чего- 
либо’; l-barra 'вне чего-либо’ и т. д. Обычно лексическое
значение сложных предлогов оказывается более узким, более 
«конкретным» по сравнению с исходными простыми предло
гами.

Н а р е ч и я  в современных арабских диалектах в отличие 
от л .тературного языка выделяются только по семантико
синтаксическим признакам153. Их природа может быть самой 
различной: они могут быть первообразными (очень мало) и про
изводными от имен (особенно качественные наречия); в роли
наречий выступают частицы, входящие в обширную группу
несобственно предлогов (особенно составных).

Семантически и грамматически (синтаксически и отчасти 
морфологически) наречия могут быть разделены на обстоятель-

150 Этот предлог может выражать и временные отношения.
151 Этот предлог довольно редок; как правило, употребляется его ди

алектный синоним, сложный предлог f-hal/b-hUl.
152 Образования, очень сходные с аналогичными в русском языке: из- 

под, по-над и т. п.
’53 См. Г. Ш. Шарбатов, Современный арабский язык, с т р .  62.
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стагнные, об ^н ачэю и и е обстоятельства и условия, при ко
торых протекает процесс, и качественные, определяющие ха
рактер нли качество самого процесса,м.

К первым относятся наречия:
а) места: hna, Ы ауа  'зд ^сь’; l-h§h, tamma, Н эт т  'там’; 

f a y t  'г д е ’, 'куд а’; mnin  'откуда’; eal-1-imin 'направо’; sal' 
эй-§та1 'налево’; niStin 'прямо’ l55; qdddam  'спереди’, 'вп;ре* 
ди’; m-dl-lor 'с зади ’; f-dd-dahdl 'внутри’; m i-sd-dahdl 'из
нутри’; l-dafisl 'внутрь’; bar га. 'снаруж ^; l-barra ‘наружу’; 
m-dl-barra 'извне’; hda  'рядом’; l-foq  'наверх’, 'наверху’: 
l-tdlji 'вниз’, 'внизу’;

б) времени: fo q -ай, w?ql-a$ 'когда’ (вопросительное); da- 
Ьак% 'сейчас’, 'в  данный момент’; dik-as-slea  'то гд 1\  'в тот 
момент’; fa-l-Qwwal 'вначале’, 'сначала’; l-kasdl 'наконец’, 'в 
результате’; тэт-basd; tamma  'затем ’; Ьэкг1 'раньше (преж
де)’; b a sd a lil 'уж е’, 'ещ е нет’, 'больше того’; dlm a  'всегда’; 
l-yQutn 'сегодня’; 1-Ьагэк 'вчера’; gzdwa 'завтра’.

Ко вторым относятся наречия:
а) образа действия: т эгуап  'хорошо’; b-9s-sif 'наверняка’, 

'непременно’, 'точно’; k9f-q$  'как’; salaS 'почему’, 'зачем’; 
hakda, hakdak  'т ак ’, 'таким образом’; qedd-qddd 'точь-в- 
точь’, 'точно’; qrtb (baS) 'почти’;

б) меры и степени: b-dz-za f 'очень’, 'много’; shal 'сколь
ко’; Sweyya 'немного’; b-sweyya 'потихоньку’, 'понемногу’; 
qlil 'немного’; sd.fi 'достаточно’, 'довольно’.

С ою зы

Сочинительные союзы — соединительный (он же противи
тельный) U W9 'и ’ и разделительные wdlla 'или’; (э)тта... 
•walla 'или... или’ — отличаются от литературного языка как 
количественно (их меньше в диалекте), так и по своему мате
риальному оформлению.

Подчинительные союзы образуют значительно более обшир
ную группу, чем сочинительные. Среди них можно выделить: 
причинные (sala-hator 'потому что’, 'так  как’), целевые (baS

154 Подробнее о принципах обоснования такого разделения см.
А. И. Смирницкий, Морфология английского языка, стр. 170—175.

155 Нередко можно слышать синонимы: gud, giida, td l,d g ^ r i  (послед
ний турецкого происхождения).

156 g  употреблении этого слова одна из отличительных особенностей 
марокканского диалекта; его возможный синоним driik характерен глав
ным образом для бедуинских говоров.

157 Подробная характеристика этого слова дается В. Марсэ в «Тан- 
жерскнх текстах» (Т. 232—233).
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'чтобы’, реже — Ь?ууэ$), временные (main 'когда’; kim a, ger 
'как только’; WQqt-эЩ  '(каждый раз) когда’; hdtta  'пока не’; 
qbdl-ma 'до того, как’; bead, bead та 'после того, как’), 
условные (ila  'если’), сравнительные ( k i f  'подобно тому, как’). 
В диалгкте не обнаруживается пространственных и изъясни
тельных союзов, аналогичных литературным hay /и 'г д е ’ и 
'аппа 'что’. Соответствующие им связи осуществляются бес- 
союзно или передаются при помощи различных перифрасти
ческих оборотов.

Частицы, междометия, модальные слова

Ранее уже было отмечено, что в традиционной арабской 
грамматике под частицами понимаются все те слова, кото
рые не могут быть определены ни как имена, ни как глаголы. 
Особенностью описания языка при таком подходе является 
то, что приводится список имеющихся частиц с подробной 
характеристикой каждой из них. При этом обнаруживается, 
что одна и та же частица может выступать в функции са
мых различных служебных слов, в том числе и в  функции соб
ственно частиц, которые при проведении описания, основанно
го на функциональной роли служебных слов, удобно выделить 
в особую группу. В зависимости от отношения говорящего 
к высказываемому частицы могут быть разделены на:

1) вопросительные: was, а 'ли’: waS S r iti? 'ты купил?’, 
'купил (ли) ты?’; a smietQ had-dl-kdddqbl 'вы слышали этого 
лгуна?’;

2) отрицательные: та, та... $, та... Si, тй-Si 'не’, 'нет’; 
та... say, та... walu '(ничего) не (категорическое)’; та... 
та, 1а... и-la 'ни... ни’: та eandQ f l i i s  'у него нет денег’; 
baqi ma-msqu-s 'они еще не уехали’; ma-tdkddb-S eal-9ti-nqs\ 
'не ври людям!’; ma-huwwa-Si sger 'он не маленький’; ma-Si 
~nta baiftfia? (В.21,21) 'а разве не ты продал его? (дом,— 
С.К.)'\ m a-f hsmt-si dak-dl-klam  'я  не понял того выражения’; 
ma-fhzmt-Say; m a-fhdm t walu 'я ничего не понял’; ma-kla, 
ma-Srdb 'он не ел, не пил’; liuwwa la-sahbi u-la-eaduwwi 
'он мне не друг и не враг’;

3) звательные: а, реже y l  'o ’: a-ld-fq$! 'О учитель!; а- 
uddi! 'О мой дорогой!’; a sid i!  'О  мой господин!’;

4) выделительные: ger 'только’, 'кроме’: ma-kla ger Sdey- 
yeq d-dl-hQbz 'он почти ничего не брал в рот’ (доел, 'он съел 
только корочку хлеба’);

5) утвердительные: га, ha (см. стр. 47—48); ewah 'ну’, 'так 
вот’, 'действительно’: Gwah , тэШ Zau S a fo  'действительно, 
когда они пришта, то увидели...’;

6) частица клятвы wa: wa-Uah! 'клянусь Аллахсм!’;
7) восклицательная Shal d-3l 'сколько!’, 'как много!’: Shai
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d-9r-rzal\ 'сколько народу!’, shal d-dl-flas zanddk\ 'ну и де
нег у тебя!’.

Очень близки к перечисленным частицам модальные слова, 
имеющие самое различное происхождение и выражающие ут
верждение, отрицание, долженствование, предположительность 
и т. д.: iy5h 'д а ’, 'конечно’; wdfyha 'д а ’, 'ладно’; u-katt, и- 
$ a fi, w-2s-s3lam  'и только’, 'и все’; 1й\ kalla 'нет’.

СИНТАКСИС
ТИПЫ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 
В СОСТАВЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

В марокканском диалекте можно выделить два типа грам
матической связи слов в составе словосочетания: сочинитель
ную и подчинительную.

Посредством сочинительной грамматической связи осуще
ствляется, как известно, выражение смысловых отношений 
однородных или сходных в чем-либо между собой элементов 
речи (слов и словосочетаний): bba w ’-ummi ta-isdkna f ' t ta n -  
za  'мой отец и мать живут в Танжере’; тйг-dlk-si, ks in 'zz lo -  
ssitiiya, ake-ikiibbo-lqahwa, ukpbdou irsiqo (Т.45,18) 'вслед 
за тем ставят поднос, наливают кофз и начинают завтра
кать’; wuddar ~lli katdmsi lha т~п zirqtihtim wulla т 'п  
hbabhum (В.41,13) 'каж дая семья из соседей или из родствен
ников, в которую она приходит...’.

Подчинительная связь, посредством которой выражаются 
смысловые отношения между словами и словосочетаниями, так 
или иначе зависимыми друг от друга, может быть разделена 
на четыре разновидности (подтипа): согласование, управление, 
примыкание и соотношение. В диалекте обнаруживаются все 
эти виды подчинительной связи, известные и в литературном 
языке, но характер их реализации часто значительным обра
зом отличается от литературного языка.

С о г л а с о в а н и е .  Один из основных для литературного 
языка критериев согласования (в числе и в роде)— раз
деление имен на «одушевленные» (имена, обозначающие людей, 
божества, духов) и «неодушевленные» (предметы, животные)— 
в диалекте оказывается несущественным: согласование подчи
ненного слова с основным, стоящим во множественном 
числе, происходит независимо от принадлежности подчиняю
щего слова к какой-либо из этих групп: razdl т ' zytin  'хороший 
человек’— мн. ч. r~zal т~zyanin; ktab т~zyati 'хорошая 
книга’— мн. ч. ktub т~zyanln  [ср. с соответствующими при
мерами из литературного языка: ri£<ll(un) tayyibiinaw. kutub(un) 
hasana(tun)\. Согласование, подобное тому, которое от
мечено в последних примерах из литературного языка (зави-
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симэе имя имеет форму единственного числа женского рода, 
если основное слово, к которому оно относится, принадлежит 
к неодушевленным именам и стоит во множественном числе), 
иногда встречается и в диалекте, но при этом, как правило, 
сосуществует с чисто диалектным способом согласования 
(число подчиненного слова совпадает с числом основного): 
dl-lyali d-rdmdan ku lh a  га к  f a  (Bur. 81) 'ночи во время 
месяца Рамадана всегда оживленны’; параллельный возможный 
вариант — d l-lya li d-rdmdan kullhQtn za h re ti  (Bur. 81).

При согласовании в числе глагола с именем (в роли под
лежащего) в диалекте наблюдается исключительно второй 
(диалектный) способ. Кроме того, в отличие от литературного 
языка глагол в диалекте всегда согласуется в числе с име
нем и в том случае, если предшествует ему 15*: m sau s i- tta s  
issrqQ f-s l- lil u-hQma ilqau ... 'несколько человек отправились 
ночью на воровство и встретили...’; katiQ 2й2 d-dit-nas sdr- 
raqa (С.8,XX) 'жили-были два человека, и были они ворами’; 
kano w a h d  эё-SHS d-sl-fydrraza mdtzauren  (С.42,VIII) 'двое 
сапожников были соседями’.

Известно, что в литературном арабском языке согласова
ние имен помимо прочего происходит и в состоянии. Это яв
ляется следствием того, что здесь «каждое слово, относяще
еся к категории имен, должно быть отдельно оформлено по 
категории артикля. Иначе говоря, в арабском литературном 
языке с артиклем выступают не только имя существительное, 
но и имя прилагательное и имя числительное»16*. Данное ут
верждение остается справедливым и для диалектного согла
сования в определенном состоянии: kdlla, h ti ka-tdhddm f - d lk  
ss-skw ela  S -S d ld a  '[совсем] нет — моя сестра работает в 
той новой школе’; тэШ Zat d l- l lla  1-lOula... 'когда наступила 
первая ночь...’.

Определенный артикль I- предшествует подчиненным ком
понентам словосочетания и в том случае, если основное слово 
не имеет его, но определено семантически (например, имя 
собственное) или при помощи формальных средств (например, 
слитных местоимений): Babkdr l9-kbir 'огромный Бубкер’; £й- 
iSa l-hadga  'аккуратная Айша’; daro l-qdim  'его старый дом’.

Особенностью марокканского диалекта (общей для многих 
магрибских диалектов, где наиболее полно проявляется бер
берский субстрат, а также до некоторой степени наблюдаемой 
в египетском диалекте)1,0 оказывается тот интересный факт,

158 В литературном языке, как известно, глагол, предшествующий 
имени, независимо от грамматического числа последнего, почти всегда сто
ит в единственном числе.

159 Г. М. Габучан, К проблеме артикля..., стр. 162.
16J См. Т. F. Mitchell, An introduction to Egyptian colloquial Arabic, 

p. 26.
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что в отличие от литературного языка и, возможно, от восто
чных арабских диалектов слитные местоимения не всегда 
служат формальными определителями имени. Это касается 
всей группы имен, обозначэющчх лиц, связанных родствен
ными отношениями. Такие слова, как «отец», «мать», «сын», 
«дочь», «брат», «сестра», «дядя», «тетя», «муж», «жэна», «не
веста» и т. п., никогда не употребляются бзз слитных место
имений1*1. Это приводит, с одной стороны, к «^вероятным» 
для арабского языка словосочетаниям (haldt-ha d-saiSa 'тетя 
Аишл’, букв, 'ее, Аиши, тетя’; dak-hoh (С.16,XXXIII) 'этот его 
брат’ 1М), с другой — к тому, что согласованна с этими сло
вами в состоянии в атрибутивных словосочетаниях происходит 
по семантическому признаку или по иным (формальным) приз
накам (например, наличие неопределенного артикля, предше
ствующего основному компоненту),,s: was B 'ahim  eatido hoh 
w a h a d ? 'у Ибрагима один брат?’ (букв, 'что, Ибрагим — у 
него брат его единственный?’— неопределенное состояние); 
z a  Brahim  u-dda meah hoh as-sggr  'Иорагим пришел со 
своим младшим братом (букв, 'пришел Ибрагим и привел с 
собой своего младшзго брата’—определенное состояние); kan 
wahd-dt-taz9r la-bas £l5h. u-sando wUhed-tyoh m askiti (C.39, 
LVII) 'жил-был один довольно состоятельный купец, и был у 
него (его) бедный брат’ (неопределенное состояние).

Из последних и приводимых ниже примеров можно видеть, 
что при согласовании имен в неопределенном состоянии толь
ко первый основной компонент словосочетания (определяемое) 
может иметь формальные признаки неопределенности, в то 
время как все остальные компоненты (определения) лишены 
их: dhdl wahd-dr-raz9l zdbli 1-wahd-dl-mdCna kbira  'один го
рец (горский житель) прибыл в (один) большой город’; ka-iqra 
f -wahd-э s-skw'da zd id a  'он учится в одной новой школе’.

У п р а в л е н и е .  Один из важнейших способов выражения 
этого типа подчинительной связи в литературном языке —па
дежное склонение имен — отсутствует в марокканском диалек
те. Это приводит здесь, с одной стороны, к еще большгму 
закреплению порядка слов при их непосредственной (беспред
ложной) связи, с другой — к известному усилению предлож
ного управления.

Предложное управление имени глаголом характеризуется

161 Явление столь типичное для берберского языка и составляющее од
ну из его общих отличительных особенностей — относительно малое раз
витие слов, выражающих абстрактные или генерализованные понятия (см 
замечания по этому поводу: М. Е. Laoust, Coup d’oeil sur les etudes dialec- 
tales berberes au Maroc, p. 121).

1б? Указательное местоимение в роли определения перед именем, имею
щим местоименный притяжательный аффикс(!).

163 Неопределенный артикль перед именем, имеющим местоименный 
притяжательный аффикс (!).
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тем, что нередко по своему материальному выражению оно не 
совпадает с литературным языком, а в ряде случаев соответ
ствует его беспредложному управлению: bgit n ea lla q  had  
' Ikidar f ' l m 's m a r  dyqli (B.21,20) 'я хочу подвесить эту 
клячу на моем крюке’ (лит. sallaqa sala); kandiiol llhammqm  
(B.21,20) 'я вхожу в баню’ (лит. dahala  'входить’ в аналогич
ном контексте — переходный глагол); ka iziinu  lha (В.41,12) 
'ее наряжают’ (лит. zayyana-ha); kanat sando wahd-al-hmara 
та ka-ihaddamha , т а ka-irkab  s le h a  (С.7,XVIII) 'была у 
него ослица, которую он не заставлял работать и на которой 
он не ездил’ (лит. rakaba — переходный глагол). Глагол zab 
'привести’, 'принести’, очевидно, единственный пример, когда 
непереходному глаголу литературного языка (у,а -j- предлог Ь) 
соответствовал бы в диалекте глагол переходный.

В марокканском диалекте из-за отсутствия падежных флек
сий особенно проявляется общая для современных арабских 
диалектов тенденция к сокращению сферы употребления бес
предложного управления имени именем. Это относится прежде 
всего к связи определяемого с несогласованным определением 
(см. стр. 116—118), а также к словосочетаниям, в которых масдар 
управляет другим именем; примеры такого управления крайне 
редки и встречаются преимущественно в нарративной речи: 
wamma hadm at ~d d a r  hiya t~ sb e l " Ih w a iS ... u ty d b  ' Imak- 
la  u eazTl 'Ih u b z  (B.31,8) 'что касается домашней работы, 
то она включает стирку белья..., приготовление еды, заме
шивание теста’; la-msalmin, hram slehgtn s re b  a l-hm ar  (С. 
189) 'мусульманам запрещено пить спиртное’ (букв, 'питье 
спиртного’).

П р и м ы к а н и е .  Этот тип словосочетания, характеризую
щийся тем, что синтаксическая связь объединяемых по смыс
лу слов морфологически не выражена, отличается в диалекте 
по сравнению с литературным языком, очевидно, только от
сутствием обширной подгруппы наречий, образуемых поста
новкой соответствующего имени в форму винительного паде
жа: daba апа та haddam-s 'сейчас я не работаю’ (лит. 
'al'ana; НйНууап).

С о о т н о ш е н и е .  Соотносительная грамматическая связь, 
т. е. такая смысловая связь, при которой, в отличие от сог
ласования, управления и примыкания, грамматическое офср- 
мление определяющих слов не зависит от определяемых чле
нов предложения, характеризует вводные члены предложения 
и обращения. Не удивительно, что в диалекте, представлен
ном исключительно в живой разговорной языковой форме, этот 
тип связи встречается особенно часто: a  s id i ,  zab ' ппа ' z i l -  
f a  wahna zandna leors u q a l lek  bga ieallaqha (B.23,5) 'O 
мой господин! Приволок он к нам эту дохлятину, когда у нас 
проходила свадьба и, так сказать, захотел подвесить ее ...’;
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kq-ieadd, a-uladH  La-gna kq-ieadd (C.9.XXI) 'кусается, ой ми
ленький ты мой,— кусается песня’ (ср. с русск. ой маяояка 
родненькая и т. п.); utfaz sala, hasdk, wahd ld-bgdl meyyit 
'и наткнулся он, извиняюсь, на дохлого мула’; ewa\ ат эпйга  
k l f  sdbtQ~i (L .P.57,12) 'так! Ну так как ты его нашгл?’; a-wT- 
//!  n-nhar baqe та tlae u-l-tnra fl iq d tn i bla-WQqt (C. 11,XXV) 
'вот тебе раз! Утро еще не наступило, а жена разбудила ме
ня раньше времени’.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В основу классификации простых предложений могут быть 
положены структурные признаки предложений: 1) наличие од
ного или двух главных членов предложения, 2) наличие или 
отсутствие второстепенных членов предложения (предложения 
распространенные и нераспространенные) и 3) характер мо
дальных отношений говорящего к высказываемой мысли. В по
следнем случае предложения делятся на повествовательные, 
восклицательные, вопросительные и побудительные.

При исследовании диалекта наибольший интерес вызывает 
рассмотрение предложений по их структурным признакам, так 
как именно здесь наиболее четко обнаруживаются его отличи
тельные особенности.

По составу, или по наличию одного или двух главных чле
нов предложения, простые предложения могут быть разделены 
на двусоставные и односоставные.

ДВ У С О С ТА В Н О Е  П РЕД Л О Ж Е Н И Е

Двусоставное предложение как нераспространенное (состо
ит только из подлежащего и сказуемого без пояснительных 
слов), так и распространенное (включает пояснительные сло
ва)— основной конструктивный тип предложения в диалекте. 
В двусоставном предложении смысловая взаимосвязь главных 
членов предложения заключается, как известно, в выражении 
предикативных отношений, т. е. в обозначении сказуемым 
признака подлежащего, которым оно обладает, либо произво
дит, либо воспринимает со стороны. Этот основной признак 
двусоставного предложения — выявление предикации, или «вы
ражение сказуемости»,— был положен в основу его выделения 
еще в арабской грамматической традиции 1‘4. Согласно этой 
же традиции, предложения делятся также в зависимости от 
того, чем выражено сказуемое — глаголом или именем,— на 
предложения глагольные и именные. Это разделение, основан
ное прежде всего на принципе «морфологизма», не представ-

1И Б М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 456.
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ляется всегда достаточно последовательным и требует изве
стных оговорок1И. В то же время применительно к арабскому 
языку такой подход позволяет оттенить, подчеркнуть ряд 
весьма существенных специфических черт, отличающих друг 
от друга предложения, в которых предикативность выражена 
именем, и предложения, в которых она выражается глаголом. 
Речь идет, в частности, о порядке главных членов в предло
жении: формулы «группа подлежащего — группа сказуемого» 
(П — С) и «группа сказуемого — группа подлежащего» (С — П) 
оказываются соответственно основными для первого и второго 
типов предложений. При этом в глагольном предложении под
лежащее и сказуемое обладают относительно большей свобо
дой передвижения, чем в именном. Но и здесь решающим 
остается все же твердый порядок, соответствующий формуле 
С — П: za Brahlm  'пришел Ибрагим’; dda  egmar ktiibQ 'от
нес Омар свои книги’. Возможный обратный порядок слов в 
приведенных примерах служил бы средством акцентирования 
внимания на подлежащем: Brahlm. za  'Ибрагим (он, именно 
он) пришел’; SQmar dda ktiibQ 'Омар (он, именно он) отнес 
свои книги’. Обратный порядок слов в глагольном предложе
нии обязателен, если подлежащее выражено вопросительным 
или относительным местоимением: §Ып ihdllas-li? 'кто мне 
заплатит?’; lli rkdb £а1-э±-&тэ1 m a-ka-ihaf mn-sl-klab1И 'кто 
едет на верблюде, [тот] не боится собак’.

ОДНО СОСТАВНОЕ П Р ЕД Л О Ж Е Н И Е

Односоставные предложения представлены в диалекте преж
де всего группой бесподлежащных предложений: определенно
личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных, безличных.

О п р е д е л е н н о  - л и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я .  Хорошо из
вестно, что спрягаемая форма арабского глагола обозначает 
как действие, так и субъект. Это служит причиной того, что 
часто нет специальной необходимости выразить субъект само
стоятельным личным местоимением — в самой личной форме 
глагола уже есть указание на этот субъект. Данное свойство 
арабского языка (в известной мере сходное с русским язы
ком) лежит в основе образования определенно-личных одно
составных предложений, которые отличаются тем, что, не
смотря на отсутствие грамматического подлежащего, содержат 
вполне определенное указание на субъект: §гэЫ ' 1та 'я  вы
пил воды’; dhak £aleha  'он засмеялся над ней’; basd klau  —

165 Там же, стр. 472—473.
166 В случае, если подлежащее выражено относительным местоиме

нием lli, само простое предложение входит в состав сложноподчиненного 
предложения.
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Пэгго 'после того как они поели — они вышли’; was somto 
Г  уот f-d l-bharl 'вы купались сегодня в море?’; ma-zal idd- 
qbzQ 'они все еще ругаются’; msena Ьэтта и zbdrna 'мы 
пошли туда и (мы) обнаружили’; ma-nzkmi-s 'я не курю’; ka- 
ihddmu. sand hoya 'они работают у моего брата’.

Следует отметить некоторую ограниченность употребления 
определенно-личных предложений в диалекте по сравнению 
с литературным языком, что является следствием отсутствия 
в формах спряжения диалектного глагола противоположения 
между мужским и женским родом для 2-го лица единствен
ного числа как в перфекте, так и имперфекте. В связи с этим 
факультативное употребление в литературном языке личных 
местоимений 2-го лица единственного числа становится часто 
обязательным в диалекте, поскольку по ним здесь в данном 
случае происходит определение грамматического рода субъек
та; ср. лит. fa h im ta — fa h im ti  'ты понял’—'ты поняла’; ta f-  
ham — ta fham lna  'ты (муж.) поймешь’ — 'ты (жгн.) поймешь’ 
и диалект, nta fh d m ti — n ti fh d m ti  'ты понял’—'ты поняла’; 
nta td fh d m — n ti tdfhdm  'ты (муж.) поймешь’—'ты (жен.) 
поймешь’.

Н е о п р е д е л е н н о - л и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я .  Сказуе
мое в них выражено глаголом в форме 3-го лица мужского 
рода множественного числа. Эти предложения представлены 
в диалекте более широко, чем в литературном языке, что име
ет своей причиной отсутствие глагольных форм страдательного 
залога и как следствие этого — отсутствие безличных пред
ложений типа qila 'говорится’, 'было сказано', 'говорилось’, 
а также отсутствие в диалекте определенно-личных предло
жений типа duriba 'он был избит’. Оба указанных типа пред
ложений компенсируются одним — неопределенно-личными пред
ложениями: yaqula 'говорят’; darbah 'его избили’ и т. д.

К неопределенно-личным предложениям можно отнести, оче
видно, и широко представленные в диалекте предложения, в 
которых сказуемое выражено причастием глагола kan 'быть’ 
в форме множественного числа: u ka in lti ' lli kaidlru, Isanbar 
fQ,tqi (В.21,7) 'имеются [такие], которые добавляют в чай 
амбру’.

О б о б щ е н н о - л и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я .  В таких пред
ложениях отношение сказуемого в форме личного глагола к 
источнику выражено обобщенно. Они широко представлены 
в диалекте, особенно в пословицах, поговорках и подобных им 
изречениях поучительного, дидактического характера. Типич
ным морфологическим выражением сказуемого при этом явля
ется форма 2-го лица единственного числа (чаще всего пове
лительного наклонения): kUn dib\ ma-yakluk dd-dyab! 'будь 
волком — и волки не сожрут тебя!’; lla kan dl-qad? hs6m.dk,

106



ger Sm a£ taqodak\ 'если судья твой враг — собирай свои по
житки!’; kun  sbae u-kiilni! m a-tkU n-si kalb u -tm arm adni\ 
'будь львом и сожри меня, но не будь собакой и не грызи 
(не мучай) меня!’.

Б е з л и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я .  Главной отличительной их 
чертой является не только отсутствие подлежащего, но и от
сутствие каких-либо указаний на связь с ним действия-состо
яния. Эти предложения представлены в диалекте несравненно 
уже, чем в литературном языке. В диалекте глагол не имеет 
форм страдательного залога, отсюда, как было упомянуто 
выше, здесь нет безличных предложений типа литературных: 
qlla 'ап 'говорят, что ...’ (букв, 'говорится, что...’); hukiya  
'рассказы ваю т...’ (букв, 'рассказы вается...’); wuggiha bikini 
'их направили’ и т. д.

В то же время в диалекте широко употребляются безлич
ные предложения, вводимые глаголом hass—ihass, в которых 
выражаются такие модальные отношения говорящего к сооб
щаемому, как необходимость, желательность какого-либо дей
ствия: у а imma hass" k tqpl f b b wa (B.39,18) 'мама, тебе 
следует сказать отцу’; u-dqba, fiassak tamsi hatta nta  (C. 
102,XXXVII) 'а теперь и тебе тоже следует пойти’; hassna  
naklQ qbalma izi 'нам следует поесть до того, как он при
дет’; ihas$Q itzuw w az  'ему следует (следовало бы) жениться’; 
malli yehroz Si-wahad mal-al-hammam ka-ihasso itbarrad  
Swayya 'человеку, который выходит из бани, следует немного 
остыть’ 1,?.

Одночленные номинативные предложения в диалекте, как и 
вообще в арабском языке, взятом в целом, ограничиваются 
предложениями, выражающими обычно эмоционально окрашен
ные обращения, предостережения, побуждения: аЦан\ 'о Ал
лах!’; eandak\ 'берегись!’, 'осторожно!’; balak\ 'внимание!’, 
'осторожно!’; уаЦа\ 'давай!’; basmallal 'с богом!’; ballatil 
'медленно!’, 'тише!’, 'осторожно!’.

Назывные предложения в диалекте практически не встре
чаются.

107 Функционально глагол hdss — совпадает с глаголом литера
турного языка yagibu (eala) 'необходимо’. Но в отличие от него морфо
логически он оказывается «менее застывшим», поскольку имеет две фор
мы: перфект и имперфект. Эти формы несут разные довольно четко про
тивопоставляемые друг другу смысловые нагрузки: перфект служит для 
выражения того, что необходимость, желательность действия относится к 
данному конкретному моменту, имперфект менее определенен в этом 
отношении, а потому и менее категоричен, при его употреблении наряду 
с основным значением 'следует’, 'необходимо’, 'надлежит’ всегда существу
ет некоторый «подтекст», передающий добавочное модальное значе
ние 'было бы неплохо’, 'следовало бы’. Употребление фреквентатива так
же вносит дополнительный модальный оттенок 'непременно’, 'обяза
тельно’.
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Г Л А В Н Ы Е  И  ВТО РО С ТЕП ЕН Н Ы Е ЧЛЕНЫ  
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  И СПОСОБЫ И Х  ГРАМ М АТИ Ч ЕСКО ГО  

В Ы Р А Ж Е Н И Я

П о д л е ж а щ е е  в марокканском диалекте может выра
жаться, за исключением личных форм глагола, любой значи
мой частью речи: существительными, местоимениями, числи
тельными, субстантивированными прилагательными и причасти
ями, масдарами, количественными сочетаниями, именными соче
таниями: kan w a h d  a l-qade kq-iqbQt~rraSwa '(один)судья брал 
взятки’; kiftiS  benti?wqS n ti ka-tulad tldta d-dl-msrrdt f-d l-zam l 
(C.101 —102,XXXVII) 'как же так, моя дорогая? Ты что ж е —ро
жаешь три раза в год?..’; skUti viglebana walla nta  (В.35,24) 'кто 
побеждает все-таки — я или ты?’; hrdz al-louw al и dlidl ' tta- 
n i  'вышел первый — вошел второй’; msa w a h d d  fih u m  f ' l l l l  
Isand lqad$ uhda lo mraya  (B.83,8) 'один из них отправился 
ночью к судье и преподнес ему зеркало’; kaidhQl теауа 
т ~te a llsm  (В.61,3) 'со мной входит мальчик’; z -гэгЬа тп- 
ds-setan 'поспешность — от шайтана’; hdrzQ w ahd-a t-tm anya  
d-la-ebTd... (C.27,XLVIII) 'восемь рабов вышли...’; w u lb sa d  
т ' I lu lq d  kaikfinu itsarau... (B.43,9) 'а часть детей хо
д и т ...’; dho l-d l Нэттат ma-Si bhal hriizQ 'вход в баню не 
то, что выход из нее (поговорка)’.

С к а з у е м о е  в зависимости от способа морфологического 
и синтаксического выражения может быть разделено в диа
лекте на: 1) простое глагольное сказуемое, 2) сложное гла
гольное сказуемое, 3) составное сказуемое и 4) комплексное 
сказуемое.

П р о с т о е  г л а г о л ь н о е  с к а з у е м о е  выражается про
стыми и аналитическими формами глагола изъявительного 
наклонения, а также формой повелительного наклонения: dar 
' Ibaggar f 'g a z z q r  и qal lo: s b a r  sH iya... (B. 19,10) 'обра
тился молочник к мяснику и сказал ему: «Подожди меня...»’; 
wahd ~lqet kan тШ Г  isarq  (L.P.57,1) 'один кот отправился 
на Восток...’; w u d d ' bbaga kq.ikO.nu g q ls in ... wudddllqla 
w d q f in  (B.55,8) 'дубильщики обычно сидят, а перекупщики 
стоят’; wahd  ' nnhar huwa d q iz  f  zzanqa usab kidar  (B. 
21,17) 'идет он однажды по улице и натыкается на старую 
клячу’.

С л о ж н о е  ( д в о й н о е )  с к а з у е м о е ,  так же как и в ли
тературном языке, образуется обычно из сочетания двух гла
голов — полнозначного и предшествующего ему глагола со 
значением (видовым) начала, продолжения, повторения, конца 
действия или глагола с модальным значением необходимости, 
намерения, желания (нежелания) совершения действия. К таким
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ллаголам, которые выполняют по существу роль предикатив
ной связки с ослабленным лексическим значением при с снов- 
ном глаголе, обозначающем деятельность подлежащего, в 
диалекте могут быть отнесены: bda 'начать’; msa  'приступить 
к совершению чего-либо’; zad  'продолжать’; bqa 'продолжать’; 
zal 'исчезать’, 'прекращ аться’; sad  'с тать ’; sawdd  'вернуть
ся’; £ агэ / 'уметь’; bga 'хотеть’ и т. д ., например; w izld ti lha 
Ihalwa w ibdau  iw u lw u lu  s aliha (B.41,17) 'ей дают еще 
сладостей и начинают радостно голосить в ее честь’; ukaib- 
da ' dddllql kaidallal (В.61,18) 'аукционист начинает назна
чать ставки’; bda ifd ttd s  'он начал искать’; rnsat k a d S r i 
Isand waldil Г  mra (B.35,16) 'она побежала к родителям же
ны’; m sa  qba t y idd  ' lhazzam  (B.33,1) 'схватил руку бра
добрея’; m sau  id dazau  sand 'Iqade (В.23,1) 'они обратились 
к судье’; u-zad  l-ahor id o r  mn-ordhQtn (С.I,II) 'другой про
должал заходить к ним сзади’; za d st tabki 'она продолжала 
плакать’; ma-zal kaihddm  'он все еще работает’; ulainni 
dqba... т а  bqau  s i  iheitQ  byiddum  (В.31,5) 'но теперь боль
ше не вышивают руками’; sad ka-tabda tdfharn  'только сей
час ты начинаешь понимать’; Ead ka n tlq  Ihmi b~ ssabun 
(B.61,9) 'только тогда я намыливаю свое тело мылом’; edud  
Isa g u za  msat Idar ~ rrazal (B.35,22) 'тогда снова старуха 
пошла в дом мужа’; та kanasraf-s щаЦе 'я  не умею молить
ся’; main kanbge nagsal w uns~ hhan  sadami... (B.59,17) 
'когда я хочу помыться и прогреть свои кости...’.

Особым видом морфологического выражения слож юго ска
зуемого язляются в диалекте сочетания глагола tamm  'присту
пить к совершению чего-либо’, 'приняться’, 'начать’ с прича
стием активного залога (глаголов движения) или с эквивалент
ной ему диалектной формой CVCCaC (стр. 72): qabto Iqade 
тп iddo utam m  dUhal blh Idaro (B.81,21) 'судья взял его 
за руку и повел (его) в свой дом’; t~m m at gada hatta  nsl~ t 
Iwahd ' ddar (B.33,10) 'она отправилась в путь, пока не до
стигла одного дома’; tdmmQ dahlin... (С.5,XIII) 'вошли (они)...’; 
u-huwwa itam m  gadi m is ado 1-э1-Ыг u-hayyed hwaizQ... и 
tam m  h u w w a d  msa-ld-hbal l-qas-al-blr (C. 10,XXIV) 'он тут 
же отправился (букв, 'отправляется’) к колодцу, разделся 
там... и начал спускаться на дно [колодца]’.

Наконец, к разряду сложных сказуемых следует, очевидно, 
отнести и широко распространенный в диалекте вид сказуе
мого, которое состоит из глагола (смыслового) и предшеству
ющих ему причастий gadi, masi, играющих роль предикатив
ной связки (см. примеры на стр. 43). Это сказуемое, несмотря 
на значительную близость к простому сказуемому (выражен
ному аналитическими глагольными формами), не может счи
таться таковым, поскольку с одной стороны форма — причастие 
ga,di (mq§i)-{- имперфект смыслового глагола — имеет два
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временных плана 1И, а с другой — и это самое главное — при
частия gadi и maSi, сохраняя известную связь со своим ис
ходным лексическим значением, служат еще и средствами 
передачи модальных оттенков намерения совершить действие 
или субъективной готовности к нему.

Вообще граница между простым и сложным сказуемыми 
часто может быть определена весьма условно в силу того, 
что по своему лексическому значению и по выполняемой функ
ции глаголы «неполного значения» порой очень близки к фор
мообразующим элементам: с одной стороны, они отличаются 
значительным ослаблением своего основного лексического зна
чения, с другой — служат средствами внесения дополнитель
ных грамматических значений (видовых и отчасти времен
ных). О достаточно интенсивном процессе грамматикализации 
этих слов свидетельствует и тот факт, что некоторые из них 
оказываются «неполными» и с точки зрения грамматической 
формы: например, zal выступает по существу как неизменяе
мое слово и употребляется только в безотносительном ко вре
мени комплексе ma-zal...

С о с т а в н о е  с к а з у е м о е ,  или сказуемое именного пред
ложения, характеризуется в арабском языке тем, что в плане 
настоящего времени (в утвердительном предложении) не 
имеет предикативной связки, а состоит только из именной 
части, непосредственно сопоставляемой с подлежащим. При 
этом если в литературном языке разобщенность подлежащего 
и сказуемого по значению определенности — неопределенности 
выражается соответственно разобщенностью определенного и

и 1 АОнеопределенного артиклеи , то в марокканском диалекте она 
выражается разобщенностью определенного и нулевого артик
лей: uhadi hdiya т~trni lik  (В.83,12) 'а это подарок от меня 
тебе’; ' ttarrah. huwa w ild  sger d"rw iS  (B.63,11) 'подма
стерье — это маленький бедный мальчик’.

Д ругая особенность именного сказуемого в диалекте со
стоит в том, что здесь весьма распространено употребление 
лексическл нейтральной предикативной связки — глагола kan 
в настоящем времени: и main katkU l Ibdnt baqa sgsra... 
(В.31,1) 'когда девочка бывает еще маленькой...’; (wuttanzra  
kaiktin fu m m h a  wasas), wuttanzSr ka ikun  m 'sn o £  m n'nnhas  
(B.23,13) '(горловина танжры бывает широкой), а котел быва
ет изготовлен из медч’; umwasal lma Шта lhabya hatkun  
k b lr a  wulqratal kaikUnu tn~l le a d  (B.25,1) 'посуда для во
ды включает: кувшин — большой, бочонки — из дерева’. Эти

163 Co. gad i ndddik nbiedk l-d z-zu teya  (С. 95, XXV) 'я  собираюсь 
от лести тебя на барахэлку, [чтобы] продать (тебя)’ и и ddau-lo  diik-el- 
f l u s  b-as kan gad i i s r i  Id-hmar (C. 95, XXVII) 'и отняли у него те 
деньги, на котэрые он собирался купить осла’.

169 Г. М. Габучан, К проблеме артикля..., стр. 169.
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примеры во многом могут быть объяснены заметным развити
ем в марокканском диалекте общей для арабских диалектов 
тенденции к сужению сферы употребления предложения, в ко
тором непосредственное сопоставление подлежащего и имен
ного сказуемого указывает только на постоянный или времен
но присущий подлежащему признак, без уточнения временной 
отнесенности этого признака. В арабских диалектах вообще 
и в марокканском в частности появляются по сравнению с 
литературным языком дополнительные средства и возможности 
для локализации действия или состояния (признака) субъекта 
во времени и для уточнения их видового аспекта. Это и слу
жит, очевидно, одной из главных причин относительного су
жения сферы употребления предложений, в которых отсутству
ет предикативная связка.

Употребление предикативной связки в плане прошедшего 
и будущего времени обязательно, поскольку в данном случае 
она является единственным средством для передачи времен
ной отнесенности состояния или признака: waljd ~lyum kan  
' ssbas m rqd  (L.P.55,1) 'однажды лев был болен’; /гоуа, iku n  
f q e  'мой брат будет учителем’; bdntha tku n  Sm Tla  'ее дочь 
•будет красивой’.

Различные предикативные связки по степени утраты лекси
ческого значения оказываются неравнозначными друг .другу. 
Наиболее формализованной связкой является глагол kan, ко
торый в диалектном составном сказуемом, подобдо литератур
ному языку, не несет никакой лексической нагрузки. Именно 
поэтому он выступает в качестве самэй универсальной связ
ки.

В литературном языке, как известно, имеется еще до
вольно обширная семья «сестер Ыпа», полузнаменательных 
глаголов «продолжения или длительности», а также некоторых 
других. В диалекте эта семья представлена беднее: здесь 
нет глагола «отрицания существования» laysa  'не быть’; ли
тературным глаголам становления sara, 'asbaha, отчасти — 
sada, ragasa, здесь соответствует по существу один глагол 
wulla 'становиться’, 'сделаться’: walla s fa r  'он стал блед
ным’; wiilldt Zmila 'она стала красавицей’; многочисленным 
глаголам продолжения или длительности — т г dama; та za- 
la; та bariha; та, fa tV a ; та, ’an fakka  — соответствует один 
та zal.

Наконец, в роли предикативной связки могут выступать 
и знаменательные глаголы, обозначающие деятельность, дей
ственное состояние, движение, но не выражающие в опреде
ленных конкретных условиях полной сказуемости, полного выска
зывания, а лишь уточняющие основной смысл высказывания, вы
раженный именной частью: h a ri~  t  "lasguza fd r h d n a  и 
msat (B.33,22) 'вышла старуха довольная и пошла...’; wtir-
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razz I lli k a id u z  ' UqwuI (B.63,20) 'мужчина, который прохо
дит первым...’; fyrdi ' Ihum rrdzdl m tall& s b 'ddm qyqt (B. 
35,19) 'вышел к ним муж, вымазанный кровью’.

Именная часть сказуемого может выражаться самыми 
различными частями речи: bba fyaddtid 'мой отец — кузнец’ 
(сущ.); u k a itn e s s 'т Ik l f  waS" п hHwa т~ ssiis  wulla (В.. 
57,21) 'и пробует киф — пресен ли он или...’ (прилаг.); 
wamtna hddmdt ' ddar hiya t ' s b e l  IhwaiZ... w u tt 's ta b .. .  
w u tt 'b y e d  (B.31,8) 'что касается домашней работы, то она — 
стирка белья... подметание [полов]... побелка [стен]’ (масдар); 
kul-Si la -bas  'все нормально’ (наречие); wila kant sm iitu  
m h H lfa  Г sm lit laebid (B.85,16) 'если его имя было несоот
ветствующим тому, которым называли рабов’ (причастие); Г  ham- 
mnmqt f 'r r b a t  kulhum d lahbas  (В.61,15) 'бани в Рабате (все 
они)— из [собственности управления] хабусов’ (имя с предло
гом) и т. д.

К о м п л е к с н о е  с к а з у е м о е  — в диалекте, как и повсе
местно в арабском языке, широко распространен особый вид 
предложения, которое формально носит характер именного, но 
сказуемое у него выражается целым предложением (именным 
или глагольным): yuuttanzra ka tkun  fu m tn h a  w asae  (B.23, 
13) 'горловина танжры бывает широкой’ (букв, 'танжра — 
горловина ее бывает широкой’); '  rrd%za т а k q id irh a  r r a - 
i q l  h atta ... (В. 17,19) 'человек не надевает чалмы, пока не...’ 
(букв, 'чалма — не носит ее человек, пока не...’); bantkum 
г aha d 'b h h a  r a is lh a  (В.35,18) 'вашу дочь убил (ее) муж’ 
(букв, 'ваша дочь — ее убил муж’); Г mra h i t  ka iS lh a  luiaE  
(В.25,12) 'когда у женщины начинаются схватки’ (букв, 'жен
щина — когда у нее схватки...’); kul galsb k q i i lb  Iq Цан 
galldbQ (Bur.98) 'любому победителю Аллах находит (его) по
бедителя’ (букв, 'всякий победитель — находит для него Ал
лах его победителя’).

Подобный грамматический прием, основанный на способно
сти подлежащего получать значение конструктивной основы, 
на которой развертывается содержание, выполняет важную 
стилистическую функцию, позволяя выделить то слово, на 
которое хотят обратить особое внимание, которое является 
главным в сообщении.

Комплексное сказуемое, независимо от его внутренней вре
менной отнесенности как отдельного предложения, не содер
жит никаких указаний на временную отнесенность признака, 
качества или состояния подлежащего, которое оно выражает. 
Эту функцию выполняет вспомогательный глагол kan, отно
сящийся к подлежащему и согласующийся с ним: kan wahd 
'  rra&sl kqigQlu Iq Zha  (В.21,12) 'жил один человек, которого 
звали Ж ха’ (букв, 'был один человек — звали его Ж ха’); kan 
t h a  fiMlat-lQ yimmah wahd-sl-habya mdSqQqa (C.90,XII) 'oc-



тавила мать Ж хе треснувший кувшин’ (букв, 'был Ж ха — 
оставила ему мать...’ — перфект глагола kan служит указа
нием на то, что событие относится к прошлому); kandt wahd 
dl-mdina sakniti f ih a  Sbntis bUhala b s z z a f  (C.105, XLII) 'был 
один город, [в котором] жили очень жадные люди’.

Во всех приведенных примерах глагол kan не является 
предикативной связкой, подобной той, в качестве которой он 
выступает в именных предложениях, описанных ранее; напри
мер, в предложении d ik  ' ssaza kandt dl-m£l5a rfrefa 'тогда 
жизнь была дешевой’ между глаголом kan  и именной частьй> 
сказуемого существует тесная смысловая и формальная связь. 
В рассматриваемых же примерах такой связи нет — и по 
смыслу и формально глагол kan непосредственно соотносится 
здесь с подлежащим и наполнен при этом весьма ощутимым 
лексическим содержанием: во фразе kan wahd “rrazsl kg,i- 
qQlu Iq Zfra глагол kan играет не только грамматическую 
роль (выражает время и категорию лица), но и служит еще 
выразителем лексического значения признака, характеризую
щего предмет, — между глаголом kan и именем ~гга&э1 нали
цо такая связь, которая ставит это словосочетание на грань 
между просто словосочетанием в собственном смысле этого 
слова и словосочетанием, выражающим законченную мысль, 
т. е. предложением.

Д о п о л н е н и е  обычно выражается именем существитель
ным, местоимением или другими частями речи с субстантив
ным значением. В литературном языке дифференциация под
лежащего и дополнения (прямого) происходит прежде всего 
за счет системы падежного склонения имен; порядок слов 
при этом имеет дополнительное уточняющее значение. В диа
лекте, где отсутствует система падежного склонения имен, 
порядок слов становится тем решающим средством, при по
мощи которого выявляется дополнение. Основным признаком 
дополнения (единственным для прямого дополнения) как син
таксической категории является его постпозиция по отноше
нию к сказуемому и подлежащему I7°: d-dib kan ka-ydkrah 
dt-t&£ldb (С .126,XVII) 'шакал ненавидел лису’; kan wahd-эг- 
raZsl, kull-nhar, ka-izib Id-mratQ z -г гй е  (C.63,LXX) 'один 
человек каждый день приносил жене зерно’.

При наличии двух прямых дополнений, обозначающих раз
личные неоднозначные по функции предметы или объекты, на 
которые переходит действие субъекта, дополнение, выражаю
щее объект (1), находящийся под непосредственным воздей
ствием субъекта, предшествует дополнению, выражающему 
объект (2), который одновременно подвергается (может под-

17° Интересно отметить, что и в литературном языке этот признак ока
зывается главным, когда подлежащее и дополнение не изменяются по па
дежам.
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вергнуться) воздействию объекта (1): nta та twukkal wul-
йэк  ( /)  gsr laenagdr (2) Im zyln in  w^na та nwukkdl wtddi 
( / )  gSr lahlcb (2) (B. 19, 11) 'ты будешь кормить своего сына 
только лучшим мясом (из затылочной части), а я буду кор
мить своего сына только молоком’.

При наличии нескольких косвенных дополнений также соб
людается принцип «старшинства» дополнений — дополнение, 
выражающее целый объект, предшествует дополнению, выра
жающему часть этого объекта или поясняющему его: uq~bt"t 
Iq f'lly .tQ  (В.35 ,8)'и схватила его за бороду’; nzdl-lQ ela dahrQ 
(С. 146, XXXVII) 'спустился к нему на (его) спину’.

Что касается совместного употребления прямого и косвен
ного дополнений, то их взаимное расположение может быть 
любым и зависит от того, на какой из объектов в данных 
конкретных условиях делается акцент, обращается большее 
внимание: mnin kaiqeyed ~UqwuI f 'lq a im a  sm "Ibqyas wtiS- 
Sari wuttamqn  (B.55,15) 'когда первый заносит в журнал имя 
продающего и покупающего и цену’; kaio,arblu fih u m  ' ttlj,5n 
(В.23,23) 'в них просеивают муку’; sad  kantle Ihmi b"ssabun 
(B.61,9) 'только тогда я намыливаю себе тело мылом’; har- 
rdi. darQ Г  dddllul (В.21,13) 'он предоставил свой дом аук
ционисту’. Во всех приведенных примерах возможна переста
новка дополнений с соответствующим изменением смыслового 
акцента высказываний.

Наконец, совершенно естественно, что прямое дополнение, 
выраженное слитным местоимением, всегда предшествует лю
бому другому дополнению, относящемуся с ним к одному и 
тому же глаголу: kairfdQ b~ Imida  (В.31,11) 'он кладет его 
на поднос’; kaihst$uha Si haia  (В.41,13) 'дают ей что-нибудь’.

Дополнение может относиться не только к глагольному 
сказуемому, но и к другим членам предложения. Смысловые 
функции дополнения при этом во многом зависят от того, 
какой частью речи выражен тот или иной член предложения, 
к которому оно относится: (1) при подчинении дополнения име
ни действия, или масдару, оно восполняет представление о 
действии, обозначая его объект; (2) при подчинении имени 
существительному или другому имени, выступающему в его 
роли, оно восполняет представление о предмета или об опред- 
меченном представлении (объекте); (3) при подчинении имени 
прилагательному или другому имени, выступающему в его 
роли, оно восполняет представаение о свойствах-качествах 
предмета:

1) w uld"Igdzzqr mqarfdd bm akalt Idenagar ivwuld 
' Ibdggar nhili b sre b  V’hlTb (В. 19,8) '...сын мясника —
мускулистый, потому что ел мясо (букв, по причине питания 
мясом), а сын молочника—щуплый оттого, что пит молоко 
(букв, по причине питья молока)’; wamma fyddmdt ' ddar hiya

114



t~ $bel Ih w a i i  wuttsyeq b Irna zm$$' ttaba... и fyab ' Imak- 
la  и £aiT l ' Ifyubz (B.3i,8) 'что касается домашней работы, 
то она — это стирка белья, мытье полов с водой и со щет- 
ю й... приготовление пищи, замешивание теста’;

2) mn-ain kti-tqQm s l - fd tn a  Ы п-эй -dsdr mea-d-d&ar... 
wd-lla l-qb:la msa-l-qbila (C 238) 'когда возникает раздор 
между двумя селениями... или между двумя племенами’; uka- 
iSrat cal3h та iqbdt ger tiQ$s gars ' llgpsla (B.61,19) 'и ста
вит ему условием брать только полкырша 171 за мытье’;

3) kaikiinu itsqrau b 'Iq la T $ za m re n  'b ' t m a  (B.43,9)
'ходят с горшочками, полными водой’; ka il'b su  kbUr
m drQ bltt b lqal9b sand ' lfyaZzam  (В. 19,i ) 'нссят большие 
чалмы, уложенные [в форму] у цирюльника’.

Особенностью приименных дополнений оказывается их тес
ная, неразрыв шя смысловая связь с поясняемыми словами— 
без дополнения эти слова не имели бы смысловой определен
ности.

Помимо этгго группа примеров 3, а также первый пример в 
группе 1 (w u ld 'IgJzzar m qarfdd bmakdlt,..), в которых дополне
ние восполняет представление о свойствах-качествах предмета, 
отличаются еще тем, что здесь определение, к которому от
носится это дополнение, заметным образом приобретает черты 
предикативности, и связь его с определяемым именем не мо
жет сч!таться уж 2 исключительно атрибутивной — это нахо
дит свое отражение и в формальной характеристике опреде
ления: слова m qarfdd, samrpn не имеют определенного ар
тикля, хотя непосредственно связаны с именами, стоящи
ми соответственно в сопряженном и определенном состоя
ниях.

Очень близкими к такого рода примерам оказываются мно
гочисленные случаи, когда и нераспространенное согласован
ное определение приобретает черты предикативности: ka-idlr 
эг-гй£э1 sla-ra§Q t-tsrbU s к т э г  (С.181) 'мужчина носит на 
голове красную феску’ (букв._'...феску — она красная’); и ka- 
ildbSQ l-balga ka h la  ( r - r lh ly a )  (С. 182) 'и надевают черные 
(женские нерасшитые) бабуин’ (букв, 'женские нерасшитые 
бабуши — они черные’)17*; u-ikubbQ slehQm Si^w :ya d-al-ma

171 25 сантимов.
172 Употребление определенного артикля со словом rihiya и его отсут

ствие перед «однородным» ему словом kahla очень показательно и может 
служить наглядной иллюстрацией той разницы, которая обнаруживается 
в диалекте между собственно определением и «предикативным» определе
нием. В данном примере словосочетание l-ta'ga... r-rihlya образует единый 
комплекс, выражающий совершенно определенное понятие «женские нера
сшитые (простые) бабуши», и слово r-rihlya, являющееся определением к 
слову l-bo'ga, отвечает на вопрос: «какие?». Слово же kalfla в отличие от 
слова rihiya отвечает не столько на вопрос: «какие?», сколько на вопрос: 
«каковы они?».
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fa ib  (С. 189) 'и наливают в них немного горячей воды (ки
пятку)’ (букв. '... воды — он1 к :п чч 'н ая’) lm 'tea llsm  kai- 
eammd li lm a  sfyUn (B.61,4) 'мальчик нал в; ет мне горя
чей воды’ (букв, '...веды — она горячая’); SafQ ?-$зтеа 
й-э2-£атй£ 1э-кЫ г tw 5(a  (C.6.XV) 'ув дели они выс клй 
минарет больш:й мечети’ (букв, '...минарет большой мечет л — 
он выегкий’). В данных примерах очегь трудно однозначно 
определить харгктер стксшений между выделенными словами. 
С одной стороны, это определительная связь, с другой — пре
дикативная. Не случайно в роли выделенных вь шэ определе
ний в аналогичной ситуации может употребляться ■ не только 
имя, но и глагол: / qq-rmnriQ l-mgqraz h-dl-m a ta - i t^ b  (С. 
189) 'над ним — чайник с кипящей ведой’ (букв. '.. .С  водой— 
она кипит’).

О п р е д е л е н и я  в арабском языке делятся на- согласо
ванные и несогласованные.

Согласованное определение выргжается именами прилага
тельными, причастиями, указате/ь 'ы м и и отнссите/ьнь’ми ме
сте имениями, пс рядковыми числитсльныуи. Примеры с объяс
нением основных особенностей согласованного определения 
были даны в ходе предыдущего изложения.

Несогласованное определение выражается именами суще
ствительными, а также другими именами с субстантивным 
значением, слитными местоимениями.

Н-со гласе ванные определения связываются с определяемым 
словом или путем непосредственного примькания («лдаф ый 
способ», или тгк называемый status constructus), образуя с ним 
сопряженное состояние, или посредством предлогов и специ
альных с/ужебных слов (аналитический способ). Первый спо
соб, основанный прежде всего на системе склонения имен 
и столь характерный для литературного языка, в диалекте 
в значительной мере оказывается пережиточным; непосредст
венное присоединение несогласованного определения к опрэде* 
ленному имени встречается в относительно ограниченном числ^ 
случаев (приводятся основные |И):

а) во фразеологических словосочетаниях, в которых компо
ненты объединены в один синтаксический комплекс: тШ-эф- 
4аг 'хозяин дома’, 'глава семьи’; mUlat tdlt snin  'трехлет- 
няя’; bdnt firam 'грязная девчонка’; wuld sl-kdlb 'сукин сын’; 
убт dl-qy&ma 'день светопреставления’; по$$ Ьэгтй 'полу- 
бочечный’; bii Ishya 'бородач’; bslqasdm {<СЬэп qassm) 'Бель-

173 Подробнее со способами связи несогласованного определения с оп
ределяемым можно познакомиться в очень интересной работе Ф. Марсэ: 
Ph. Mar^ais, Remarque sur un fait syntaxique du parler arabe d'El-Milia. 
Статья, несмотря на свой ограничивающий заголовок, по существу посвя
щена сравнительному анализу особенностей употребления несогласован
ного определения в магрибских диалектах, взятых в целом.
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касем’ (имя собств.); тМ-le-bgdl 'владелец мула’; qalb-sl-mdi- 
па 'центр города’;

б) в сложносочиненных словах: ra^-dl-hanUt 'товар (бакалей
ной лавки)’; fydbb-al-mluk 'вишня’ (собират.); bad-dd-daf 'па
радная дверь (дома)’;

в) в словосочетаниях, в которых определяемое слово — 
имя прилагательное, а определяющее — имя существительное, 
служащее одновременно средством субстантивации всего 
комплекса: qlll-dr-r^bh 'скудность дохода’; tqal-dd-dmag 'тя 
жесть в голове’; d£ef-dl-fral 'бедность’, 'нужда’;

г) в словосочетаниях, в которых составляющие их компо
ненты выражают отношения самой близкой и непосредственной 
связи или принадлежности: wuld dl-gdzzar 'сын мясника’; 
wuld sl-bdggar 'сын молочника’; ~sm ' Ibayae (В.55,15) 'имя 
продающего’; ana... Sratt £alikum bail Im ' $mar m 's m a r  Z h a  
(B.21,22) 'я  поставил вам условием, что крюк — крюк Ж хи...’; 
iqbha Ibab hanU t w a h d  ' l h a22qm  (B.31,22) 'привел он ее 
к двери лавки одного брадобрея’;

д) когда несогласованное определение выражено слитным 
местоимением, оно непосредственно примыкает к определяемо
му слову, как правило, только в том случае, если компонен
ты данного словосочетания также выражают отношения самой 
близкой и непосредственной принадлежности (родственная 
связь, органы тела и т. п.): waldiha  'ее родители’; fyti 'моя 
сестра’; kdrSi 'мой желудок’; £ala tahre (Т.65,13) 'на 
моей спине’; гэг1д 'его нога’; sahbQ 'его друг’; bldgti 'мои 
бабуши’.

Решающим способом связи несогласованного определения 
с определяемым словом в диалекте, где отсутствует система 
падежного склонения имен, в противоположность литератур
ному языку становится аналитический («предложный») способ. 
Основными диалектными средствами связи при этом способе 
являются частица d jd i и служебное слово d y a l174; с их по
мощью осуществляется сочетание имен с именами и имен со 
слитными местоимениями 175 (за исключением случаев, перечис
ленных выше): l-batam d-dd-dhdb 'золотое кольцо’; ma-huwwa 
gsr Zha dyalna b-wuihQ 'это не кто иной, как наш Жха

174 В бедуинских говорах употребляется в этой же функции n ta e  или 
mtae. В городских и горских говорах эти слова встречаются в исключитель
но редких случаях и, очевидно, всегда под влиянием бедуинских говоров. 
В «Текстах» Л. Брюно нами обнаружено, например, всего два таких слу
чая: udddllcl mtae гэШ Ihagri (В. 55 ,9) 'перекупщик коровьих шкур', 1тй- 
па m tae lhadim  (В. 85, 13) 'посредница в торговле невольницами’; равным 
образом крайне редко как исключение встречается это слово в «Хрестома
тии» Ж. Колена и «Текстах» Э. Леви-Провансаля, а также в «Танжерских 
текстах» В. Марсэ.

175 В этом случае, а именно — при сочетании имен со слитными место
имениями — употребляется только dyal.
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личной персоной’; dd-ddr d y d l i ,u  'мой дом’; sgq d-al-mdlna 
'городской базар’; l-hauma d-dl-q$ba 'район Касбы’; wahd- 
dl-hanut dyal tabaqqalt (С.89,VIII) 'бакалейная лавка’. Из 
этих примеров, а также из многочисленных примеров пред
шествующего описания можно видеть, что d  и dyal отлича
ются крайне широким семантическим диапазоном и с их по
мощью между компонентами атрибутив илх словосочетаний 
может осуществляться самая различная пэ значению связь: 
собственно определительная, притяжательная, связь по при
надлежности, связь части по отношению к целому и т. п.

О б с т о я т е л ь с т в а  образуют в диалекте обширный класс 
второстепенных членов предложения. Обычно они выражаются 
соответствующими наречиями или именами с предлогами.

Обстоятельства могут быть разделены на:
а) обстоятельства времени: gsd d a  yum Iqeyama (В.83,2) 

'завтра будет светопреставление’; ullagedda hit fyrsz lqd.de 
(В.83,13) 'на следующий день, когда судья вышел...’; d ik  
' ssa ea  kaizlb li Imdttalldm  (В.61,10)'в этот момент мальчик 
приносит мне...’; ит ~п bead kaneayyet (В.61,7) 'затем я зо
ву ...’; w a h d  ' n n h d r т~I liyam 2а Isandg wahd linsan (В.81, 
16) 'однажды пришел к нему один человек’; uf~IttiQgrdb kai- 
gatteu ' ttanor d 'lb ir  (B.41,14) 'после заката закрывают ко
лодезное отверстие’; f 'n d a q  zzdld ka isamar f k u n  nhar  
tnur ' ddhor  (B.55,7) 'фундук кож открыт каждый день, по
сле полудня’; ит ~п earn learn kaikrihum 'nnadar  (В.61,16) 'из 
года в год администратор (из управления хабусов) сдает их 
[внаем]’; kan Zha edmrQ тй-ьэЦа (С.90,XI) 'Ж ха никогда 
не молился’;

б) обстоятельства места: galsQ qQdddmQ (С. 10, XXIII) 'сели 
они перед ним’; bda ka-ifsttdS  т эп-htia и т эп-htia  (С.11, 
XXVI) 'начал искать то там, то здесь’; kan wahd дг-гагэ1 
seyyad, и kul-nhar ka-ifrraz l -Ь эгга  (С.13,ХХ1Х) 'жил один 
охотник, который каждый день выходил из дому’ (ср. с англ. 
outside); и hallttha tsm m a  (С.13,XXIX) 'и он оставил ее там’; 
и rzds т эп4эт т а  (С. 13,XXIX) 'и возвращайся оттуда’; и 
kanQ h.amsln taldb f - d d k  э2-£йт ае  (С. 15, XXXII) 'и было 
в той мечети пятьдесят студентов’;

в) меры и степени: msau Ь-%й2 l-dl-mhakma (С. 10,XXIII) 
'пошли они в суд вдвоем’; f-s l- l ll , nassdt mratQ gp.r w ahd-  
dS-sw iyas  (C.11,XXV) 'ночью его жена поспала совсем нем
ного (самую малость)’; Iqa wahd dd-dalya walda Ш-епэЬ bla- 
W Q q t  (С. 16,XXXIV) 'нашел он лозу, на которой раньше вре
мени (преждевременно) созрел виноград’; waS bdit kd-nqdrrdb

176 В ряде горских говоров слово dya l под влиянием бедуинских гово
ров согласуется в роде и числе с определяемым словом: dd-dar dyiilti
'мой дом’; dd-dyvtr dyauli 'мои дома’ и т. п. (См. Е. Levi-Provencal, 
Textes arabes de VOuargha, p. 37).
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Sl-Swiya? (С. 147,XXXIX) 'ну, начал ли я хоть немного при
ближаться?’; lli bgaha g a s , fiallaha g a e  'тот, кто хочет 
иметь все, теряет все’ (букв, 'тот, кто хочет всего пол
ностью, теряет все полностью’);

г) обстоятельства образа действия: u-qaldt Iq %ъг Ь-э§- 
s w ly a  (С.10,XXIV) 'и сказала она ему совсем тихо’; tlae ele- 
П2 b -a z-zerba  (C.19,XXXVII1) 'он поспеш.ю взлетел на него 
д ерево)’.

В диалекте употребляется специфическая для арабского 
языка разновидность обстоятельства образа действия, име
нуемая арабскими авторами термином «абсолютный объект» 
( ’al-m a/sul ’al-mutlaq). Его суть заключается, как известно, 
в следующем: для выражения интенсивности действия, под
черкивания значения глагола каждый глагол (действия или 
состояния, переходный или непереходный) может сопровож
даться обстоятельством, выраженным односоставным с ним 
по корню масдаром в форме винительного падежа неопреде
ленного состояния: daraba-hu darbati Sadidan (лит. яз.)-'он 
сильно бил его’ (букв, 'сильным битьем’). Существенный фор
мальный признак «абсолютного объекта» — окончание -ап, ко
торое в литературном языке служит одновременно катего
риальной формой неопределенного состояния и винительного 
падежа. В диалекте отсутствует система падежного склоне
ния имен, но окончание -ап по-прежнему остается формальным 
признаком «абсолютного объекта»: dar dQran 'он кружился’ 
(букв, 'он крутил кругами’); / Ш  fsS lan  'он ослабел’ (букв, 
'он ослабел слабостью’); fyaf hQfan 'он испугался’ (букв, 'он 
испугался испугом’). Совпадение диалектной формы «абсолют
ного объекта» с литературной оказывается внешним, посколь
ку в диалекте в его роли выступают масдары модели CVCCan, 
в то время как в литературном языке — масдары самых раз
личных моделей с падежлым окончанием -ап. Это может быть 
свидетельством того, что формы падежных окончаний не всег
да отсутствовали в разговорной речи: в диалекте в роли «аб
солютного объекта» выступают масдары как раз той модели, 
которая внешне совпадает с литературной формой винитель
ного падежа неопределенного состояния.

Что касается места обстоятельства в предложении, то в 
живом разговорном языке оно оказывается настолько под
вижным, часто зависящим не только от конкретной обстанов
ки, в которой происходит речевая деятельность того или ино
го субъекта, но и от его индивидуальных особенностей как 
носителя языка, что применительно к диалекту лучше говорить 
только о «тенденции» той или иной группы обстоятельств за 
нимать то или иное место: обстоятельства места и времени — 
в начале или в конце фразы; образа действия, меры и 
степени и другие—после глагола сказуемого.
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вопрос о синтаксической природе сложного предложения 
в арабским литературном языке вообще и в арабских диа
лектах в особенности остается недостаточно освещенным 
теоретически. Это касается как самих принципов отграничения 
сложного предложения от простого, так и внутренней класси
фикации сложных предложений. Если обратиться к другим 
языкам, изученным в этом отношении полнее и глубже, напри
мер к русскому языку, то обнаруживается очень сходная 
картина: нет единой теоретической основы, а отсюда и еди
ного учения о сложном предложении. Известно, что А. М. Пеш- 
ковский отвергал сам термин «сложное предложение», посколь
ку, по его мнению, этот термин «называет несколько предло
жений одним „предложением" и тем создает путаницу...»177. 
При этом А. М. Пешковский исходил из того, что «сложные 
предложения в большинстве случаев строятся по принципу 
простого нанизывания одних предложений на другие, и только 
в части сложных предложений, именно в тех из них, где под
чинение явно преобладает над сочинением, мы имеем ту же 
структуру, что и внутри предложения»17'. Но что должно 
служить критерием того, где «подчинение явно преобладает 
над сочинением»? Не случайно акад. В. В. Виноградов пишет, 
что «было бы осторожнее вместо сочинения и подчинения 
предложений говорить о разных видах сцеплений предложений 
и о разных степенях их зависимости, выражаемых союзами 
и другими грамматическими средствами: формами наклонения, 
формами относительных времен, порядком слов, местоименными 
словами, интонацией и т. п .»17'. Б. М. Гранде, придерживаю
щийся в своем «Курсе грамматики арабского языка» близких 
этому принципов, проводит мысль об относительной шаткости 
границ между сочинением и подчинением, о наличии между 
ними переходных моментов (особенно при бессоюзной связи)1,в. 
Дополнительно к этому следует отметить, что в арабском 
языке трудность отграничения в сложном предложении сочи
нения от подчинения во многом определяется еще той большой 
функциональной нагрузкой, которая возлагается здесь на со
относительное употребление видо-временных глагольных форм.

Так, именно поэтому сложное предложение, компоненты ко
торого связываются друг с другом при помощи сочинитель
ного союза, не всегда может быть причислено полностью к 
группе сложносочиненных. Например, грамматически далеко

177 А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, стр. 407.
178 Там же.
179 В. В. Виноградов, Русский язык (Грамматическое учение о слове), 

стр. 708.
180 Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 492—494.
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не равнозначны следующие предложения: a) fyka-li ftkaitg и 
hklt-lQ ana hkaiti (C.67,LXXIII) 'он рассказал мне свою ис
торию, а я рассказал ему свою (историю)’; б) kan wafyd-sr-raitdl 
gadi l'-ds-soq u-huwwa ka-iguwwdd wahd-dl-m&tza (C.7.XVII) 
'один человек шел на базар, ведя с собой козу’ (букв, '...и 
он ведет козу’); в) saudst dHuzdt sdndQ Earn u-hiyya tUldd- 
Iq bnlta (C. 1,1) 'она провела у него год, и (она) родила ему 
дочь’ (букв, '...и она рожает ему дочь’); г) gsr hiyya хэтеа* 
tQ ka-iqiil had-dl-klam  и hiyya tnQcJt u-tlafrhdf b-haik-ha (C. 
100,XXXIV) 'услышав, что он говорит такие слова, она вста
ла и завернулась в хаик’ (букв, 'только она услышала... она 
встает и заворачивается...’). В предложении (а) налицо сочи
ненная связь двух равноправных предложений. В предложе
ниях же (б), (в), (г) такого «равноправия» нет, здесь— уже 
более или менее выраженная обусловленная связь (обстоятель
ственная, временная, следственно-временная), и средством ее 
выражения оказывается соотносительное употребление различ
ных видо-временных форм глагола. Вместе с тем предложения 
(б) и (в) не могут быть, очевидно, признаны и сложноподчи
ненными, поскольку их компоненты (простые предложения) по 
смыслу не являются один частью другого. Что касается 
предложения (г), то здесь подчинительная связь проявляется 
как будто достаточно четко, поскольку ни грамматически, ни 
по смыслу его компоненты не могут быть употреблены друг 
без друга. И все же это предложение не сложноподчиненное 
в полном смысле этого слова. Благодаря наличию сочинитель
ного союза здесь происходит переход подчинительной связи 
в сочинительную1*1.

Сложноподчиненные предложения можно разделить на две 
группы: 1) предложения с односторонним подчинением и 2) пред
ложения с двусторонней зависимостью. К первым относятся 
предложения, в которых в придаточной части развертывается 
какой-либо член основной (главной) части: подлежащее, ска
зуемое, определение, дополнение, обстоятельство. Ко вторым 
относятся предложения с «придаточными» частями целевого, 
временного, условного, причинного и уступительного значений.

В предложениях первого типа придаточная часть относит
ся к одному из членов основной части или ко всей этой ча
сти, взятой в целом, в то время как в предложениях второго 
типа подчинение «придаточной» части «главной» не может 
быть охарактеризовано как чисто одностороннее — здесь боль

181 Этот переход оправдан и логически: ранее уже отмечалось, что в 
предложениях типа ger ssmeQh d l-gdzlanu  hQma iharbp (стр. 43), хотя пе
редается действие, обусловленное другим действием и являющееся его 
следствием, оба действия во временном плане неотделимы друг от друга, 
одновременны и, таким образом, в известном смысле «равноправны».
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ше подошло бы понятие взаимообусловленности, взаимозави
симости, взаимоподчинения.

По номенклатуре сложноподчиненных предложений диалект, 
очевидно, мало чем отличается от литературного языка. Осо
бенности его проявляются главным образом в способах и харак
тере реализации подчинительной связи. Это можно проследить 
на примере наиболее типичных для диалекта видов сложно
подчиненного предложения.

П р е д л о ж е н и я  с п р и д а т о ч н ы м и  о п р е д е л и т е л ь -  
н ы м и. В качестве союза в этих предложениях употребляется не
изменяемое относительное местоимение (э)Ш и подчинительные 
союзы f-aS  и b-a$: u-l-farnatSi, l l i  ka-isdhhdti d l-m a й-э1- 
b d rm a w -lsa tih a n  dl-ham m atn h d tta -h u w w a , kq-ikHnmsbni 
£1а-Ьэгга (C.193) 'истопник, который греет воду в котле, а так
же отапливает самое баню, располагается снаружи’; и-1-Ша 
f - q s  ka-ibi>eu iq a lllu , ka-igdrrdQ s-sahma (С. 188) 'в ночь, 
когда (букв, 'в  которую’) хотят жарить, нарезают жир...’; 
kaiaetsni ssariit d Ihzana f g s  nh~ bbi h w a i i i  (B.59,19) 'он 
дает мне ключ от шкафчика, в котором я оставляю свои ве
щи’; hadi hiyya Iz-hrawa b-as drdbn i (Bur.94) 'вот та пал
ка, которой он бил меня’; udddllal mta£ zdld" Ibdgri katkiin 
fiddQ  £asa bas k a is ir  ' 22э1й l l i  ka ibee  (B.55,9) 'у пере
купщика коровьих кож в руке имеется палка, которой он ме
тит кожу, которую продает’; ka irfd d  ziiz d 'lqbab wahad 
bas ti&gsal uwahad fq ,s n a rq e  h w a iS i  (B.61,3) 'он несет 
две шайки — одну, в которой я буду мыться, другую — в ко
торую я сложу свои вещи’.

Нетрудно заметить, что в то время как относительное 
местсимение (э)Ш выступает как лексически нейтральное 
союзное слово, подчинительные союзы f-tiS  и b-aS в извест
ной мере сохраняют лексическое значение тех элементов, из 
которых они образованы: союз f-aS  всегда имеет добавочный 
подтекст «в чем», a b-qS — «с чем».

Связь компонентов сложноподчиненного определительного 
предложения осуществляется обычно их бессоюзным примыка
нием, если слово, к которому относится придаточная часть, 
находится в неопределенном состоянии: s a fo  Si-gdzlan ka- 
ir sa u  (С. 1,11) 'увидели пасущихся диких коз’ (букв, 'к о з — 
они пасутся’) 1” ; was kain. tdtnma Si-bg9l bgst n d srlh  (C.8, 
XX) 'найдется ли там осел, [которого] я бы захотел купить?’.

Данное правило, неукоснительно соблюдаемое в литера
турном языке, в диалекте оказывается нерегулярным и может 
«нарушаться»: kuia£t$u.h,a s i  h a ia  l l i  tfarr'fyfra  (B.41,13) 
'дают ей какую-нибудь вещь, которая бы обрадовала ее’; та-

182 Подчинение здесь не только смысловое — соотносительное упот
ребление времен служит в данном случае формальным средством выраже
ния такого подчинения.
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ta n d i la £&bd wa-la h adsm  эШ nharrdr (C.89,X) 'у меня 
нет ни невольника, ни невольницы, которых я мог бы ос
вободить’.

Употребление так называемого возвращающегося место
имения, обязательное в литературном языке, когда относитель
ное местоимение выступает в придаточном предложении в роли 
дополнения, в диалекте факультативно, если относительное 
местоимение играет роль прямого дополнения: наряду с rbdtt 
3l-kdlb lli d ra b ti  'я привязал собаку, которую ты ударил’ 
может быть: rbstt э1-к.э№ эШ d rd b ti-h  (Bur.54); ukati'Ibds 
hwaizi lli d~hhdlt meaya (B.61,12) 'и надеваю (свои) вещи, 
которые я взял с собой’; ma-eandi la sabd wa-la fyaddm lli 
nfyarrdr (C.89,X) 'у меня нет ни невольника, ни невольницы, 
которых я мог бы освободить’; f-a in  had-dl-hmar эШ mSiti 
tdSri? (С.96,XXVII) 'где тот осел, которого ты пошел поку
пать?’.

Примечательно, что и в тех случаях, когда относительное 
местоимение выступает в роли косвенного дополнения, воз
вращающееся местоимение также может опускаться, хотя в 
целом его употребление здесь более регулярно, чем его от
сутствие. Ср. следующие примеры: ha-huwwa r-ra$,dl l l i  qu lt- 
1эк el0h  (Bur.54) 'вот (он) человек, о котором я говорил тебе’; 
sab f i h  ~ SSart l l i  qgntia (В.23,3) 'он нашел там условие, 
о котором мы говорили’; ss~bea d 'zza g b a t ' l l i  q a V t  lha 
leagiiza  (B.35,8) 'семь волосков, о которых говорила ей ста
руха’.

Выше можно было обратить внимание на то, что при упот
реблении союзных слов f-a s  и b-qs для связи главной и при
даточной частей определительных предложений возвращаю
щееся местоимение исчезает окончательно. И это не случай
но — оба слова в отличие от нейтрального ll i , как уже отме
чалось, обладают дополнительным лексическим значением 
«в чем» и «с чем» и, таким образом, в достаточной степени 
служат еще и указателями имени, к которому относится при
даточная часть сложноподчиненного определительного предло
жения. Отсюда употребление возвращающегося местоимения, 
основная функция которого >как раз и заключается в том, 
чтобы служить таким указателем, становится избыточным.

П р е д л о ж е н и я  с п р и д а т о ч н ы м  д о п о л н и т е л ь г  
н ым  в зависимости от характера связи их компонентов могут 
быть разделены на двучленные и одночленные. К первым от
носятся предложения, в которых придаточная часть вводится 
союзом bain, реже — b-aS, а распространение основной части 
придаточной частью не является необходимым (обе части 
в известной степени независимы друг от друга). Ко вторым 
относятся предложения бессоюзные или такие, в которых 
связь компонентов осуществляется при помощи союзного слова



lit или союза b-эШ (такие придаточные предложения выступа
ют по существу в функции развернутого члена, дополняющего 
основное предложение). Ср. следующие предложения с прида
точными дополнительными:

а) Sratt £alikum bail lm~ sm a r  m 's m a r  Z h a  m aitsa ll 
m altadha  (B.21,22) 'я  поставил вам условием, что крю к—крюк 
Жхи — не будет ни выдернут, ни забит’; sad £r9f b-ain kai- 
n in  d s - s d f fa ^ a  lli... (C.8,XX) 'только тогда он узнал, что 
есть грабители, которые...’; waS nta duwwdqttni l-bardh b- 
qs b g q tln i nduuqdk dl-уйт (C.90.XI) 'ты угостил меня вче
ра, что хочешь, чтобы сегодня я угостил тебя?’;

б) Sdftha g ad i iddTha w ahdd  afy(>r (С.2 ,IV) 'я увидел, 
что кто-то еще собирается взять ее’; bbal ila kan kq-ismd£- 
hQm as ka-iqiilQ (C.99,XXXIII) 'как если бы он слышал [то], 
что они говорят’; ma-sdndi т а nahde-ldk т эп-gerha  (С. 
100,XXXIV) 'у меня нет [ничего], что я мог бы иодарить тебе, 
кроме нее’; fydftina nsdrqo-lak al-bdgla? (С. 100,XXXV) 'ты 
испугался, что мы украдем у тебя мула?’; SH/q had-dl-mds- 
kin dlli та sandQ b-as is r i  l-hau li (C.105, XLII) 'посмотрите 
на этого беднягу, у которого нет [денег], на что он мог бы 
купить барашка!’; u-l-hamdu-llqh эШ  та-2эЬШ-Ы\ (С.101, 
XXXVI) 'и слава Аллаху, что я не принес его!’; wqS gas 
та-Ьэ/ t i  тп-эЦа!1, эШ  k d ltl- li U lddi? (С. 120,IV); 'а ты сов
сем не побоялся Аллаха, съев у меня мое дитя?’ (букв, '...что 
ты съел у меня...’); u-sdlmQ b-эШ kan  (С.97,ХХ1Х) 'и сооб
щил он ему [о том], что произошло’.

Своеобразным гибридом предложений с придаточным опре
делительным и предложений с придаточным дополнительным 
[особенно группы (б)] можно считать предложения с п р и д а 
т о ч н ы м  м е с т а ,  которые в большей или меньшей степени 
включают в себя черты и тех и других: ...tw urrlni f-q in  
gad i пэёЬ эг had-ar-ryal (С.90,XIII) '...покажи мне, где я 
найду этот риал’; ma-bqau-Si ka-isdrfQ la f-a in  imSTu u- 
la  f - q in  iS iu  (C.97, XXIX) 'они большэ уже не знали, куда 
пойти, куда прийти’.

Когда черты определительного предложения оказываются 
преобладающими, союз f-q in  нередко заменяется относитель
ным местоимением (э)Ш, и все предложение выступает по су
ществу как определительное: га huwwa l-bli l l i  gad i tsskan  
f l h 'вот та комната, в которой ты будешь жить’.

П р е д л о ж е н и я  с о с т о я н и я ,  и л и  о б с т о я т е л ь с т 
в е н н ы е ,  так же как и в литературном языке, обычно харак
теризуются бессоюзной связью их компонентов. Формальным 
грамматическим показателем подчинения, а точнее — «нерав
ноправия» этих компонентов, в них служит соотносительное 
употребление видо-временных форм глагола: sabhQm y'tddabzQ 
'он застал их спорящими друг с другом’ (букв, '...они спорят
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друг с другом’). Вместе с тем нельзя не согласиться с мыслью 
о том, что в целом на эти предложения «надо смотреть ско
рее как на соединительное звено между предложениями под
чиненными и сочиненными. Они стоят на грани между ними. 
Но тем не менее они не представляют собой единой группы; 
они как бы располагаются ступенями между двумя крайними 
положениями»

Следующие примеры иллюстрируют это положение: йэ/- 
tg i$alli 'я  увидел его молящимся’ (букв, 'я  увидел его — 
он молится’); kaiasteha in 'п bab v44йг и huwa yug- 
£Qd f"l£Qtba  (B.85,20) 'он передает их через дверь (вход
ную) дома, оставаясь на пороге’ (букв, '...и  он остается на 
пороге’). Первое предложение сближается со сложноподчи
ненными предложениями, а второе—со сложносочиненными, но 
оба они не являются ни теми ни другими.

В сложноподчиненных предложениях с п р и д а т о ч н ы м  
п о д л е ж а щ и м  зависимое предложение предшествует глав
ному, а местоимению man литературного языка соответству
ет местоимение (э)Ш\ l l i  т а  eandQ пйг  — ka-itsslldfha тэп- 
sand a&Zaf 'у кого нет огня, тот занимает его у соседа’; 
l l i  saddQ l-hdns ka -iba f тэп la-fybdl 'тот, кого укусила змея, 
боится веревки’; l l i  ta m m a r  ra$Q b 'k la m  эп-nas, та i&bar 
f-q 'm  yazmdl dyalQ 'тот, кто забивает свою голову чужими 
мыслями (букв, 'словами других людей’), не находит места для 
своих’ (букв, 'куда поместить свои’).

Сложноподчиненные предложения с п р и д а т о ч н ы м  с к а 
з у е м ы м  оформляются посредством относительного местоиме
ния lli с предшествующим личным местоимением, относящим
ся к подлежащему главного предложения: l-haddad huwwa 
l l i  ka-isna£ 9l-Q m orat d -e l-hd ld  (C.182) 'кузнец — тот, кто 
производит изделия из металла’; wulmra та si hiya l l i  ka t- 
te y e b  l-hubz  (B.31,10) 'не женщина (та, кто) выпекает 
хлеб’.

Сложноподчиненные предложения с п р и д а т о ч н ы м  це- 
л и вводятся союзом b-a$: 1}.э$$па ndmUu l-9ssQq b-as пэ§- 
r i u ... 'нам следует пойти на базар, чтобы купить...’; Shal 
hqdi wana k a n f ' t t 'S  s alik ba§ ' n§u.fu  (B.31,20) 'сколько 
я уже ищу тебя, чтобы посмотреть...’; udaba ana паетэ1 
Idk sfiQr bas n t" q qfQ  (B.33,16) 'сейчас я поколдую для тебя, 
чтобы навлечь на него порчу’.

Особенностью диалектной речи является широкое употреб
ление бессоюзных сложноподчиненных предложений с п р и д а 
т о ч н ы м  ц е л и :  kan Zha mSa huwwa u-m rat Q isabbnq hwa- 
iShQm f-w a h d -a s-sa q ya  (C.92,XVIII) 'пошел Ж ха со своей 
женой постирать вещи в ручье’; bgetdk tabda tseyydd-lhom

183 Б. М. Гранде, Курс арабской грамматики..., стр. 510.
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s l-d t- tw e ira t b-dS ilaebo (C.82) 'я хочу, [чтобы] ты начал 
ловить им птичек, чтобы они играли...’ 1М.

Создается впечатление, что в диалекте употребление 
•союзной и бессоюзной связи в предложениях с придаточным 
цели оказывается часто свободным, хотя в целом тен
денцию к развитию союзной связи следует, очевидно, счи
тать доминирующей. Ср. следующие примеры: 1) ukan'dfiQl 
Г  sshiin b&$ naeraq (B.61,7) 'я вхожу в парную, чтобы про
потеть’; ukatiglds п~tbarrdd Swiya (В.61,13) 'я сажусь, [что
бы] остыть немного’; 2) w iddih  'llfa rra n  Ьд,$ kaiteb  (В.31,11) 
’и относит его в пекарню, чтобы испечь (его)’; harrdz da- 
го Г  dddllal ibihha (В.21,13) 'он предоставил дом аукциони
сту, [чтобы] тот продал его’.

Сложноподчиненные предложения с п р и д а т о ч н ы м  в р е 
м е н и  оформляются посредством соответствующих диалектных 
временных союзов: m nin s 'm e a tu  kaid~bftfia tnieada mSut 
kadzri (B.35,15) 'когда она услыхала, что он убивает ее, она 
тут же побежала...’; bead tkallam  UquwqI ugaubu tta n i  
za Iqade tn~n zih~ t (B.83,15) 'после того как выступил пер
вый и второй ему ответил, судья встал на сторону...’; bead  
2а bbwah, qalt lo (В.39,21) 'после того как пришел отец, 
она сказала ему’; tnSa qbat y idd  ' lhaZzam w u q t ' l l i  kan  
ihassd l 1Г h ya  Iw ahd  ' ггй2э1 (B.33,1) 'он схватил брадо
брея за руку тогда, когда он брил бороду одному человеку’; 
ukaibqau hq,kuda hatta  katiiled  (B.27,1) 'и продолжают таким 
образом до тех пор, пока она не родит’; h atta  i2 i ~bbwak  
u-nqolha Iq (В.39,21) '[когда] придет твой отец, и я скажу ему 
об этом’ 185; h i t  k a n 'r ta h  kanfyallas mul lhammam  (B.61,13) 
'когда я отдохну, я расплачиваюсь с хозяином бани’.

Анализ общего содержания придаточных предложений, вво
димых временными союзами, часто обнаруживает их двойст
венный характер, проявляющийся в том, что не всегда воз
можно отграничить такие предложения от условных или даже 
причинных. Следующие примеры с достаточной очевидностью 
могут проиллюстрировать это: m nin kanbge n&gsel... katid- 
(iqI ' llhammam  (B.59,17) 'когда (если) я хочу помыться... я 
идувбаню ’; Г т га  h i t  k a iS ih a  luSas kaimSi raz~ lha isaiyet 
ll'qabla  (B.25,12) 'когда (если) у женщины начинаются схватки,

184 В данном примере связь между главным и придаточным предло
жениями поддерживается не просто их бессоюзным непосредственным 
примыканием, но и слитным местоимением -k (представляющим субъект 
действия придаточного предложения), которое присоединено к сказуемо
му главного предложения.

185 Данное предложение и по смыслу и формально приближается к 
сложносочиненному: слово hatta выступает здесь скорее как обстоятельство 
времени, уточняющее временную отнесенность событий, при этом связь 
«основной» и «придаточной» частей осуществляется при помощи сочини
тельного союза и.
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муж отправляется за акушеркой’; ulainni daba h i t  k" tro  
Im w akati та bqau Si ifyeytQ byiddum  (B.31,5) 'но теперь, 
когда (поскольку) стало много машлн (станков), руками боль
ше не вышивают’.

Предложения с п р и д а т о ч н ы м  у с л о в н ы м  делятся на 
две группы: 1) предложения реального условия и 2) предло
жения нереального условия.

Предложения реального условия вводятся союзом На 'ес
ли’: i la  kan w uld  kaiwulwulu s aleh tlata d 'ttw u lw llq t, wT- 
la  kant bant kaiwulwulu s aliha twiilwila wahd a (B.27,5) 
’если это мальчик, то они радостно голосят три раза в честь 
его, если — девочка, то голосят один раз’; udaba ila  b g lti  
ddqzw a ta tfasa l, z id  kada wa kqda  (B.81,19) 'а теперь, 
если ты хочешь, чтобы дело выгорело, добавь столько-то и 
столько’; ila  hartiihum  k a iil  lli Sari Ikuntrada kayahduhum  
(B.57,15) 'если их будут выращивать, концессионер монополии 
конфискует их’.

Придаточные предложения, вводимые союзом На, нередко 
по своему содержанию сближаются с временными: ila  ёа  
' rraSal f l l l l  fj,allsh hatta  vineas (В. 33, 19) 'когда (если) 
муж придет вечером, дай ему заснуть’; ila  sdb  f l f d r r a n  
s i  h n b z ta ib  kaiddlh  (B.63,16) 'когда (если) он находит в 
пекарне готовый (испеченный) хлеб, он относит его ...’.

Предложения нереального условия, так же как и в лите
ратурном языке, безотносительны ко временной отнесенности 
действия или события, выражаемых глаголом: kun kan bflusu  
f d q k  Iwoqt kun Sra lard  (Br.41) '[если] были бы у него тогда 
деньги, он купил бы землю’; kun kunt sger ubfliisi l-bnat 
kul-hQm ith a tfu  saleya  (Br.41) '[если] был бы я молод и при 
деньгах, все девушки висли бы на мне’.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА

wahd-dl-lTla, m sa Zha iba t f-d r-ro d a . za t sS -s ta  и bda kh -lfd ttd s  f -  
ain ithdbba; zb d f wahd-dl-qbdr mahd0.m\ dhdl-lQ u-d lk-d f-rgda  z iit ela- 
treq-ds-soq. mn-ain ?bdh d?-?bah, bdau b-msiiuqPn ka-idazQ b-dl-bhaim dya- 
IhQtn, ra fd tr t ld-hmal\ u-kull-тэп d a z el-Sf-rQ da, ktj-ibda ifd /fham  edl-l-m h- 
ta  u-Tqul-lhom m tum a s-sabqen u-hna l-lahqp.n\i> smdehprn Zha\ hayydd  
hwaizQ u-hdllahQm f-dqk-d l-qbdr u-Sddd f-y id d p  wahtd-dl-hrawa u-hrdz- 
ElehQtn u-qal-lhQtn\ «el-as iteattaltQ -elina, ya-ulad-dl-klab?i> gp.r sdmeQ- 
had-dl-kltim, ka-ittshab-lhQm sT-wahdd mn-al-muta nad-lhom. tthdlety 
a-hdrbQ, a-ssmho-lQ f-3 l-b h riim  a -f-d lh m d . zm ae Zfrd Idhmal u-l- 
bhiiim u-ddahQm 1-da.fQ (C. 95, XXIV).

ПЕРЕВОД

Однажды ночью отправился Жха спать на кладбище. Начался дождь, 
он стал искать, где бы спрятаться. Ол нашел одну разрушенную могилу и 
вошел в нее.

Кладбище то находилось у дороги, ведущей на рынок. Когда наступило 
утро, направлявшиеся на базар начали проходить [мимо] со своими живот
ными, навьюченными поклажей.

Каждый, кто проходил мимо кладбища, начинал приветствовать умер
ших словами: «Вы обогнали — мы догоняем!». Услышав их, Жха снял с
себя одежду, оставил ее в могиле, взял в руку дубинку и, выйдя к ним, 
сказал: «Так почему же вы опаздываете, сукины дети>». Когда [люди] 
услышали эти слова, им показалось, что кто-то из мертвецов зовет их. 
Уж ;с охватил их, и они обратились в бегство, оставив ему животных и 
поклажу. Жха собрал товары и животных и отправил все это домен.

СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ К ТЕКСТУ

wafyd-al-lTla ‘однажды ночью’ 
msa  ‘[он] пошел’
ib ii t— форма 3-го л. ед. ч. м. р. 

имперфекта глагола b'it ‘спать’, 
‘проводить ночь' 

f  — предлог ‘в ’
Г oda — ‘кладбище ’
z<it — форма 3-го л. ед. ч. ж. р.

перфекта глагола za  ‘прихздить’ 
i ta  ‘дождь’

ziit s ta  ‘пошел дождь’ 
bda ‘[он] начал’
k a - i f d t t e i— форма 3-го л. ед. ч. 

м. р. фреквептатива глагола fd t-  
tds  'искать’ 

f -a in  'г д е ’
ithabba — форма 3-го л. ед. ч. 

м. р. имперфекта глагола habba 
'прятаться’ 

zb d f '[он] нашел’
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q Ьэг 'могила’ 
mdhdUrn 'разрушенный' 
djid l '[он] вошел’ 
d lk  'т а ’
г  at ela  — здесь 'лежало на’ 
(/■iq-as-sQq 'дорога на базар’ 
mn-iiin ’когда’
$bah 'наступило (об утре)’ 
ibah  'утро’
•bdnu '[они] начали’ 
msUuqen—форма мн. ч. от msdwaq 

'тот,’ кто направляется на ба
зар’

Ъ—предлог инструментальности 'с ’, 
'н а’

bhaim  'животные (домашние)’ 
bhaim dyiiltiQm 'их животные’ 
r a fd in  'везущие’ 
k u l l -тэп 'каждый’ 
й й г el '[он] проезжал (проходил) 

мимо’
k a - ib d a — форма 3-го л. ед. ч. 

м. р. фреквентативл глагола 
bda 'начинать’ 

ifahfyam ea l—форма 3-го л. ед. ч.
м. р. имперфекта глагола rafifram 

eal а 'приветствовать кого-либо’ 
miita 'мертвецы’
iq iil—фэрма 3-го л. ед. ч. м. р. 

имперфекта глагола qal 'гово
рить’, 'сказать’ 

ntiima 'вы ’ 
sdbqSn 'обогнавшие’
Ьпа 'мы ’

lafrqiin. 'догоняющие' 
smaehQm '[он] услышал их’ 
hayydd '[он] снял’
IiwaizQ  'его вещи’, зд есь—'свои 

одежды’ 
hall hhQin '[он] оставил их’ 
dhk  'то т’
Sadd 'заж ать’, 'взять (крепко)’ 
(y)iddQ  'его рука’ 
hriiwa  'дубина’
hrez-elehqm  '[он] вышел им на.

встречу’ 
e l-a s  'почему’
teattdltQ -elina  'вы опоздали к 

нам’
уа 'о ! ’ (звательная частица) 
ulad-dl-klnb  'сукины дети’ 
g5r  'как только’, 'ед ва’ 
semeQ '[они] услышали’ 
klam  'слово’, ’речь’ 
ka-ittshab—форма 3-го л. ед. ч. 

м. р. фреквентатива глагола 
ttsh-ab 'казаться’, 'почудиться’ 

sl-wahdd  'кто-то’ 
тп—предлог 'и з ’ 
nad.-1-hQm '[он] позвал их’ 
tthdleQ  '[они] испугались’, 'при

шли в ужас’ 
harbQ '[они] убежали’ 
ssmfiQ-lQ '[они] оставили ему’ 
hmiil 'поклажа’, товар’ 
гт ае  '[он] собрал’ 
dda-hQm '[он] отправил их’ 
darg  'его  дом’

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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