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Славлю и превозношу, 
и благодарю Царя Небес, 

все деяния которого — истина, 
и пути Его — справедливость.

(Дан. 2, 34)





П редисловие

Первоначальный замысел этого учебника — создание пособия для 
студентов, изучающих библеистику и богословие, поэтому сначала автор 
намеревался ограничиться лишь описанием грамматики и синтаксиса 
арамейского языка библейских текстов. Однако корпус арамейских тек
стов Библии невелик, и материала для описания основных грамматиче
ских форм арамейского языка в нем недостаточно. Поэтому было решено 
расширить объем языкового материала текстами официального иудей
ского перевода Торы на арамейский язык -  Таргума Онкелоса, время на
писания которого приходится на II — III вв. нашей эры.

Язык Таргума Онкелоса принадлежит к той же группе западно-ара
мейских языков, что и библейский арамейский, и различаются они лишь 
некоторыми элементами морфологии. Это дало нам возможность не
сколько расширить поставленные задачи: учебник должен стать неким 
введением к изучению арамейского языка, дающим представление об 
истории его распространения, месте среди других языков афразийской 
семьи и литургическом использовании.

С этой целью каждая глава учебника (кроме шестой и седьмой) за
вершается небольшим экскурсом в историческую грамматику арамей
ского языка. Цель этих приложений — показать историческое развитие 
грамматических форм в сравнении с другими семитскими языками, что 
должно содействовать более основательному и целостному восприятию 
грамматики. В пособии сравниваются грамматические формы арамей
ского и древнееврейского языков, — таким образом, учебник рассчитан 
на студентов, которые уже прошли вводные курсы к древнееврейскому 
или другим семитским языкам.

В учебнике последовательно рассматриваются фонология, морфо
логия и основы синтаксиса. В главе «Орфография и фонология» пред
ставлено описание фонетического строя арамейского языка, история его 
алфавита и создания систем диакритических знаков. В главах, посвящен
ных морфологии, изложено описание основных частей речи — имен (ме
стоимений, существительных, прилагательных и числительных), глаголов
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и частиц (предлогов, союзов, наречий, междометий и частиц). Последний 
раздел «Основы синтаксиса» включает обзор основных типов структуры 
предложения и синтаксических функций глагольных форм.

Упражнения даются в конце каждого подраздела или параграфа. Они 
содержат не только задания на чтение текста, но и на самостоятельное 
воспроизведение соответствующих грамматических форм путем напи
сания словосочетаний и предложений на арамейском языке. По мере 
необходимости к упражнениям прилагаются небольшие словарики, со
держащие ранее не встречавшиеся слова; в тех случаях, когда моделиро
вание предложения требует элементарных знаний синтаксиса, добавлены 
небольшие пояснения.

Весь материал учебника разделен на главы, разделы, подразделы 
и параграфы. В тех случаях, когда при изложении нового материала не
обходимо обращение к предыдущим или последующим разделам, соот
ветствующие ссылки даются в скобках (например, см. 5.3.1.2 — глава 5, 
раздел 3, подраздел 7, параграф 2), что должно облегчить поиск необхо
димого материала.

В конце учебника приводятся указатель основных терминов, список 
таблиц и краткий арамейско-русский словарь библейской лексики, ко
торый предназначен сугубо для учебной цели. Для подробного изучения 
арамейских лексем необходимо обращение к специальным словарям. 
Лексика Таргума Онкелоса не была включена в этот словарь из-за огра
ниченного объема учебного пособия.

При подготовке учебника использовался опыт как лучших грам
матик арамейского языка, написанных в XIX — XX вв., так и новейшие 
исследования древней арамейской эпитафики, а также рукописей ахе- 
менидского периода и эпохи поздней античности. Арамейские тексты 
Библии цитируются по критическому изданию масоретского текста 
(Biblia Stuttgartensia), а текст Таргума Онкелоса — по изданию А. Шпер- 
бера, основанном на Йеменской рукописи XI века с вавилонской систе
мой диакритических знаков. То есть, в библейских текстах использована 
тивериадская система, в таргумических — вавилонская. Для облегчения 
процесса обучения, в случае разночтений мы выбирали те варианты, ко
торые более соответствуют грамматическим нормам (в частности, пред
почтение отдано вариантам Qere, если Ketiv вызывает сомнение).

Выражаю искреннюю признательность всем, кто помог мне в напи
сании этого учебника и без чьих важных замечаний, корректив, а также 
предоставленных материалов исследований осуществление этого про
екта было бы невозможным: Голинцу Виктору (Базель, Швейцария), 
Демидовой Гретте Михайловне (Санкт-Петербург, Россия), Лявданско- 
му Алексею Кимовичу (Москва, Россия), Маргарете Фольмер (Лейден, 
Нидерланды).
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Таблица сокращений

мт Масоретский текст

ТЕР Таргум Эстер Ришон (к Книге Эсфири)

ТЕШ Таргум Эстер Шени (к Книге Эсфири)

ТИов Таргум к Книге Иова

ТЙ Таргум Йонатана (к Пророкам)

ТНеоф Таргум Неофити I (к Пятикнижию Моисееву)

ТО Таргум Онкелоса (к Пятикнижию Моисееву)

ТПл Таргум к Книге Плача Иеремии

ТПр Таргум к Книге Притчей

ТПс Таргум к Книге Псалмов

ТПсЙ Таргум Псевдо-Йонатана (к Пятикнижию Моисееву)

ТФг Фрагментарный таргум (к Пятикнижию Моисееву)

ТХр Таргум к Книгам Паралипоменон



В ведение

О бзор истории арамейского языка

А. И стория распространения арамейского языка

Арамейский язык относится к северо-западной группе семитской 
ветви афразийской семьи. Поскольку арамейский язык существовал 
(и существует сейчас) в нескольких вариантах, было бы более правильно 
говорить об арамейских языках. Для всех этих языков характерны общие 
фонетические и морфологические черты, отличающие их от других се
митских языков. Вместе они образуют арамейскую подгруппу северо-за
падной группы семитских языков. Другая подгруппа родственных языков 
той же группы -  ханаанская, к которой принадлежат древнееврейский 
и финикийский языки. Таким образом, степень родства арамейского 
и древнееврейского -  языка Танаха (Ветхого Завета) -  очень близкая.

Древнейшие упоминания об арамеях относятся к XII в. до н. э.: в над
писи царя Древней Ассирии Тиглатпалассара I (1115—1107 гг. до н. э.) они 
упомянуты как жители Верхней Месопотамии, которых царь преследовал 
на запад от Евфрата. Возможно, это название восходит к топониму а-га- 
теw, который обозначал районы на Среднем Евфрате, и впервые упоми
нается в надписи царя Нарам-Сина (XXIII в. до н. э.). Этимология этого 
географического названия восходит к семитскому корню пп — «подни
маться» в значении «возвышенность», «плато». Интересно отметить, что 
родственники библейского Авраама тоже названы арамеями О т« ), а ме
сто их обитания известно как Падан-Арам (Е*Ж ]TD), то есть «Долина Ара
ма», или Арам-Нахараим (ОИЛПЛК), то есть «Арам (двух) рек».1 Арамеи 
как народ, связанный с происхождением евреев, подразумеваются, веро-

1 См. Быт. 24, 10; 25, 20; 27, 43; 28, 2.5-7; 29, 1; 31, 20.24; Втор. 26, 5.
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ятно, и в исповедальной формуле «Странствующий арамеянин (>тк) был 
отец мой...» (Втор. 26, 5).2

Исторической территорией проживания арамеев была Верхняя Ме
сопотамия (в середине II тыс. до н. э. — территория хурритского царства 
Митанни), обитали они также на юго-западе Сирии. Начиная с IX в. 
до н. э. присутствие арамеев засвидетельствовано многими эпиграфи
ческими памятниками на всей территории Плодородного Полумесяца. 
Впрочем, значительные письменные памятники на арамейском языке 
появляются только в эпоху Ахеменидов (VI—IV вв. до н. э.).

Кем были предки арамеев, и что известно об их энтических корнях 
до XII в. до н. э.? На этот счет есть несколько версий, одна из которых 
соотносит протоарамеев с аморреями -  западно-семитскими племе
нами, которые вели кочевой и частью оседлый образ жизни.3 Эта вер
сия согласуется с библейским упоминанием об аморреях и арамеях как 
о предках евреев (см. выше, а также Иез. 16, 3.45).4 Впоследствии потомки 
Авраама — выходцы из аморреев -  поселились в Ханаане и восприняли 
местный язык, на основе которого и образовался древнееврейский, на
званный в Библии «языком Ханаанским» (|УЭЭ ЛОТУ, Ис. 19, 18).

В трудах европейских ученых по семитологии и арамеистике до 
XX века арамейский язык называли также «халдейским» (нем. chaldäisch, 
фр. chaldéen, англ. Chaldean). Халдеи тоже принадлежали к западным се
митам (в отличие от аккадцев) и жили в южной части Месопотамии. Хал
дейская династия правила в Нововавилонском государстве (626—539 гг. 
до н. э.). Возможно, их язык был близок к арамейскому, однако нам мало 
что известно о нем. Европейские ученые называли арамейский язык 
«халдейским» из-за того, что в Книге Даниила (Дан. 2, 4) сказано, что 
колдуны-халдеи говорили с царем Навуходоносором «по-арамейски» 
(Л>тк). В современных научных работах название «халдейский язык» по 
отношению к арамейскому не употребляется.

Начиная с конца VIII в. до н. э. арамейский язык и письменность 
широко распространяются по всей территории Новоассирийского го
сударства. Около этого времени датируются древнейшие из известных

2 Традиционная еврейская экзегеза читает этот отрывок несколько иначе: 
«Арамеянин преследовал отца моего» (см., например, Таргум Онкелоса: р$

гр nt5n5 Nyñ лййэй — «Лаван арамеянин искал погубить отца моего»), 
хотя синтаксис масоретского текста подразумевает прочтение: «Странствую
щий арамеянин был отец мой...» (ср. также с Септуагинтой: Zupiav dm£ßaXcv ó 
латпр рои).

3 М. Noth, „Mari und Israel“, Geschichte und Altes Testament (Tübingen, 1953), 
127-152.

4 В обличительной речи пророка Иезекииля: «Мать ваша хеттеянка, и отец ваш 
аморрей (ППН)» (Иез. 16, 45).
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арамейских надписей -  надписи Бар-Рекуба, царя государства Сам’аль, 
и Панамму, царя государства Иа’уду, стела Хаматского царя Закира 
(VIII в. до н. э.), табличка из слоновой кости с надписью царя Хазаэля 
(IXв. дон. э.).

В Ассирии арамейский язык вытесняет аккадский. Одной из истори
ческих причин победы арамейского языка была депортация побежденных 
народов: на территорию Ассирии было переселено много западно-се
митских народов, значительная часть которых говорила по-арамейски. 
В VII в. до н. э. арамеи составляли значительную часть ассирийской ари
стократии и деловых кругов страны. Падение Новоассирийской держа
вы под ударами халдейских и лидийских войск в 612 году до н. э. также 
содействовало утверждению арамейского языка в качестве разговорного. 
В библейских рассказах об осаде Иерусалима ассирийским царем Сенна- 
хиримом (701 г. до н. э.) упоминается просьба еврейских вельмож к асси
рийскому военачальнику Рав-Шаке говорить с ними вслух по-арамейски 
(ШЛИ), а не по-иудейски (ЛН1Л>), чтобы народ на стенах не понимал их 
речи (2 Цар. 18, 26; Ис. 36, 11). Это значит, что арамейский был в ту эпоху 
разговорным языком ассирийцев.

В халдейской династии Нововавилонской державы разговорным 
языком был арамейский, хотя аккадский (в форме поздневавилонского 
диалекта) сохраняется как язык документов и царских указов, особенно 
в Нижней Месопотамии. Впрочем, даже в этом языке ощущается арамей
ское влияние.

Итак, в конце VII в. до н. э. «арамеизируется» большая часть Месопо
тамии, а также вся территория Сирии, Финикии, Ханаана и Транс-Иорда- 
нии. Арамейский превращается в lingua franca того времени. Вытеснение 
древнееврейского языка (ханаанская подгруппа) было связано, вероятно, 
с падением Сирии (Дамаск захвачен в 732 г. до н. э.) и Израильского цар
ства (завоевание Самарии — 722 г. до н. э.). Очевидно, первыми распро
странителями арамейского языка стали беженцы из юго-западной части 
Сирии. Далее, после падения Самарии, ассирийские цари переселили на 
территорию Израильского царства (вместо депортированных израиль
тян) представителей разных народов (2 Цар. 17, 24), которые говорили 
преимущественно на арамейском языке. В частности, среди переселен
цев упоминаются жители Хамата (захвачен ассирийцами в 738 г. до н. э.), 
говоривших на западно-арамейском диалекте. Таким образом, была за
ложена основа для создания арамейских диалектов Ханаана (Палестины). 
В Галилее и Самарии древнееврейский язык теряет статус разговорного 
языка под конец VI в. до н. э.

В Иудее древнееврейский язык как разговорный приходит в упа
док после разрушения Навуходоносором II Иерусалима и депортации
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значительной части населения на территорию Междуречья (586 г. до н. э.). 
После падения Нововавилонского царства в 538 г. до н. э. в Иудею воз
вращается часть репатриантов. Очевидно, их разные группы говорили 
по-арамейски или по-древнееврейски. Возвратившиеся вступали в брак 
с женщинами из местного населения (Езд. 9, 2), языком которых, веро
ятно, тоже был один из диалектов арамейского. Так Неемия жаловался 
на то, что половина детей от таких смешанных браков не умеет говорить 
«по-иудейски» (ЛП1Л>), а говорят «по-ашдодски» (ГППШ) и «на языках 
других народов» (Неем. 13, 24). Жители южного прибрежного города Аш- 
дода на то время говорили, вероятно, на одном из арамейских диалектов 
(маловероятно, чтобы местный ханаанский диалект, отличавшийся от 
древнееврейского языка, сохранился к тому времени). О том, что жители 
персидской провинции Йехуд (Палестина) говорили по-арамейски, сви
детельствуют и Элефантинские папирусы (V в. до н. э.): в еврейской об
щине на среднем течении Нила один и тот же человек иногда обозначался 
какП1Л> («иудей»), а иногда — («арамей»).

В эпоху Ахеменидов (VI—IV вв. до н. э.) арамейский становится од
ним из государственных языков Персии и языком торговли от Египта 
и Малой Азии до Индии. В этот период арамейский становится наиболее 
употребляемым языком иудейской диаспоры в государстве Ахеменидов, 
включая и Египет как ее провинцию.

Арамейский сохраняет статус разговорного языка и в эллинистиче
скую эпоху, и в период римского владычества. В государстве Хасмонеев 
(142-137 гг. до н. э.) языком письменности был иерусалимский вариант 
имперского арамейского языка. Многочисленные нелитературные па
мятники той эпохи (главным образом, эпиграфические тексты) написа
ны именно на арамейском. Даже после 37 г. до н. э., когда официальным 
языком Палестины становится греческий, большая часть эпитафий 
и других эпиграфических текстов была написана на арамейском.

О распространении арамейского языка свидетельствуют и тексты 
Кумрана: здесь были обнаружены отрывки арамейских переводов книг 
Левит (4Qtg 156) и Иова (4Q157, 11Q10), фрагменты арамейских текстов 
книг Товита (4Q196-199) и Еноха (4Q201-202, 204-206, 208-211), Апо
криф Книги Бытия (1Q20), История Левия (4Q213). Фрагменты рукописи 
Книги Левит датируются около 100 г. до н. э. Сам факт необходимости 
перевода древнееврейских сакральных текстов на арамейский язык сви
детельствует о том, что он был языком живого общения. По этой же при
чине были созданы и таргумы — переводы Танаха (Ветхого Завета).

О распространении арамейского языка среди населения Палестины 
тех времен свидетельствует и тот факт, что в многочисленных эпиграфи
ческих надписях древнееврейские слова использованы преимущественно
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для обозначения культовых предметов и религиозных терминов. Арамей
ские надписи встречались даже на сосудах для сбора храмовых налогов 
(т. Sheqai 6:5). По-арамейски был написан важный трактат «Свиток 
о постах», где перечислены те религиозные праздники, в которые за
прещен пост. Этот документ цитируется в обоих вариантах Талмуда — 
Вавилонском и Иерусалимском. В I в. н. э. учитель Гамалиил написал 
общинам юга Иудеи, Галилеи и диаспоры три послания на арамейском 
языке, посвященных календарным вопросам.

Интересны в этом отношении и свидетельства Евангелий, где неко
торые изречения Иисуса приводятся по-арамейски (в транслитерации 
греческими буквами). Больше всего их содержится в Евангелии от Марка:

xaXiGa хогщ (арам. Dip ND’^D) «Девица, встань!» (Мк. 5, 41).
ecpcpaGa (арам. Г)Л£Ж) «Откройся!» (Мк. 7, 34).
eXcoi eXcoi Xcpa aa(3ax0avi (арам. DJipnw nnb ’*7N) «Боже мой!
Боже мой! Почему Ты оставил Меня?» (Мк. 15, 34 и Мф. 27,46).
a(3(3a (арам. N1«) «Отче!» (Мк. 14, 36; Рим. 8, 15; Тал. 4, 6).

Важно отметить, что эти выражения засвидетельствовали именно 
поздние формы арамейского языка (I—II вв. н. э.): в ранних рукописях 
Мк. 5, 41 употребляется именно сокращенная форма хощ , и лишь в не
которых вариантах встречается историческая форма хоищ (арам. ’Dip), 
исправленная, вероятно, под влиянием древнееврейского языка или биб
лейского арамейского.5 Также выражение ecpcpaGa (арам. ПГ)*Ж) является 
сокращенной формой от КЛЛОЛИ, где зубной Л ассимилировался губным 
согласным ù, а л не отличался от Ы, что было характерной особенностью 
галилейского диалекта.6 Об арамейском как языке раннего христианства 
(в частности, в Палестине) свидетельствует также исповедальная фор
мула papava0a (арам. ЛЛК pD) «Господи наш, гряди!», употребляемая 
апостолом Павлом в 1 Кор. 16, 22. По-арамейски звучало и прозвище 
апостола Симона: хцсрад (арам. Nû’D или NûD), то есть «камень», «скала», 
которое объясняется в Евангелии от Иоанна (Ин. 1,42) греческим словом 
Jtexpoç (отсюда и более известное в христианской традиции имя апостола 
«Петр»).

Таким образом, арамейский был разговорным языком евреев не толь
ко в диаспоре, но и в Палестине. Возникает вопрос: каким же был тогда 
статус древнееврейского языка? Некоторые исследователи (М. Сегал, 
Е. Кучер) допускали, что древнееврейский все же функционировал в ка- 
честве разговорного языка особенно в сельской местности, и что именно
5 См. рукописи A D 0  0126/3 9Î q vg syh.
6 W. B. Stevenson, Grammar of Palestinian Jewish Aramaic (Oxford: Clarendon Press,

1924), 52.
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этот его вариант и был положен в основу языка Мишны -  наиболее ран
ней части раввинистического канона (II в. н. э.).7 Аргументом в пользу 
существования разговорного еврейского языка в Палестине в начале 
христианской эры был также тот факт, что в Мишне использована бо
гатая сельскохозяйственная еврейская лексика, не заимствованная из 
арамейского языка и не созданная искусственно, а, следовательно, она 
могла быть взята только из живого языка.8 Другое доказательство — текст 
Устава Общины из Кумранской библиотеки (IQ S, I в. н. э.), атакже част
ное письмо времен восстания Бар-Кохбы (132-135 г. н. э.), написанные 
на еврейском языке.9

Возражения против этих аргументов звучат весьма весомо: язык 
Мишны, скорее всего, представляет собой искусственный идиом, ведь 
он не засвидетельствован нигде более, кроме самого текста Мишны,10 
не представлен он и в ранних эпиграфических текстах III -  II вв. до н. э.11 
Упомянутые выше памятники письменности не предоставляют достаточ
ных доказательств функционирования еврейского языка как разговорно
го (Устав Общины также написан искусственным идиомом).12

Итак, неоспоримым фактом остается доминирование арамейско
го языка на всей территории Палестины в первые века новой эры, тогда 
как функционирование древнееврейского в качестве разговорного язы
ка — вопрос открытый. Арамейский был распространен в это время также 
среди других семитских народов, населявших Западную Сирию и Месо
потамию. Интересно то, что эти народы легко перешли на арамейский, 
который не был их родным языком. Вероятно, это произошло в силу 
того, что арамейский был разговорным языком, но не языком правящего 
этноса, а, следовательно, не языком, определяющим сообщество.

В ранний византийский период (до арабских завоеваний) создается 
немало иудейских и христианских памятников письменности на арамей
ском языке. Среди иудейских текстов следует упомянуть таргумы — пе
реводы библейского текста на арамейский (они продолжали создаваться 
в VI—VIII веках); арамейские части мидрашей — комментариев к тексту

7 М. Н. Segal, Grammar ofMishnaic Hebrew (Oxford: Clarendod, 1927); E. Y. Kutscher, 
Aramaic / /  Current Trends in Linguistics /  Ed. by T. A. Sebeok. The Hague, 1970.

8 Б. M. Гранде, Введение в сравнительное изучение семитских языков. — Москва: 
«Наука», 1972, с. 31.

9 Там же, с. 31.
10 К. Beyer, Die aramäischen Texte vom Toten Meer (Göttingen, 1984, Bd. 1; 2004 

Bd. 2).
11 С. В. Лёзов, Арамейские языки / /  Языки мира. — Москва: «Академия», 2009, 

с. 420.
12 Лёзов, Арамейские языки, с. 420-421.

15



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

Танаха (особенно Берешит Рабба, Вайикра Рабба и Песикта de-рае Ка- 
хана); арамейские части Иерусалимского талмуда (около 500 г. н. э.); от
дельные литургические произведения и некоторые тексты магического, 
эпиграфического и частного характера. Эти произведения были написа
ны главным образом на так называемом иудейско-палестинском арамей
ском языке.

Христианские письменные памятники на арамейском языке также 
достаточно многочисленны. Эти произведения были написаны в основ
ном на эдесском диалекте сирийского языка (одного из восточно-ара
мейских языков). Прежде всего, это сирийские переводы Нового Завета 
(Старосирийский, Пешитта, Филоксенийская и Харклейская версии, 
Палестино-сирийский); произведения патриотической эпохи, принадле
жавшие перу Бардесана (154—222 гг.), св. Ефрему Сирину (306—373 гг.), 
несторианскому полемисту Хиве (V ст.), епископу Нисибина Бар-Савме 
(V в.), св. Исааку Сирину (VI в.) и др. Огромной по своему объему была 
работа переводчиков, которые переводили с греческого на сирийский 
труды христианских авторов (Павла Самосатского, Диодора Тарсийско- 
го, Феодора Мопсуестийского, Нестория) и произведений Аристотеля. 
Интересен тот факт, что знакомство арабов с греческой философией во 
времена халифов Мансура (753-774 гг.) и Аль-Мамуна (813—833 гг.) про
исходило именно посредством сирийских (несторианских) переводов.

Арамейские языки не только сохраняли статус lingua franca на про
тяжении долгого времени, но и оставались языками межкультурного об
щения, прокладывая мост между античным миром и Востоком. Впрочем, 
начиная со времен арабских завоеваний (VII в.), арамейский постепен
но теряет свой уникальный статус. Значительная часть арамеоязычных 
семитских народов воспринимает арабский в качестве языка обще
ния и письменности. Однако стоит отметить, что некоторые иудейские 
и христианские произведения эпохи Средневековья были написаны на 
арамейском: масоретские комментарии в манускриптах Библии тивери
адской редакции, палестинские брачные контракты (западно-арамейская 
группа); труды христианских авторов XIII в. Давида бар-Павла, Григория 
бар-Эбрея, Якова Шакко (восточно-арамейская группа).

На сегодняшний день арамейский продолжает существовать не толь
ко как язык литургии (например, среди сирийских христиан), но и как 
живой разговорный язык малочисленных этнических групп — потомков 
арамеоязычных семитских народов. В зависимости от их происхождения, 
новоарамейские языки делятся на западную и восточную ветви.

Носители западного новоарамейского языка — христиане и мусульма
не по вероисповеданию — живут в трех деревнях на юго-восток от Дамаска 
(Маалула, Баха и Джуббадин). В каждой из них -  свой диалект, который
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называется по имени деревни. Большинство жителей Маалулы — хри
стиане, тогда как в Баха и Джуббадин преимущественно мусульманское 
население. По сведениям европейских путешественников, в 1-й полови
не XIX века арамейский язык был распространен еще и в близлежащих 
деревнях ан-Набк и Айн-эт-Тине. Наиболее исследован язык Маалулы.13

Носители же современных восточных арамейских языков — христиа
не и иудеи по вероисповеданию. Восточные арамейские языки распро
странены на юго-востоке Малой Азии (Турция), вблизи озера Урмии 
(северный Иран), а также на территории Ирака. Носители восточно
арамейских языков известны также и в Сирии, куда они переселились 
из Ирака в 1930-х годах в район реки Большой Хабур (не путать с носи
телями западно-арамейских диалектов Маалулы, Баха и Джуббадин). 
В XX веке большинство из них переехали со своих исторических терри
торий: христиане -  в большие города Сирии и Ливана, в страны Европы, 
США и в Австралию; иудеи переселились в Израиль после 1948 года.

Часть арамеоязычных христиан переселилась на Кавказ, на земли 
тогдашней Российской империи после российско-персидской войны 
1828 года. В первой половине XX века в Грузии, Армении и на Север
ном Кавказе их проживало около 15 тысяч. Традиционно их называли 
ассирийцами (согласно их самоназванию). Сегодня количество людей, 
которые считают различные новоарамейские языки своими родными, 
достигает 400 тысяч. Впрочем, определить их точное количество сложно, 
так как большинство из них говорят на двух и более языках.

Изучение так называемых новоарамейских языков началось в первой 
половине XIX века. Первые исследования относились к восточноара
мейским языкам, которые были описаны Э. Рёдигером (1838 г.), а также 
американскими миссионерами Дж. Перкинсом и Д. Т. Стоддартом, ан
гличанином А. Маклейном и французом Ж. Реторе. Первая грамматика 
современного ассирийского языка вышла в 1855 г.14 Главной^^гр^Шд^мой 
их исследования было то, что большинство из них не имели |^ ^ ^ ш с ь -  
менности. Христианские миссионеры во многом содействИ ■ Н о р 
мированию современного ассирийского литературного языИ ^ И к ж ^  
развитию книгопечатания и изданию периодики (главным о ^ ^ В Я  ре
лигиозного содержания), использовав для этого несторианскшга!щант 
сирийской письменности.15

13 Л. Е. Коган, С. В. Лёзов. Маалулы язык ЦЯзыки мира. — Москва: «Академия», 
2009, с. 705-707.

14 D. Т. Stoddard, Grammar of the Modem Syriac Language, as Spoken in Oroomiah, 
Persia and in Koordistan (New Heaven, 1855).

15 См. А. Лявданский. Новоарамейские языки ЦЯзыки мира. -  Москва: «Акаде
мия», 2009, с. 660-663.
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Изучение же западноарамейского языка селения Маалулы (а также 
Баха и Джуббадина) началось позже, чем изучение восточных новоара
мейских языков. В 1869 году в Маалуле побывали немецкие востоковеды 
А. Прим и Э. Социн, записав там тексты фольклорного характера. В на
чале XX века изучением языка Маалулы занимался немецкий семитолог 
Г. Бергштрессер, опубликовавший в 1921 году арамейско-немецкий сло
варь.16 Значительный вклад в изучение языка Маалулы внес немецкий 
арабист и семитолог А. Шпиталер, который в 1938 году опубликовал по
дробное описание фонологии и морфологии. Особый вклад в изучение 
языка Маалулы был внесен В. Арнольдом, опубликовавшим обширные 
собрания текстов, а также сравнительную грамматику языков Маалулы, 
Баха и Джуббадин.

Б. Классификация арамейских языков

Известно несколько арамейских языков, происходящих от одного кор
ня и имеющих общие фонетические и морфологические особенности, 
выделяющие их среди других семитских языков. В этом учебнике речь 
пойдет только об одном, так называемом имперском арамейском языке 
(Reichsaramäische по терминологии, введенной немецкими исследовате
лями) в двух его разновидностях — библейский арамейский и язык Таргу- 
ма Онкелоса. Чтобы лучше понять место изучаемой нами разновидности 
языка среди разнообразия других арамейских языков и в историческом 
процессе их развития, мы представим краткий обзор их классификации.

По классификации К. Байера, в основе которой лежит генеалогиче
ский подход,17 староарамейские языки делятся на западную и восточную 
ветви. К западной ветви относятся: древнеарамейский (Altaramäische), 
имперский арамейский (Reichsaramäische) и старый западноарамейский 
язык (Altwestaramäische).

Древнеарамейский (Altaramäische) делится на раннюю и позднюю 
стадии развития. Ранний период древнеарамейского языка представ
лен малочисленными эпиграфическими текстами IX -  VIII вв. до н. э. 
(Телль-Фахария, Хозан, Афис, Дан — территории Сирии, Турции, Ира
на и Израиля). Поздний период (VII-VI вв. до н. э.) засвидетельствован 
монументальными эпитафиями из Нераба (вблизи Алеппо), напи
санными на бронзовых сосудах из Нуристана (Иран), хозяйственны
ми и юридическими текстами новоассирийской эпохи и некоторыми

16 G. Bergsträsser, Glossar des neuaramäischen Dialekts von MaHula (Leipzig, 1921).
17 В отличие от классификации Дж. Фицмаера, основанной на хронологиче

ском подходе. К. Bayer, Der reichsaramäische Einschlag in der ältesen syrischen
Literatur, ZDMG 1966, Bd. 116.
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другими. Основные территории их происхождения -  Сирия, Палестина 
и Месопотамия.

Имперский арамейский (КеюЬзагатгшсйе) делится на ахеменидский 
и постахеменидский периоды. Такое название этот вариант арамейского 
получил из-за того, что арамейский использовался в качестве официаль
ного языка империи Ахеменидов (550—331 гг. до н. э.). Различие между 
ахеменидским и постахеменидским его вариантами обусловлено влияни
ем разговорных арамейских диалектов на имперский арамейский язык 
в эпоху после падения государства Ахеменидов. К постахеменидскому 
периоду относятся:

1. Библейский арамейский (подробнее см. раздел 1.3).
2. Хасмонейский арамейский — язык письменности Иудеи и Иеру

салима в эпоху еврейского государства Хасмонеев (142—137 гг. 
до н. э.).

3. Язык официальных таргумов -  Онкелоса (Пятикнижие) и Йона- 
тана бен-Уззиэля (Пророки). Сначала тексты этих таргумов были 
написаны на хасмонейском арамейском, но впоследствии он 
подвергся влиянию восточных арамейских диалектов.

4. Язык галилейских таргумов (псевдо-Ионафана, Неофити, Фраг
ментарный таргум, таргумы из Каирской Генизы), хотя в этих 
текстах очень значительны собственно галилейские элементы.

5. Набатейский -  письменный язык Набатейского царства (II ст. 
до н. э. — 106 г. н. э.), представлен, главным образом, эпиграфи
ческими текстами.

6. Пальмирский -  письменный язык города Пальмиры в северной 
части Сирийской пустыни. Эпиграфические тексты с 44 г. до н. э. 
по 272 г. н. э.

Старый западноарамейский (АИше81агаша18сЬе) засвидетельствован 
преимущественно памятниками II в. до н. э. — II в. н. э.: манускриптом 
Книги Еноха из Кумрана (конец II в. до н. э.), надписями на оссуариях 
и эпитафиями из Палестины (I в. до н. э. -  70 г. н. э.), письмами Шимона 
бар-Кохбы (134—135 гг. н. э.), «Свитком о постах» (67—70 гг. н. э.) и пись
мами и высказываниями иудейских лидеров I в. до н. э. — I в. н. э.

К восточной ветви древнеарамейского языка принадлежат старо
сирийский и восточно-месопотамский (хатранский) языки. Древне- 
сирийский был официальным языком царства Осроэна со столицей 
в Эдессе — будущем центре сирийского христианства. Древнейшие па
мятники письменности датируются I — III в. н. э. Интересно отметить, 
что до II в. до н. э. литературным языком на северо-западе Месопотамии 
был греческий, но потом он интенсивно вытеснялся арамейским, что
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было следствием реакции на эллинизацию: влияние иудаизма, а потом 
и христианства на этих землях было значительным.

Восточно-месопотамский (хатранский) язык засвидетельствован 
надписями из Хатры и Ашшура — городов на среднем Евфрате, — датиро
ванными периодом между 44 г. до н. э. и 238 г. н. э. Хатра была значитель
ным торговым городом Парфянского царства.

Средние арамейские18 языки (с Ш -1У вв. до VII в. н. э.) развивались 
в период с конца эпохи поздней античности до периода арабских завое
ваний, ознаменовавших начало упадка арамейских языков. Этот период 
считается классическим, поскольку именно в это время сформировались 
литературные арамейские языки. Средние арамейские языки также де
лятся на восточную и западную ветви (см. Таблицу № 3). К восточной 
ветви принадлежат три литературных языка:

1. Классический сирийский язык, который развивался как про
должение древнесирийского языка. Это язык восточноарамей
ских христианских общин, язык Пешитты (сирийского перевода 
Библии).

2. Иудейский вавилонский арамейский, язык арамейских текстов 
Вавилонского талмуда (редакция завершена в VI в. н. э.), произ
ведений ранних караимских авторов и респонсов гаонов.

3. Классический мандейский -  язык религиозной общины гности
ческого толка. До нас дошли заклинания и два священных текста 
мандеев — «Великое сокровище» и «Великая книга». Датируются 
эти тексты периодом между 400 и 900 гг. н. э.

Западная ветвь среднеарамейских языков также представлена тремя 
литературными языками:

1. Иудейский палестинский, ставший продолжением древнеара
мейского языка (Акше81агатш8с11е). Засвидетельствован эпи
графическими текстами (200—700 гг.), арамейскими отрывками 
Иерусалимского талмуда (редакция завершена к концу V в. н. э.), 
а также агадических мидрашей, созданных в ранневизантийскую 
эпоху.

2. Христианский палестинский. Литературный язык, созданный 
в начале V в., представлен переводами библейского текста (вклю
чая отрывки из Нового Завета) и отдельными богословскими 
и литургическими произведениями.

18 О значениях термина «средние арамейские языки» в классификациях
К. Байера и Дж. Фицмайера см. дальше. По Фицмайеру «среднеарамей
ский» -  это язык периода между 200 г. до н. э. и 200 г. н. э., тогда как по К. Бай
еру -  с 200 г. н. э. по 700 г. н. э. В данном случае мы следуем классификации
К. Байера.
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3. Самаритянский арамейский -  литературный язык религиозной 
общины самаритян, возникший в начале христианской эры. 
Язык Самаритянской Торы, Мидраша к Пятикнижию Метаг 
МащаИ («Учение Марка», IV в.), а также литургической поэзии. 
Самаритянский арамейский использует графику, которая имити
рует палеоеврейскую письменность.

Новоарамейские языки, с точки зрения их исторического развития, 
уникальны, поскольку их нельзя считать прямым продолжением сред
неарамейских: только новомандейский язык выказывает свое происхо
ждение от классического мандейского языка, и, в определенной степени, 
язык туройо обнаруживает генетическую связь с классическим сирий
ским языком. Новоарамейские языки также делятся на восточную и за
падную ветви. К восточной ветви принадлежат:

1. Туройо -  язык христиан-яковитов, распространенный в Юго- 
восточной Анатолии, район горы Тур-Абдин. К этой же группе 
принадлежит и мертвый диалект млахсо.

2. Северо-восточные новоарамейские языки, которые включают 
в себя разные диалекты иудейских и христианских общин, про
живающих на территории Курдистана (Юго-восточная Турция, 
Северный Ирак и Юго-западный Иран) и иранского Азербай
джана (Северо-западный Иран).

3. Новомандейский -  разговорный язык представителей гностиче
ской секты мандеев, представители которой проживают в Юж
ном Ираке и провинции Хузистан в Иране.

В западную ветвь входят диалекты, локализованные в селах Маалу- 
ла, Баха та Джуббадин в горах Каламун (Антиливан) на юго-восток от 
Дамаска.

Итак, по классификации К. Байера библейский арамейский язык 
и язык Таргума Онкелоса принадлежат к западной ветви, постахеменид- 
скому периоду имперского арамейского. Чтобы лучше понять место ис
следуемых нами вариантов арамейского языка среди других семитских 
языков, мы представим далее три таблицы:

Таблица 1. Семитская ветвь афразийской семьи языков.
Таблица 2. Древние арамейские языки.
Таблица 3. Средние и новые арамейские языки.
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Таблица №
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Таблица №
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Таблица №
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ки

Западная ветвь

А рамейские языки
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На арамейском языке также написана небольшая группа библейских 
текстов, запись которых осуществлялась в эпоху после вавилонского пле
нения (после 538 г. до н. э.). Прежде всего, это тексты, касающиеся офи
циальной переписки персидских царей династии Ахеменидов, в которых 
обсуждались вопросы восстановления Иерусалима и Храма, и которые 
вошли в Книгу Ездры, а также часть Книги Даниила. К ним относятся 
следующие отрывки:

• Письмо советника царя в провинции Йехуд (Иудеи) Рехума 
и писца Шимшая к царю Артахшасту (Артаксерксу), ответ царя 
(Езд. 4, 8-22).

• Рассказ автора Книги Ездры о дальнейших событиях, произо
шедших в связи с этим письмом-жалобой (Езд. 4, 23 -  5, 7а).

• Письмо царского чиновника, «владыки Заречья (территории на 
западном берегу Иордана, то есть провинции Йехуд)» Татная 
и его товарища Шетар-Бозная к царю Дарию (Езд. 5, 76-17).

• Рассказ о реакции царя Дария (Езд. 6, 1 -2а), текст более древнего 
указа царя Кира (Езд. 6, 26-5), и ответ Дария на жалобу Татная 
и Шетар-Бозная (Езд. 6, 6-12).

• Рассказ о дальнейших событиях: восстановление Храма и начало 
богослужения в нем (Езд. 6, 12-18). Интересно, что последующее 
описание празднования Песаха (с 19-го стиха) написано уже на 
древнееврейском языке.

• Указ царя Артахшаста (Артаксеркса) о возвращении новой груп
пы еврейских репатриантов, поддержки богослужения в Храме 
и наделении священника Ездры полномочиями царского намест
ника (Езд. 7, 12-26).

• Большой отрывок из Книги Даниила, который содержит несколь
ко рассказов о пророческих снах царя Навуходоносора, верности 
трех отроков Богу Израиля, пире царя Валтасара, о Данииле во 
львином рву и пророческие видения Даниила (Дан. 2, 46 -  7, 28).

• Отрывок из Книги Бытия (Быт. 31, 47), где упоминается арамей
ское название Галаада (Йегар-Сахадута), которое дал этому месту 
Лаван.

• Отрывок из Книги Иеремии (Иер. 10, 11). Этот текст не являет
ся отрывком из указа или письма, он представляет собой часть 
проповеди пророка, при этом по содержанию он гармонично 
вписывается в общий текст, написанный на древнееврейском 
языке. Причины, почему этот отрывок был написан на арамей
ском, неясны.

В. А рамейский язык библейских текстов
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Вполне вероятно, что тексты царских указов и официальной пере
писки, зафиксированных в Книге Ездры, восходят к реальным прото
типам ахеменидской эпохи (V в. до н. э.), которые были пересказаны 
позже на арамейском языке, имитирующем стиль ахеменидской канце
лярии (как уже было отмечено, библейский арамейский обнаруживает 
характерные черты постахеменидского варианта имперского арамей
ского). Факт подобной передачи официальных документов мы можем 
найти в другом отрывке из Книги Ездры — пересказе указа царя Кира 
(Езд. 1, 2-4), записанного на древнееврейском языке. Несомненно, персид
ские цари не издавали свои указы на этом языке, поэтому этот отрывок 
следует рассматривать как перевод (скорее, парафраз) с оригинала на по
нятный читателю язык.

Арамейскому языку библейских текстов присущи черты постахеме- 
нидских текстов в целом.19

• Протосемитский межзубный звук [d] регулярно передается гра
фемой *т [d]: 1ГП [ddhâb] «золото»; а эмфатический латеральный 
сибилянт [*§] -  графемой V [с]\ У ТО [Загйс] или в более архаичной 
форме рТО Pàrâq] (Иер. 10, 11).

• Колебания наблюдаются в передаче протосемитского латераль
ного сибилянта [*s]: в большинстве случаев он передается буквой 
D [s] (в масоретской традиции она имеет точку слева — D): HW 
[sdgâ] «увеличиваться», «расти»; TOD [sdtâr] «сторона», ТО [sab] 
«старик», «старейшина». Однако встречаются и случаи его пере
дачи графемой D [s]: TOD [sdtâr] «сторона», 11D [sdbâr] «стремить
ся» (Езд. 4, 22; 5, 5; Дан. 7, 25).

• Более последовательно, чем в текстах ахеменидского периода 
используются maires lectionis (согласные буквы для обозначения 
гласных звуков), в частности, окончание множественного числа 
существительных, прилагательных и причастий —in всегда пере
дается как —

• Местоимение мужского рода 2-го лица ед. числа («ты») переда
ется преимущественно в форме ПГТО Pantü], тогда как в древне
арамейском — ПН Pat], в ахеменидском имперском — 1Ш pant]. 
Вероятно, таким образом в библейском арамейском передается 
конечный гласный [а] после ударного слога, который не был обо
значен в текстах ахеменидского периода.

• В отличие от ахеменидского арамейского, в библейских текстах 
префиксальные формы слова У*Р [yddüc] передаются с буквой 3 
[п], указывающей на то, что в результате диссимиляции удвоен
ного второго корневого согласного происходит его назализация:

19 Лёзов, Арамейские языки, с. 444-445.
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У*ПЛ [tindac < tiddac] -  «ты узнаешь» (Езд. 4, 15), [4ndac < 
4ddac] -  «я узнаю» (Дан. 2, 9).20

• В качестве nota accusativi (частицы прямого дополнения) исполь
зуется *7-, как и в ахеменидский период, и лишь один раз исполь
зуется Л’ в соединении с объектным местоименным суффиксом: 
]1ПГР Л’ЗЯ -  «Ты назначил их» (Дан. 3, 12).

• В отличие от арамейского языка ахеменидского периода, при
частие в функции сказуемого используется для обозначения 
действия в будущем: ЬШЭК ]И*ТО *1*71 — «А тебя изгонят из среды
людей» (Дан. 4, 22). В ахеменидский же период предпочтение от
давалось префиксальной форме спряжения глагола для обозначе
ния будущего времени.

• Причастие используется в библейском арамейском и для обо
значения перформатива:21 м т ы  pVTinn -  «Мы сообщаем
царю» (Езд. 4, 16). В текстах ахеменидского периода в подоб
ных случаях используются суффиксальные формы спряжения 
глагола.22

Г. А рамейский язык Таргума Онкелоса

Таргумы — переводы Ветхого Завета на арамейский язык — появились 
довольно рано: согласно некоторым гипотезам, примерно в то же самое 
время, когда началась работа над Септуагинтой (ок. 283 г. до н. э.), однако 
до нас дошли лишь тексты, создававшиеся в период между I и VI вв. н. э. 
Первые таргумы представлены лишь небольшими фрагментами текстов 
из Кумрана (4QtgLev [4Qtg 156]), перевод библейского текста в которых 
буквальный.23 Тексты большинства известных нам таргумов, помимо 
буквального перевода библейского текста, насыщены как небольшими
20 Подробнее особенности геминации некоторых согласных рассмотрены в пер

вом разделе экскурса в историческую фонетику арамейского языка, «Рефлек- 
сация протосемитских зубных согласных» на стр. 65.

21 Перформатив — глагол, употребление которого в 1-м лице настоящего вре
мени означает непосредственное совершение названного действия, напри
мер, «Я обещаю», «Мы сообщаем» и т. д. В таргумах, впрочем, встречается 
суффиксальное спряжение в функции перформатива — как калька древне
еврейского текста. Например, >» пёй л>а>>р nô>m  «В Слове Моем клянусь, 
говорит Господь» (ТО Быт. 22, 16) ср. с MT: rnîT-DH3

22 Лёзов, Арамейские языки, с. 445.
23 Не совсем так с таргумом на Книгу Иова, фрагменты которого были обнару

жены в Кумране. В нем встречаются элементы комментирования и парафра
за. См. J. A. Fitzmyer, A Wandering Aramean: Callected Aramaic Essays (Missoula: 
Scholars Press, 1979), 161-182.
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глоссами, так и целыми комментариями, а иногда и фрагментами молитв. 
Такой тип таргумов часто называют парафразом, он более характерен для 
так называемых Палестинских таргумов. Эти таргумы напоминают кон
спект проповеди, составленной на основе последовательного прочтения 
библейского текста. Из-за свободной формы передачи текста Танаха они 
не были признаны иудейской общиной как авторитетные библейские пе
реводы. Поэтому место официальных заняли таргумы Онкелоса к Торе 
и Йонатана бен-Уззиэля к Пророкам, где тип перевода близок к букваль
ному, а дополнительные экзегетические элементы появляются не так 
часто.

Арамейские переводы имели, прежде всего, литургическое значение: 
чтение Торы и Пророков на древнееврейском языке в синагоге дублиро
вали на более доступном для понимания арамейском языке: после каж
дого прочитанного на древнееврейском стиха (pIDQ) из Торы, метургеман 
(]ШТ1Г1П -  декламатор таргумов) читал арамейский перевод; книги же 
Пророков читали с промежутком в три стиха.

Авторитетными в иудейской традиции считаются только таргумы Он
келоса и Йонатана бен-Уззиэля. Вавилонский Талмуд содержит упомина
ние о Таргуме Онкелоса как о «нашем таргуме» (b. Qidd. 49а). Согласно 
Вавилонскому Талмуду, он был создан прозелитом Онкелосом «под руко
водством рабби Элиезера и рабби Йошуа» (b. Meg. За). Ученые расходятся 
во мнении относительно датирования этого таргума (I, III или V вв. н. э.) 
и места его написания (Вавилония или Палестина).24 Даже если согла
ситься с мыслью, что он создан в более позднее время в Вавилоне, в его 
основе лежат устная и письменная традиции; письменная -  подобная 
той, что обнаружена в кумранских таргумах к книгам Левит и Иова.25 Как 
правило, Таргум Онкелоса точен, элементы экзегезы встречаются в нем 
преимущественно в поэтических текстах. В его основе лежит еврейский 
текст протомасоретской традиции.26

Дискуссия о происхождении таргумов Онкелоса и Йонатана бен- 
Уззиэля тесно связана с их языком. Со времен немецкого семитолога 
Т. Нёльдеке высказывалось мнение, что первоначально эти таргумы были 
написаны на западном арамейском языке, а потом были отредактированы

24 A. Tal, т п к л  ЛТ0У01 ПЛШО ШЛЛЛ ywb (Tel Aviv, 1975). Об
зор дискуссии о происхождении Таргума Йонатана и его языке см. в Е. van 
Staalduin-Sulman, The Targum o f Samuel (Kämpen: Protestant Theological Univer
sity, 2002), 35-40.

25 Paul V. M. Flesher, The Targumim, Judaism in Late Antiquity. Ed. by Jacob Neusner. 
Part I: The Literary and Archaelogical Sources (Leiden -  New York -  Köln, 1995), 
44-45.

26 A. Sperber, The Targum Onkelos in Its Relation to the Masoretic Hebrew Text, 
PAAJR6 (1935), 309-351.
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в Вавилонии. В том же ключе (правда, с некоторыми уточнениями) рас
сматривали язык официальных таргумов Г. Дальман и П. Кале. Первый 
считал, что именно на этом языке говорили в Палестине в дни Иисуса,27 
но Кале подверг это мнение критике: язык таргумов Онкелоса и Йоната- 
на действительно близок к библейскому арамейскому, но это не был раз
говорный язык Палестины I в. н. э.28 М. Блэк также утверждал, что язык 
Онкелоса и Йонатана относится к тому же типу, «что и язык Даниила, то 
есть Ке1сЬ8агаша18сЬ».29 Доказательства ранней датировки палестинско
го предшественника Таргума Онкелоса и Таргума Йонатана бен-Уззиэ- 
ля были построены на анализе языка Пешер Хаббаккук (комментарий на 
Книгу пророка Аввакума), обнаруженного в Кумране:30 31 язык кумранско- 
го документа имеет сходство с языком официальных таргумов.

Наличие восточно-арамейских элементов -  главная отличительная 
черта языка этих таргумов. Ниже мы приведем наиболее характерные 
восточно-арамейские элементы в языке таргумов Онкелоса и Йонатана 
бен-Уззиэля.

• Протосемитский латеральный сибилянт [*§] регулярно передает
ся с помощью графемы О [б]: НЮУ [ЪЪа] — «трава», как и в си
рийском языке: [сдзЪа] (сравните с библейским арамейским
1ШУ [Ч Ш ])?Х

• Долгий гласный в конце глаголов со значением будущего времени
передается графемой > [у] вместо П [Н] и N [}] в текстах ахеменид- 
ской эпохи: Гараже] — «установлю», «приготовлю».

• Рядом с суффиксом К” - [-аууа], указывающим на множественное 
число, употребляется альтернативная форма [ё]. Например,

27 См. G. Dalman, Words o f Jesus (Edinburgh, 1902). А также G. Dalman, Aramä
ischen Dialektproben (Leipzig, 1896).

28 P. Kahle, The Cairo Genizah (Oxford: Blackwell, 1959), 193.
29 M. Блэк поддерживал взгляд Дж. Купера, который рассматривал Таргум Он

келоса как авторитетную редакцию той же палестинской таргумической тра
диции, которая сохранилась в текстах Каирской Генизы и Таргуме Неофити 
I. М. Black. “Aramaic Studies and the Language of Jesus” in M. Black & G. Fohrer, 
eds., In Memoriam Paul Kahle (Berlin, 1968), 17, 19-21, 26.

30 W. H. Brownlee, The Habakkuk Midrash and the Targum of Jonathan, JJS 4 (1953), 
14-18.

31 В арамейском Таргуме Онкелоса, а также языке Таргума Псевдо-Йонатана, 
палестинских таргумов (Таргуме Каирской генизы, Фрагментарном Таргу
ме, Таргуме Неофити I) все же встречаются случаи передачи [*s] с помощью 
графемы 12); полностью она исчезает лишь в Самаритянском арамейском, па
лестинском сирийском и классическом сирийском. S. Е. Fassberg, A Grammar 
of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo Genizah (Atlanta, Georgia: Shco- 
lars Press, 1990), 27. См. также 1.2.2.5пункт 1.
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П1Г) [tore] «быки» (ТО Быт. 26, 14), «тысячи» ’оЬи palpe] (ТО 
Исх. 18, 21); сравните с сирийским ce&W Palpe], [Шге]. Это
сближает арамейский язык Таргума Онкелоса с сирийским и сви
детельствует о восточно-арамейском влиянии.

• В местоименных суффиксах ударный дифтонг [ау] перешел в [а]:
[bandyki] > [banaki].

• В качестве предлога прямого дополнения используется частица
ГР [yatj32 (сравните с аналогичной сирийской частицей fcu) как 
аналог древнееврейской Г1Ы, хотя иногда в том же значении ис
пользуется и предлог -Ь\ NV1N ЛЛ w n v  Л’ p m p l -  «В начале
сотворил Господь небо и землю» (сравните с сирийским перево
дом! fcuo rdî ajc. fcu rt'cnXrt' JrujE.irj).

• В конструкциях с частицей Ьн Pal], выражающих запрет 
(с глаголом в форме юссива), употребляется нЬ Ра]. Например, 
в 1 Цар. 3, 26 древнееврейское выражение тгРПГгЬы -  «не уби
вай его» — переводится в Таргуме Йонатана бен-Уззиэля как нЬ 
ГРЛЬорЛ (сравните с Пешиттой: стс^Ьх гА). Подробнее о запрет
ных конструкциях см. 7.3.4.2.

Следует также отметить и точку зрения, согласно которой библейский 
арамейский и язык официальных таргумов относится к среднеарамейско
му периоду (200 г. до н. э. -  200 г. н. э.) по классификации Дж. Фицмаера. 
Израильский арамеист Й. Гринфилд описывает этот язык как стандарт
ный литературный арамейский, как некое наддиалектное койне, буд
то бы бывшее продолжением литературной формы имперского арамейского 
с неизбежной примесью восточных и западных диалектных черт.33 Сред
неарамейский представлен также текстами из Набатеи, Пальмиры, Хат- 
ры и Иудеи (включая тексты Кумрана). Среди российских исследователей 
библейский арамейский и язык Таргума Онкелоса и Йонатана относят 
к среднееарамейскому Л. X. Вильскер,34 а также А. В. Немировская.35

32 Как, впрочем, и в языке Палестинских таргумов.
33 J. С. Greenfield, Standart Literary Aramaic / /  Actes du Premier Congres Interna

tional de Linguistique Sémitique et Chamito-Sémitique. Paris 16-19 juillet 1969/ 
Eds.: André Caquot, David Cohen. The Hague, Paris: Mouton. P., 280-289.

34 Л. X. Вильскер, Самаритянский язык. — Москва: «Наука», 1974, с. 12.
35 Немировская считает таргумы Онкелоса и Йонатана крупнейшими па

мятниками среднеарамейского языка (А. В. Немировская. Таргум Онкелос 
и арамейская диалектология: К истории вопроса / /  Материалы научной конфе
ренции Восточного факультета, посвящённой 275-летию СПбГУ -  СПб, 1999, 
с. 31-33). А. В. Немировская, Общие сведения об арамейском языке// Имен
ное словообразование в арамейском языке (на материале Таргума Онкелоса, 
III—Vвв. н. э.). Дис. на соиск. уч. ст. к. филол. н. -  СПб., 2002, с. 125-147.
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Следует обратить внимание на уже отмечавшуюся особенность тер
мина «среднеарамейский язык». Раньше в арамеистике средним арамей
ским было принято называть арамейские языки периода с 200 по 700 гг., 
все же арамейские языки до 200 г. н. э. было принято относить к древ
неарамейскому. Согласно же периодизации истории арамейского языка, 
введенной американским библеистом Дж. Фицмайером, под термином 
«средний арамейский язык» подразумевается период с 200 г. до н. э. по 
200 г. н. э., то есть между официальным арамейским (700—200 г. до н. э.) 
и поздним арамейским (200-700 г. н. э.).36

К памятникам арамейского языка, на котором написан Таргум Он- 
келоса, по мнению К. Байера, принадлежит также трактат Вавилонского 
Талмуда «Недарим» («Обеты») и постановления гаонов — лидеров еврей
ской общины в Вавилонии (У11-Х1 вв.).37

36 Фицмайер делит историю арамейских языков на пять периодов: 1. Древний 
арамейский (925-700 гг. до н. э.); 2. Официальный арамейский (700-200 гг. 
до н. э.); 3. Средний арамейский (200 г. до н. э. -  200 г. н. э.); 4. Поздний 
арамейский (200-700 гг.); 5. Новоарамейский -  (700 г. -  новое время). 
См. J. Fitzmyer, “The Phases of the Aramaic Language” in A Wandering Aramean: 
Collected Aramaic Essays (Missoula: Scholars Press, 1979).

37 Beyer, Die aramaishen Texte von Toten Meer, 37.
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Фонология

Фонология включает в себя описание системы звуков древнего языка 
(чем отличается от фонетики — описания звукового строя «живого» язы
ка). В данном разделе мы рассмотрим фонологическую систему арамей
ского языка, а также историю его письменности.



Глава I. О рфография и фонология

Возможно, древнейший алфавит (то есть, система письменности, 
в которой один знак обозначает звук) появился в среде семитских наро
дов в первой половине II тыс. до н. э. На сегодняшний день не решено, 
какой же из семитских алфавитов следует считать древнейшим — синай
ский или финикийский, — однако бесспорным остается факт, что именно 
среди семитских народов, населявших Ближний Восток, возникла пер
вая буквенная письменность. Согласно некоторым теориям, древнейшие 
формы семитского алфавита появляются уже в первой половине II тыс. 
до н. э.38 Алфавитное письмо стало активно вытеснять неудобные кли
нописные и иероглифические типы письменности, основывавшиеся на 
идиоматическом и силлабическом употреблении знаков.

Хотя буквенная письменность тоже исторически связана с рисунко- 
вой письменностью, но принцип здесь совершенно иной: упрощенный 
рисунок обозначал не слово или идиому, а звук, с которого начиналось 
слово (так называемый акрофонический принцип). Поскольку в семит
ских языках слова и слоги начинались только с согласных, древнейший 
алфавит включал только согласные буквы. Этому способствовал и сил
лабический строй семитских языков: согласные составляют здесь основу 
слога, гласные же играют роль его «вершины», поэтому консонантный 
алфавит оказался достаточно удобным. Впоследствии, семитский алфа
вит был заимствован и трансформирован индоевропейскими народами,
38 Так, например, А. Гардинер датировал Синайские надписи XIX в. до н. э., од

нако эта точка зрения была оспорена российским исследователем А. Г. Лунди- 
ным, который утверждал, что надписи в Серабит эль-Хадем нужно датировать 
XIII в. до н. э. См. А. Г. Лундин, Дешифровка протосинайского письма / /  Отв. 
ред. И. Ш. Шифман. — Москва, 1991. Другие теории датируют первые семит
ские алфавитные надписи XVI — XIV вв. до н. э. Д. Дирингер, Алфавит. — М.: 
URSS, 2008, с. 243. И. Тантлевский. История Израиля и Иудеи до разрушения 
Первого Храма. — СПб: Издательство Санкт-Петербургского Государствен
ного Университета, 2005, с. 358-359. См. также А. К. Лявданский, Проис
хождение и ранние этапы развития западносемитского алфавита / /  Языки 
мира. — Москва: «Академия», 2009, с. 811-821.
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которые создали на его основе свои буквенные системы, в которых обо
значались также и гласные. Так, например, на основе финикийского ал
фавита был создан греческий, потом — латинский, а на базе последнего 
появилось несколько разновидностей рунической письменности; сле
дующим этапом было создание известных алфавитных письменностей 
(включая и кириллицу).

1.1. Развитие арамейского алфавита

Арамейский алфавит сыграл особую роль в истории развития пись
менности в целом. Как и палеоеврейская письменность он был сфор
мирован на основе финикийского алфавита. Однако способ написания 
букв в арамейской письменности особый. Благодаря более упрощенной 
форме написания именно арамейский вариант семитской письменности 
получил наибольшее распространение среди народов того времени, зало
жив основу для развития их самобытных письменных традиций.

В истории развития арамейской письменности различают два основ
ных периода: 1) ранний период с IX по VIII вв. до н. э. и 2) «золотой век», 
когда арамейский язык обретает статус lingua franca, а его письменность 
становится официальной графикой в государстве Ахеменидов. Именно 
в это время арамейская письменность распространяется, образуя осно
ву для алфавитов многих несемитских языков (древнеперсидского, сог
дийского, уйгурского, монгольского, армянского и санскрита). Основное 
его преимущество — простая, демотическая графика, доступная каждому 
(в отличие от сложной клинописи).

Завершился процесс формирования арамейской письменности в V в. 
до н. э. К этому времени в арамейской графике сформировались свои 
наиболее характерные черты:

а) верхняя и боковая части некоторых букв остаются незамкнутыми 
(буквы V, 1, *т, 2 сравн. с палеоеврейскими

б) сокращается количество отдельных штрихов (в частности, в буквах 
Л и О сравн. с палеоеврейскими й и ® ) ;  закругляются углы, развиваются 
лигатуры.

Согласно еврейской традиции, палеоеврейский алфавит был вытес
нен арамейским после Вавилонского плена. Однако эта точка зрения 
требует уточнения: хотя так называемая квадратная письменность (1Г1Э 
УГГПЛ) и основывается главным образом на арамейском алфавите, она 
все же испытала на себе влияние палеоеврейского алфавита. Свидетель
ством переходного звена между древнееврейской и квадратной арамей
ской письменностью, которую использовали евреи, является надпись на 
могиле из ’Арак аль-Амира (Иордания), которая датируется периодом от
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конца VI в. до 176 г. до н. э. Характерный палестино-еврейский вариант 
письменности можно проследить начиная с II -  I вв. до н. э.39

Сегодня для западно-арамейских языков и для еврейского языка упо
требляется один и тот же квадратный алфавит, который мы используем 
в этом учебнике (для восточно-арамейского сирийского языка исполь
зуются шрифты эстрангело и серто). Как и во всех семитских письмен
ностях, арамейский алфавит обозначает только согласные звуки. Поэтому 
знакомство с арамейским языком мы начнем с изучения согласных.

1.2. Согласные звуки

Систему звуков арамейского языка мы можем реконструировать на 
основе древних текстов и путем сравнения с другими семитскими язы
ками, а также изучая современные ново-арамейские языки. В пределах 
нашего учебника мы рассмотрим сначала общее описание основных фо
нем, а потом представим те фонетические особенности, которые отлича
ют арамейский язык от других семитских языков.

В арамейском алфавите -  22 буквы, соответствующие 22 согласным 
звукам. Некоторые буквы имеют так называемые софиты (от арам. — 
«конец») или конечные графические варианты, обозначающие те же зву
ки, что и основные буквы, но на конце слов. В арамейском алфавите, как 
и в древнееврейском, их пять — у, <1, |, О, Т (см. Таб. №4). Софиты — это 
архаичные формы букв, которые впоследствии (около III в. до н. э.) были 
заменены другими, усовершенствованными формами. Таким образом, 
древние формы этих пяти букв стали использоваться только в конце слов. 
Исключение составляет лишь софит буквы О, который, наоборот, был об
разован от более позднего варианта буквы П.

Вероятно, использование конечных букв имело своей целью более 
четкое разграничение слов в тексте. В так называемых Элефантинских 
папирусах — текстах из Египта на арамейском языке (V—IV вв. до н. э.), 
а также в Кумранских рукописях (II в. до н. э. — I в. н. э.) промежутки ме
жду словами очень заметны, и, вполне вероятно, использование архаиче
ских букв должно было закрепить процесс раздельного написания слов.

1.2.1. Согласные звуки (общая характеристика).

Характеристику консонант (согласных) арамейского языка мы подаем 
в виде Таблицы №4, в которой представлен арамейский алфавит и опи
саны согласные звуки по способу и месту их образования, а также по уча
стию голосового тона.

39 Дирингер, Алфавит, с. 306-312.
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Таблица №4. Согласные звуки арамейского языка
БУ

КВ
Ы

НАЗВАНИЕ ЗВУК

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВ

ПО СПОСОБУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПО УЧАСТИЮ
голосового

ТОНА

ПО МЕСТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

К алеф Р1
шумный,
СМЫЧНЫЙ глухой гортанный,

ларингальный

3 бейт [Ь]
шумный,
смычный ЗВОНКИЙ губно-губной

1 [Ь]
шумный,
щелевой

ЗВОНКИЙ губно-губной

а гиммель №
шумный,
смычный ЗВОНКИЙ велярный

а Ш
шумный,
щелевой звонкий велярный

*т далет [¿]
шумный,
смычный

ЗВОНКИЙ зубной

*т Ш
шумный,
щелевой

зубной

л Ней К
шумный,
щелевой

глухой
гортанный,

ларингальный

1 вав М
сонорный,

неслоговый,
гласный

губно-губной

т заин Ы
шумный,
щелевой

ЗВОНКИЙ альвеолярный

п хет Ог]
шумный,
щелевой

глухой
гортанный,

ларингальный

о тет Ш
шумный,
смычный

эмфатический зубной

> йуд [у]

сонорный,
неслоговый,

гласный
палатальный

э каф Ос]
шумный,
смычный

глухой велярный

э Ос]
шумный,
щелевой

глухой велярный

1,1 каф-софит — - - -
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БУ
КВ

Ы
НАЗВАНИЕ ЗВУК

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВ

ПО СПОСОБУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПО УЧАСТИЮ
голосового

ТОНА

ПО МЕСТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ь ламед т

сонорный,
латеральный

зубной

0 мем [т]
сонорный,
назальный

губно-губной

0 мем-софит — - - -

3 нун [п]
сонорный,
назальный

зубной

1 нун-софит _ - - -

О самех [ 5 ]

шумный,
щелевой

глухой альвеолярный

V айн п

шумный,
щелевой

звонкий
гортанный,

ларингальный

0 пе
[ р ]

шумный,
смычный

глухой губно-губной

0 [ р ]

шумный,
щелевой

глухой губно-губной

* и пе-софит _ - - -

цаде
[ ? ]

шумный,
щелевой

эмфатический альвеолярный

V цаде-софит — - - -

р коф шумный,
смычный эмфатический велярный

1 реш [г]
сонорный,

вибрант зубной

V сын
т

шумный,
щелевой латеральный альвеолярный

V шин
т

шумный,
щелевой глухой альвеолярный

л тав м
шумный,
смычный глухой зубной

л ш
шумный,
щелевой глухой зубной

Латеральный звук [§] в арамейском совпал в произношении с И  еще в сере
дине I тыс. до н. э. См. 1.2.2.5. Буква Ф употребляется лишь в словах с этимо- 
логическим [§].______
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Пояснения к Таблице №4, По способу образования согласные звуки 
делятся на шумные, у которых шум преобладает над голосом, и сонор
ные, то есть с преобладанием голоса над шумом. В свою очередь шумные 
включают в себя две группы — смычные (струя воздуха проходит через со
мкнутые органы речи) и щелевые (выдыхаемый воздух трется о стороны 
щели). Сонорные же делятся на назальные (носовые), при произношении 
которых звук проходит через носовую полость; латеральные (боковые), 
образующиеся при прохождении струи воздуха по бокам языка; вибранты 
(дрожащие) и глайды (полугласные).

По месту образования согласные делятся на несколько категорий: ла
биальные — губные, дентальные — зубные, альвеолярные — образующиеся 
прикосновением кончика языка к бугоркам за зубами; палатальные — ме
жду средней частью спинки языка и твердым нёбом; велярные -  между 
задней частью спинки языка и задним (мягким) нёбом; фарингальные — 
в полости глотки между корнем языка и задней стенкой глотки; ларин- 
гальные — в голосовых связках.

Примечание. Характеристики согласных, обозначенные зна
ком «*», являются дискуссионными: не вполне ясно, приме
нима ли классификация звонкий или глухой к ларингальным [3] 
и [к], а также противопоставление смычный или щелевой к фа- 
рингальным [к] и [с].

1.2.2. Теперь рассмотрим характеристику отдельных групп согласных 
звуков.

1.2.2.1. Гортанные звуки. Как и в других северо-западных семитских язы
ках, в арамейском четыре гортанных звука.

1. Буквой К обозначен так называемый гортанный взрыв [3]. При 
образовании этого звука голосовые связки плотно смыкаются, а потом 
резко размыкаются толчком воздуха, голосовые связки не вибрируют, го
лосового тона нет. Произношение этого звука при чтении древнееврей
ских и арамейских текстов утрачено.

2. Буквой П обозначен гортанный спирант [к], при образовании ко
торого голосовые связки открыты и сужены, звук образуется трением по
тока воздуха о стенки гортани. Произношение напоминает украинский 
[г] или немецкий [к].

3. Буква П обозначает жесткий гортанный спирант [к]. Голосовые 
связки при этом сомкнуты, остается открытой дыхательная часть, гор
тань слегка приподнята. Сильный поток воздуха образует шум трения 
о край надгортанника с резонансом в полости гортани.

4. Буква V обозначает звонкий гортанный спирант [с], произноше
ние которого утрачено в древнееврейском и арамейском языках, но он
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сохранился в написании слов. В арабском языке [с] сохранился в произ
ношении (передается буквой ¿).

1.2.2.2. Арамейскому языку свойственны также неслоговые гласные («сла
бые согласные», «полугласные» или глайды). Образующие вершину или 
центр слога:

1. Буква > обозначает полугласный палатальный звук [ у ] ,  который 
вместе со слоговым гласным образует дифтонг.

2. Буква 1 также обозначает полугласный звук М ,  подобный англий
скому М .

1.2.2.3. Велярные и палатальные согласные образуются при прохождении 
струи воздуха между языком и нёбом. Местом образования палатальных 
(среднеязычных или средненёбных) звуков является средняя часть твер
дого нёба, к которому поднимается верхняя поверхность средней части 
языка. Велярные (постпалатальные или заднеязычные) являются особен
ностью семитских языков. В арамейском языке есть три велярных и один 
палатальный звук.

1. Три велярных звука -  звонкий смычный /¿7, графически пере
даваемый как 3 (с дагешем — точкой посредине буквы, см. 1.2.4); глухой 
смычный [к], обозначаемый буквой Д, и эмфатический смычный /д_7, 
который передается с помощью буквы р и характеризуется твердой (без 
придыхания) эксплозией.

2. Сюда же относятся и щелевые варианты обеих фонем — 3 [£] и Э [к].
3. К палатальным относится полугласный сонорный звук > [ у ]  

(см. 1.2.2.2).

1.2.2.4. Арамейскому языку свойственен переход смычных согласных в ще
левые после гласных (так называемая поствокальная позиция). Этот пере
ход касается шести смычных согласных: губных Д [Ь] и 3 [р], зубных Л [б] 
и Я /У, велярных 3 [¿I и Д [к], которые становятся спирантами (т. е. ще
левыми) 2 [Ь] и 0 [р], Л [ ¿ ]  и Л Й7,3 /¿7 и Э [к]. В порядке расположения 
в алфавите букв Д, 3, л, Д, 9, л образуется мнемограмма бегадкепат, часто 
используемая для их быстрого запоминания.

В так называемой тивериадской системе диакритических знаков 
(VI—VIII вв.) смычное произношение этих согласных обозначено специ
альным знаком дагеш — точкой посредине буквы, тогда как его щелевое 
звучание — отсутствием дагеша. В вавилонской же системе различие ме
жду смычным и щелевым вариантами фонем графически не обозначено. 
Подробнее о различии произношения смычных и щелевых, а также об 
употреблении знака дагеш см. параграф 1.4.1.4.
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1.2.2.5. Шипящие звуки (или сибилянты) в арамейском языке представ
лены постальвеолярным й [$], латеральным V) [§], постдентальным О /¿7 
и эмфатическим альвеолярным 2 [$]. Что касается особенностей произ
ношения этих звуков в арамейском языке, нужно отметить следующее:

1. Латеральный V) [§] совпал в произношении с О М  в период между 
серединой I тыс. до н. э. и первыми веками нашей эры. В арамейском 
языке папирусов Элефантины в большинстве случаев [§] передается как

очень редко — как О, что свидетельствует о сохранении его латераль
ного звучания;40 однако в таргумах наоборот: в словах с историческим [§] 
преобладает О, а V используется редко.41 В библейском арамейском на
блюдается колебание в использовании букв V), V) и О в словах с латераль
ным [§].

2. Постальвеолярный глухой й [§] произносится как русский шипя
щий звук [ш].

3. Эмфатический 2 [§], начиная с VI в. н. э., под влиянием ашке
назского произношения (произношение в языке евреев Европы, кроме 
Испании и Португалии), стал произноситься при чтении текстов на древ
нееврейском и арамейском языках как африкативный звук, подобный 
русскому [ц].

1.3. Гласные звуки

В семитских языках есть три основных гласных звука -  [а], Ш, [и], 
восходящие к прасемитскому языку. Остальные гласные появились под 
влиянием соседних согласных в слове, или же под влиянием ударения. 
Вследствие стяжения дифтонгов в древнееврейском и арамейском языках 
образовалось еще два гласных звука: [ау] -+ [ё], [а\м] -► [б], есть также их 
краткие (открытые) варианты [е] и [о]. Кроме того, в безударных слогах 
появляются еще и редуцированные (сверхкраткие) варианты гласных фо
нем: [э], [е7, [а], [б].

Гласные звуки начали обозначать письменно еще задолго до масо- 
ретов, однако эти обозначения не были регулярными и касались лишь 
долгих гласных. Более регулярно обозначали долгие гласные в конце 
слов, менее регулярно — в середине. Использовали для этого четыре со
гласных буквы — к, \  1, Л. Эти буквы на еврейском языке были названы

40 Т. Muraoka & В. Porten, A Grammar o f Egyptian Aramaic (Leiden — New York — 
Köln: Brill, 1998) 6.

41 Главным образом при переводе некоторых древнееврейских слов с латераль
ным [§]. См. G. Dalman, Gramatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch (Leipzig, 
1894), 42, 49-50.
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ПКИрЛ ГПЯИ42 Pimmot haqqdrVá], то есть «матери чтения». В европейских 
грамматиках используется, как правило, буквальный перевод этого сло
восочетания на латынь -  maires lectionis (в единственном числе -  mater 
lectionis).

1.3.1. Maires lectionis активно использовались для обозначения гласных 
уже в протомасоретском тексте Танаха. Более активно (но не всегда по
следовательно) они употреблялись в так называемой народной традиции 
переписывания священного текста (отличавшейся от протомасорет- 
ской), которая засвидетельствована во многих рукописях из Кумрана 
(II в. до н. э. — I в. н. э.). В библейском арамейском и в языке Таргума 
Онкелоса maires lectionis используются для обозначения преимуществен
но долгих гласных [а], [ё], [i7, [ó], [и].

N — для обозначения конечных гласных [à] и [ё]: НЩ Pâtà] — 
«он пришел» (Езд. 5, 3); [málká] — «царь» (с определен
ным постпозитивным артиклем); К)Г\Ь [lehëwë] -  «да будет», 
NÍDIin [mitbdné] -  «строящий» (причастие, Езд. 5, 8); N*? [UУ -  
«не» (отрицательная частица);
« — также может обозначать конечный гласный [6] в предло
ге нЬЬ [hgé] — «к», «внутрь» (направление движения), а также 
в собственном имени NV7V Piddé] -  «Иддо»;43 
Л -  также обозначает конечные гласные [а] и [ё]: ПП [chnü] — 
«этот»; Л ¡¡у Рапё] — «отвечающий» (причастие, Дан. 2, 15);
1 — может обозначать долгие гласные [б] и [й] в начале, 
в середине или в конце слова: У*71Л [hôddc] — «он сообщил» 
(Дан. 2, 15); кгпЬ} [gâlüta*] — «изгнание», «плен»; Ь н Palá] — 
«вот» (частица); [daqú] -  «они разбили» (Дан. 2, 35); >лЬр_ 
[raglohi] -  «его ноги» (Дан. 2, 34); 1 [й] -  «и», «а» союз, упо
требляемый в начале слова: ’ГПУТП [ûdràcéhi] — «а руки его» 
(Дан. 2, 35); inri [himmé] «они», «их» (Езд. 5, 15);
* — обозначает долгие гласные [ё] и [i] в разных позициях 
в слове: péN Pammín] -  «локти» (мера длины, Дан. 3, 1); КГПНП 
[mddindtá] — «провинция»; О’рл [hâqem] — «он поставил» 
(Дан. 3, 3); ЛЛЛ [hàwét] -  «я был» (Дан. 4, 1).

42 Знак ударения в тивериадской системе диакритических знаков передается как 
6 и ставится над ударным слогом лишь в исключительных случаях (обычно 
ударение не обозначено). Мы употребляем этот знак регулярно только в главе 
«Орфография и фонология», а также в таблицах.

43 F. Rosental, A Grammar of Biblical Aramaic (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1961), 8.
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1.3.2. Как видим, четкой последовательности в употреблении maires lectio- 
nis в библейском арамейском не было: конечные гласные [à] и [ё] могли 
обозначаться с помощью букв N или Л; гласный [ё] мог обозначаться то 
буквой *, то Н, то Л; а буква > употреблялась для обозначения и [ё], и [i]. 
Как же понять, какой именно гласный подразумевается под одной из 
букв из числа maires lectionisl Для студента, который начинает изучение 
арамейского языка с библейского арамейского, эта задача облегчается 
благодаря масоретским диакритическим знакам: они четко определяют, 
какой именно гласный имеется в виду в данном случае.

Однако большинство текстов на арамейском языке (кроме библей
ских, таргумов Онкелоса, Йонатана бен-Уззиэля и некоторых таргумов 
из Каирской Генизы) не имеют диакритических знаков вообще, поэтому 
здесь очень важно знание морфологической структуры слова и связан
ных с ней гласных звуков.

1.3.3. В Таргуме Онкелоса четыре буквы maires lectionis (’, 1, Л, N) также 
употребляются для обозначения преимущественно долгих четырех глас
ных [й], [ё], [i], [о].

Н — для обозначения конечного [а], реже — короткого [a]: nÎHn 
Гагса] — «земля» (с определенным артиклем), ТО Быт. 1,1.
Л -  для конечного [à] после N: ЛЮ2Я [misr&a] -  «египтянка» 
(ТО Быт. 39, 1):

• в глаголе Л1Л [hdwa] — «быть»;
• в собственных еврейских именах: лчп [hawa] -  «Хава» (ТО 

Быт. 3, 20);
• в числительных, которые согласуются с существительными 

мужского рода: piifi л\5яп [hamsâ tôrin] -  «пять волов» (ТО 
Исх. 21, 37).

> -  обозначает гласные [ё] и [i] в середине и в конце слова: >ÏN 
Рэге] — «ибо», «потому что», «поскольку» (ТО passim);
[sdlem] — «совершенный» (ТО Исх. 23, 2); H2V [cabdi] — «раб 
мой» (ТО Числ. 12, 7).
1 — для обозначения [6] и [й] в середине и в конце слова: nUN 
Pôrâh] — «путь», «тропа» (ТО Быт. 3, 24); [sup] — «тростник» 
(ТО Втор. 1, 1); UOTN Пфэпо] -  «обратитесь» (ТО Числ. 14, 25); 
пл5 [kdtâbû] -  «они написали» (ТЕР 4, 1).

Следует отметить, что основные варианты употребления maires lectio
nis в библейском арамейском и языке таргума Онкелоса совпадают.
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1.4. С истемы диакритических знаков

Лишь в VIII—IX вв. была разработана сложная система специаль
ных знаков — некудот (ЛПрЭ — «точки»), которые давали возможность 
передавать различные оттенки звучания гласных звуков. Формы некудот 
были разными -  точки, черточки и их комбинации. Ставились некудот 
над буквами или под ними -  в разных системах по-разному. По-другому 
некудот называются еще огласовками, то есть знаками для гласных зву
ков, хотя некоторые системы некудот (например, тивериадская) включа
ют еще и знаки для различения вариантов согласных фонем. Различают 
три системы огласовок:

• Вавилонскую
• Тивериадскую (северо-палестинскую)
• Палестинскую (южно-палестинскую)
Древнейшая из этих трех систем — вавилонская. Прежде всего, она 

важна для чтения так называемых официальных таргумов — Онкелоса 
и Йонатана бен-Уззиэля. Произношение, передаваемое вавилонскими 
диакритическими знаками, ближе к живому языку, тогда как тивериад
ская система часто ориентируется на этимологическое произношение 
(искусственно воссозданное на основе правил грамматики и фонологии).

Библейские тексты на арамейском языке имеют тивериадские не
кудот. Все печатные издания масоретского текста Танаха снабжены 
диакритическими знаками именно этой системы. Некоторые версии 
официальных таргумов (например, Editio Sabbioneta, 1557 г.) также ис
пользуют эти знаки. Палестинская система диакритических знаков (на
ряду с тивериадской) засвидетельствована в Палестинских таргумах из 
Каирской Генизы.44

1.4.1. Тивериадская система.
Диакритические знаки тивериадской системы ставятся под буквами 

(за исключением знака холам, который пишется над буквой). В некото
рых случаях огласовки употребляются вместе с maires lectionis: это явле
ние объясняется тем, что масоретские знаки были добавлены к более 
древней, домасоретской системе обозначения гласных. Таким образом, 
произошло дублирование одних и тех же гласных звуков разными тради
циями — протомасоретской {maires lectionis) и масоретской {некудот).

44 S. E. Fassberg, A Grammar of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo 
Genizah, 23-24.
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Таблица №5. Тивериадские знаки огласовок. Часть I
ЗН

АК

НА
ЗВ

АН
ИЕ

ЗВУК

ПРИМЕРЫ, ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗНОШЕНИЕ

БЕЗ М АТЯЕБ  

Ь Е С ТЮ Ш Б

С  M A TR E S L E C T IO N IS

> 1 л к
хирек га, га 3 [Ы], [Ы] ’3 [bi]

V цере [ё]

З/Ъе/
(закрытый
краткий)

2 [Ьё] 
(закрытый 
долгий на 

месте звука
Ш)

’3 [ё] 
(в сере
дине и 
в конце 
слова)

лз [Ьё] 
(в конце 
слова)

«3 [Ьё] 
(в конце 
слова)

о сеголъ [е] 3 [Ье]
’3 /bêj
(закры

тый)
лз [be]

о патах [а] 3 [Ьа]
камец [à] 3 [Ьа] ЛЗ [bá]
холем [б] Ь[Ьб] В  [Ьб] лЗ [Ьб]
куббуц [й], [и] 3 [Ьй], [Ьи] 13 [Ьй]

Стоит отметить, что представленные в этой таблице долгие и корот
кие варианты одних и тех же гласных во времена масоретов различались 
уже не по долготе-краткости, а по принципу закрытости-открытости:45

• знак холам обозначал закрытый звук [б], но в некоторых случаях 
(см. ниже) знак камец указывал на открытый [оJ;

• подобным образом знак камец обозначал закрытый [б], а патах — 
открытый [а];

• огласовка цере в большинстве случаев обозначает краткий закры
тый [е], но в конце слов перед буквами \  Л, N, а также в середине 
слов перед буквой > (когда все эти буквы используются в значении 
maires lectionis), цере обозначает закрытый долгий [ё];

45 Закрытые гласные характеризуются более напряженным положением языка 
в той его части, которая участвует в его образовании; отрытые гласные, на
оборот, произносятся при менее напряженной артикуляции.
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• огласовка сеголъ -  открытый [е]9 обозначаемый в транскрипции 
еще как [а].46

Примечание. Для того, чтобы различить, когда буквы \  1, л, N обо
значают согласные, а когда гласные, следует запомнить очень простое 
правило: если огласовка стоит под предыдущей буквой, тогда \  1, Л, N упо
требляются в значении maires lectionis, а если под одной из букв \  1, Л, N, 
тогда они читаются как согласные. Например, в слове [bîsta] —
«зло», «беда» — буквы ’ и N употребляются в значении maires lectionis: на 
это указывают огласовки хирек и камец, которые стоят яод предыдущими 
буквами. А в слове [yisr&él] -  «Израиль» эти же буквы используют
ся для обозначения согласных [у] и PJ, на что указывают огласовки хирек 
и цере, стоящие ляд этими буквами.

Сверхкраткие (редуцированные) звуки обозначались в библейском 
арамейском также с помощью масоретских некудот тивериадской систе
мы, разработанных для древнееврейского языка.

Таблица №6. Тивериадские знаки огласовок. Часть II

ЗНАК ЗВУК НАЗВАНИЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

[Э] шва 3 [Ьэ]

[ё] хатеф-сеголъ 3 [Ьё]

[й] хатеф-патах 3 [Ьй]

т: [б] хатеф-камец 3 [bô]

Два знака тивериадской системы диакритических знаков — шва и ка
мец — могут иметь больше, чем одно значение. По этой причине мы от
дельно рассмотрим основные правила их чтения.

1.4.1.1. Правила чтения шва. В библейском арамейском шва обознача
ет либо очень короткий (редуцированный), либо немой (исчезнувший) 
звук. Произношение сверхкраткого гласного [э] сохранилось и в библей
ском арамейском, и в языке ТО и ТЙ. Об этом свидетельствует тот факт, 
что и в тивериадской, и в вавилонской системе огласовок он обозначен 
графически. Такое «звучащее» шва было названо средневековыми грам
матистами sdwa mobile.

В тех же случаях, когда шва не читается, оно указывает на сверхкрат
кий гласный, который уже не произносился в эпоху масоретов. Такое 
немое шва может стоять либо в конце слова, либо в конце закрытого сло

46 В нашем учебнике мы обозначаем его как [е].
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га. Латинское название этого вида шва -  sdwa quiescencis. Вавилонская 
система огласовок не имеет знака для немого шва.

Следуя приведенным ниже правилам, можно различить, когда шва 
обозначает сверхкраткий [э], а когда исчезнувший звук.

Итак, шва читается как [э] в следующих случаях:
• Если шва стоит под первой буквой слова: П’ЛЭ [kddb] — «написано»;
• Если шва стоит под буквой с сильным дагешем, то есть знаком, ука

зывающим на удвоение согласного (см. 1.4.1.3): >ЭЛЛ [tattenay] -  
«Таттенай» (имя собственное), NlVpn [milhta] — «слово»;

• Если предыдущий гласный -  долгий и безударный: рлпр 
[qamdttun] — «они встали»;

• Если предыдущая буква тоже имеет под собой огласовку шва: 
ПЛ’ЛП [mitydheb] -  «дающий» (активное причастие), pxipnjp 
[mdhaqrdbin] — «приносящие жертву» (активное причастие).

Что касается последнего случая, следует запомнить простое правило: 
если два шва идут рядом, тогда первое шва — немое, второе произносится 
как сверхкраткий звук. Однако в конце слова это правило не действует -  
оба шва не читаются (см. ниже).

Шва обозначает немой (исчезнувший) звук, как правило, в двух 
позициях:

• Если согласному, под которым стоит шва, предшествует гласный: 
НПО1? [Ьтфпё] -  «чтобы строить» (первое шва в начале слова 
обозначает сверхкраткий звук, а второе, стоящее под буквой 1, — 
немой звук, поскольку перед этой буквой стоит огласовка хирек, 
обозначающая звук [17); в такой позиции шва фактически ис
пользуется как знак закрытого слога;

• В конце слова: ТПЙ [’ant] — «ты» (местоимение муж. рода 2-го 
лица ед. числа); ылйфлгпк Partahsast] — «Артахшаст» (имя соб
ственное -  Артаксеркс, персидский царь).

Примечание. В некоторых случаях после немого шва смычное произ
ношение букв бегадкепат (см. 1.4.1.3), вопреки правилам, изменяется на 
щелевое: ГЙЛЭ [kitbat] «она написала», ШЛ9 [pilgam] «слово», «указ». Это 
явление обусловлено тем, что сверхкраткий этимологический [э], хотя 
и исчез в произношении, но смычное звучание согласного в этом случае 
не восстановилось после его выпадения. Происходит это, чаще всего, 
в середине слов, после закрытого слога с кратким гласным. Шва в такой 
позиции называется sswa medium, то есть серединное шва.

1.4.1.2. Знак камец используется в библейском арамейском языке точ
но так же, как и в древнееврейском: его основное значение — долгий
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(закрытый) гласный [а], однако в некоторых случаях он обозначает ко
роткий (открытый) гласный [о].

• В безударном закрытом слоге:

)П1?3 [роИгап] — «служение», «поклонение» (первый слог за
крытый и безударный, поэтому камец читается как [о]; второй 
слог закрытый, но ударный, следовательно, камец здесь надо 
читать как [а7);
К’ЛГП [бокгапаууа] -  «памятка», «памятная запись» (первый 
слог закрытый и безударный, поэтому камец читается как [о]; 
второй — тоже безударный, но открытый, поэтому камец озву
чивается как [а]', четвертый — открытый ударный, поэтому 
[а]).

• Когда после камец идет согласный также с огласовкой камец в за
крытом безударном слоге или хатеф-камец:

ЛГПЛЛ /7юКогЬаб] -  «была разрушена» (второй слог закрытый 
и безударный, поэтому оба знака камец читаются как [о]);
Ьйф [loqбbel] — «перед», «поскольку», «потому что» (после со
гласной буквы с камец следует слог с огласовкой хатеф-камец).

• В некоторых формах предлога 0*7(7 ^ббат ] «перед» в сочетании 
с местоименным суффиксом:

’611? Л?ббатау] -  «предо мной» (гласный [о] здесь получает 
дополнительное ударение).

Примечание. С употреблением знака камец связан еще один допол
нительный знак — мэтег. Этот знак имеет вид вертикальной черты под 
буквой слева от камец. Мэтег указывает на то, что камец читается как [а], 
а не как [о]. Фактически это знак открытого слога. Так, например, в слове 
ррО} [napэqm] — «они выходят» -  вертикальная черта слева от камец озна
чает, что слог открытый, а за ним следует слог со сверхкратким [э], то есть 
шва здесь читается (Дан. 3, 26). Следовательно, слово нужно читать как 
[napэqul], а не [nopqm].

1.4.1.3. Употребление знака дагеш. Кроме обозначения гласных звуков ти
вериадская система диакритических знаков имеет еще и знаки для гра
фического воспроизведения особенностей произношения некоторых 
согласных. Прежде всего, это касается смычного произношения соглас
ных Д [Ь], а /¿£7, *7 [б], Д [к], 3 [р], Л ТУ (для удобства их обозначают с 
помощью мнемограммы бегадкепат), которое отличают от щелевого про
изношения с помощью знака дагеш — точки посредине буквы. В такой
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позиции этот знак называется слабым дагешем, в отличие от сильного даге- 
ша, указывающего на удвоение согласного.

Итак, слабый дагеш не ставится, когда происходит переход смычного 
согласного в щелевой. Это происходит в поствокальной позиции, то есть 
после гласных звуков:

• Если буквам бегадкепат предшествует полный гласный: рпгтгл 
[ükdnáwátdhón] — «и их товарищи»; буквы З и Л  теряют смычное 
произношение после гласных [й] и [й], а значит, пишутся без 
дагеша.

• После звучащего шва. Если буквам бегадкепат предшеству
ет произносимое шва (сверхкраткий гласный [э]), то эти буквы 
обозначают щелевые звуки, и потому теряют слабый дагеш: ]р1 
[wdken] — «и таким образом», «и поэтому».

• Подобным образом слабый дагеш теряется и после других сверх
кратких гласных: [min-qódam] — «от» (буквально: «от
присутствия [царя]»); после сверхкраткого гласного [д] буква 1 
теряет дагеш.

Если же переход смычных в щелевые не происходит, и смычный звук 
сохраняет свое звучание, слабый дагеш обязательно ставится. Это проис
ходит в тех случаях, когда одному из этих шести согласных не предшест
вует гласный:

• Если одна из шести букв бегадкепат стоит в начале слова: ‘гЗЗ 
[babel] «Вавилон», N9p3 [kaspa] «серебро» и др.

Примечание. Если перед словом, начинающимся на одну из 
букв бегадкепат, стоит долгий ударный гласный предыду
щего слова, буква теряет слабый дагеш: ПП“И [di-ddnd
binyána] — «те, кто сооружение это [строят]» (Езд. 5, 4). Обра
тите внимание, что буквы *т и 1 теряют дагеш в начале слов под 
воздействием долгих гласных [i] и [а], которыми оканчивают
ся предыдущие слова. Подобный пример: *731 ’ЕРЭП [haqqüné 
babel] — «мудрецы вавилонские» (Дан. 2, 12).

• Если одна из этих шести букв стоит после немого шва, она тоже 
пишется со слабым дагешем и обозначает смычный звук: N3*70 
[málká] -  «царь»; буква Э пишется со слабым дагешем, обозначаю
щим смычный согласный [к], поскольку перед ним нет гласного.

1.4.1.4. Следует отметить, что различие в произношении смычных и ще
левых вариантов некоторых из согласных бегадкепат утрачено в их про
изношении. Прежде всего, это касается трех смычных согласных 7 [g¡, 
Т [d], Л [t] и их щелевых вариантов 7 [g], 1 [d] и Л [tj.
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> /g7 — не имеет аналогов в русском языке, звучал подобно 
арабскому i  fgj, но отличался от него палатальным произно
шением, тогда как арабский согласный -  велярный;47
1 [d] — произносился как межзубный звонкий звук,48 как в ан
глийском слове «this»;
9 [р] — губно-губной (билабиальный) щелевой звук, произ
носимый подобно губно-зубному [ф] в русском языке, как 
он произносится и в современных новоассирийских диа
лектах, хотя первоначальное произношение было именно 
билабиальным;
Л [tj — щелевой межзубный глухой звук, как в английском сло
ве «thorn».

1.4.1.5. Как отличить слабый дагеш от сильного? Как уже было отмечено, 
графически они не различаются. Тогда как отличить, где дагеш обозна
чает смычное произношение согласных бегадкепат, а где удвоение этих 
согласных?

• Если дагеш стоит в одной из букв бегадкепат после гласного звука, 
то он может быть только сильным и обозначать удвоение смыч
ного согласного: ГОЛ Л [mattena] — «дар», «подарок»; буква Л по
сле гласного [а] имеет дагеш, следовательно, этот знак указывает 
здесь на удвоение согласного [tt].

• Если дагеш стоит в букве, которая не относится к бегадкепат. он 
может быть только сильным и обозначает удвоение согласного:

[yassib] — «надежный»; буква * не относится к группе бегадке
пат, и поэтому дагеш в ней обозначает удвоение согласного.

Примечание. Сильный дагеш можно спутать с комбинацией вав- 
куббуц 1, обозначающей долгий гласный [й]; чтобы избежать 
путаницы, следует помнить, что вав-куббуц не может стоять 
после гласного, поэтому, когда мы видим знак ̂  в поствокальной 
позиции, он может обозначать только удвоение неслогового 
[ww]: ГШД [bdgawwah] «внутри ее». После согласных комбина
ция 1 обозначает только долгий гласный [й]: [уэпШет]
«Иерусалим».
Примечание. Следует обратить внимание также на тот факт, 
что сильный дагеш не употребляется с гортанными л, Л, N

47 Гранде, с. 47.
48 В нашем учебнике мы используем знаки [d] и [tj для обозначения щелевых 

вариантов фонем [d] и [t]. Такие же щелевые прасемитские межзубные со
гласные мы обозначаем знаками [*d] и [*t].
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У и сонорным Т Впрочем, в далеком прошлом гортанные 
в арамейском языке удваивались (кроме к), но позже геми
нация (удвоение) гортанных трансформировалась в их наза
лизацию (появление призвука носового э [п]). Подробнее об 
этом — в «Экскурсе в историческую фонетику арамейского 
языка: II. Геминация и назализация согласных» в конце главы.

1.4.1.6. Знак маппик. Точка в середине буквы П используется в конце слова 
в том случае, если она обозначает гортанный звук [h7, а не играет роль 
mater lectionis. Преимущественно это происходит, когда П употребля
ется для обозначения местоименных суффиксов n-f-ë/ij «его» и л -[-ah] 
«ее»: Л^ЛУ [yinten-léh] — «дано будет ему», néy [cimmeh] -  «с ним», 
ПШ [bdgawwàh] («внутри ее»). Однако маппик может употребляться 
и в некоторых словах для обозначения последнего корневого согласно
го [h], чтобы не спутать его с mater lectionis, как, например, в слове 
Pëlah] — «Бог».

Упражнения по чтению арамейского текста

СОГЛАСНО ТИВЕРИАДСКОЙ СИСТЕМЕ ДИАКРИТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Упражнение 1

Прочитайте слова, в которых используется знак шва. Определите, 
в каких случаях шва обозначает сверхкраткий звук [э], а в каких только 
указывает на закрытый слог (см. 1.4.1.1.). Напишите транскрипцию слов.

ЕЛЛЛЯй «их имена»
1ТЗПЛ «они разгневали»
Л^эип «и он завершил его (храм)»
N503 «серебро»
ЬШЛ’ «пусть он строится»

Упражнение 2

В приведенных ниже словах и выражениях использован знак камец. 
Укажите, когда этот знак обозначает звук [й], а когда [о]. Обратите вни
мание на знак метег (см. 1.4.1.2).

1ЛЭ «надпись», «документ»

ИЛ'рк «тот Бог» 
рроф «судьи»
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«врагу твоему» 
рр^у «веки», «вечность» 
р*]рк «они говорят» 
пи>(рэ. «просьба»
*9*1(2“])? «от меня»
*ПЛ11 «а после тебя»

Упражнение 3

В приведенных ниже словах и фразах отсутствует слабый дагеш 
в буквах бегадкепат. Исходя из правил употребления слабого дагеша 
(см. 1.4.1.3), поставьте этот знак там, где нужно.

ЩЛр «копия», «экземпляр» 
илрлр «область», «провинция»
ЬОПЛр «строящий» -  причастие 
Фтрп «Дарий» — имя собственное 
К^ЛЭД «в стенах»

Упражнение 4

Укажите, в каких случаях знак дагеш обозначает разницу между смыч
ным и щелевым произношением согласных бегадкепат {слабый дагеш), 
а когда указывает на удвоение согласных {сильный дагеш). См. 1.4.1.5.

кппа «мужи», «люди» 
илпак «письмо», «послание»
РЛЛ «Таттенай» — имя собственное 
ррк «локти» — мера длины 

«священники»
«эти» — указательное местоимение множ. числа 

р*?рк «агнцы» 
лрл «там» — наречие 
ЛЭ;ш «посвящение»
Л ар «пресный хлеб», «маца»
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Упражнение 5

Прочитайте слова согласно тивериадской системы диакритических 
знаков, напишите их транскрипцию.

«Бог»
«человек», «человечество»

И}л5и «мы» — местоимение 
WH2 «зло»
’*713 «вавилонянин»
ЛТЛ «он увидел»
К’рл «жертва за грех» 

р «правда», «истина»
«голова» 

рргп «милость»
WW  «большой», «много», «очень»

Упражнение 6

Укажите, в каких случаях точка в середине буквы используется как 
а) сильный или слабый дагеш\ б) маппик; в) вав-куббуц (см. Примечание 
к параграфу 1.4.7.5, а также параграф 1.4.1.6). Напишите транскрипцию 
приведенных ниже слов и выражений.

л "Шёл «и толкование его {сна)»
12ЛЭПЗ «Навуходоносор» — имя собственное 

«они» — личное местоимение 
Л>ЛЭ «ширина его {идола)»
Л1Ш’ «превратится {дом в руины)»

Упражнение 7

Прочитайте библейский текст на арамейском языке и дайте тран
скрипцию (Дан. 2, 8).

п  рйпл рлт ряде игту п  ли? у т  о лду
:ИГ1 щ т

1.4.2. Вавилонская система огласовок насчитывает только 7 знаков для 
обозначения гласных звуков.
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Таблица №7. Вавилонские знаки огласовок

ЗНАК ФОНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОГАХ

[а] 2[Ьа]
-С

[й] 5 [bä]

[ё] 2[Ьё]

Ш 2[Ы]

[о] 2 [Ьо]
1

[и] 2 [Ьи]

[э] 2 [Ьэ]

Вавилонская система огласовок не отражает различия долготы-крат
кости (закрытости—открытости) так тщательно, как тивериадская. Раз
ными знаками обозначено лишь различие между [а] и [а], в других же 
случаях долгота гласных обозначается через matres lectionis, которые ис
пользуются вместе с огласовками камац, цере и холам: [i], > "[ё], 1 [ö], 1
[й], н^[й], т\"[й].

Все варианты сверхкратких гласных фонем обозначаются только 
одним знаком [э], что, возможно, свидетельствует об их слиянии в уст
ной речи. Таким образом, в вавилонской системе огласовок есть только 
знак для S9wä mobile {звучащего шва), но нет знаков, соответствующих 
Sdwä quiescencis {немого шва) и Sdwä compositum {составного шва) в ти
вериадской системе. Следовательно, там, где должно было стоять Sdwä 
quiescencis, этот знак отсутствует; а на месте sdwä compositum стоит sdwä 
mobile.

Особой проблемой является также отсутствие знака сеголь для обо
значения открытого [е]: в таких случаях в Таргуме Онкелоса используется 
знак патах: rwh «Моисей» вместо лРЬ; pt»y «занятие» вместо ррУ; рмлз 
«копия» вместоЩЯЭ; «Иерусалим», вместо «царь» вме
сто ^ р .

Вавилонская система не имеет также знака, подобного дагешу в тиве
риадской системе, поэтому ни различение смычных и щелевых, ни удвое
ние согласных здесь графически не обозначено. Однако это не означает, 
что эти фонетические явления исчезли (существует достаточно доказа
тельств их присутствия в ту эпоху), и поскольку разницу между смыч
ным и щелевым произношением согласных, как и их удвоение, легко 
реконструировать на основе известных фонетических закономерностей, 
в транскрипции они будут отражены.
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Для примера приведем краткий отрывок из Таргума Онкелоса на 
Книгу Бытия (Быт. 41, 1) согласно вавилонской системе огласовок.

ргпл гпгп
/и/а/гэи̂ а тиор гапеп юпт]
«И было по прошествии двух лет...»

Как видим, смычное произношение Л /У не обозначено графически 
(в тивериадской системе эта буква имела бы дагеш Л), однако его неслож
но восстановить, следуя известным правилам. Сверхкраткий [а] здесь 
обозначен универсальным знаком для сверхкратких гласных шва [э] в вы
ражении и/а/гэи^а (по правилам грамматики здесь должно быть и/аМиго).

Примечание. Некоторые тексты Таргума Онкелоса огласова- 
ны знаками тивериадской системы диакритических знаков, 
имеющей более позднее происхождение. При этом следует 
различать по крайней мере два типа таких текстов. К перво
му относятся тексты, в которых знаки тивериадской системы 
просто передают соответствующие им вавилонские знаки, ре
конструируя по грамматическим правилам те фонетические 
явления, которые не отражены в вавилонской системе огла
совок (долгота-краткость гласных, удвоение согласных и т. д.). 
Такой способ передачи вавилонского озвучивания текста яв
ляется вторичным, он появился в результате стремления евро
пейских переписчиков использовать более распространенную 
и удобную тивериадскую систему. К этой группе текстов отно
сятся Ватиканская рукопись № 448, рукописи Де Росси № 7 
и № 12, Сабионеттская Тора (1557 год), а также текст Таргума 
в Комплютентской Полиглотте (1517 год).
Ко второму типу принадлежат тексты, в которых тивериадские 
диакритические знаки были использованы не как замена вави
лонских, а как попытка искусственной имитации библейского 
арамейского языка, использующего тивериадскую огласовку. 
Такая огласовка называется еще псевдотивериадской. Для нее 
характерна путаница в использовании знаков камец и патах, 

а также цере и сеголь, непоследовательное употребление знака 
сильного дагеша. Рукописей таргумов с таким типом огласовки 
много, но они не представляют собой ценности для понима
ния фонетического строя арамейского языка, и потому не ис
пользуются в нашем учебнике.
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У пражнения на чтение арамейского текста

СОГЛАСНО ВАВИЛОНСКОЙ СИСТЕМЕ ДИАКРИТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Упражнение 1

Прочитайте слова с вавилонской огласовкой, напишите их транскрип
цию, реконструируя смычное или щелевое произношение согласных бе- 
гадкепат (см. 1.4.1.3).

«небеса» 
ю п  «воды»
72& «утро»
\УП7 «вечер» 
ш  «и он увидел»
2ч5*ж  «земля», «страна» 
по «добрый»
N7101 «свет» 
ото «Адам»

Упражнение 2

Прочитайте отрывок из Таргума Онкелоса (Быт. 1, 1-2), напишите 
транскрипцию.

Ю10П1 ^1р171 N>7$ ГПП К$7Ю 2ч57Й ЛО ЪОЪЧ) Л> >1> N71 РЯ7рП  
N>0 ЬУ N 1010 >1> ОТр N0171 N01071 ^У 0>7£>

Упражнение 3

Прочитайте отрывок из Таргума Онкелоса (Быт. 1, 3-4), в котором ва
вилонские знаки были заменены тивериадскими (по изданию Ес1Шо 8а- 
ЫопеНа, 1557). Напишите транскрипцию.

1’П р ОП!ТО1 ПО N7,101 Л> >> N{01 :Ют103 0101 N7,101 >0> ” 70ИП
^ГПОО рП1 N7,101

Упражнение 4

Ниже приведена транскрипция отрывка из Таргума Онкелоса 
(Быт. 3, 1). Напишите этот текст арамейскими буквами, используя ва
вилонскую систему огласовок. Не забывайте о таких особенностях:
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а) отсутствие знака дагеш в вавилонской системе; б) конечный N в зна
чении mater lectionis здесь обозначен с помощью знака ’; в) звуки [i], [о], 
[и] обозначены через maires lectionis: > и 1; г) аббревиатура у wy для обозна
чения тетраграммы (П1ГР) записывается только с использованием соглас
ных букв.

wdhiwya3 hdwü carim mikkôl hayyât bara’ da-cdbâd ywy >dlôhirn 
wàdmâr h ’iteta* bdqüsta3 >эгё ’этот ywy >dlôhùn la* teklûn mikkôl 
4lan gintâ*

1.5. Ударение и структура слога

Как и в древнееврейском языке, в арамейском ударение стоит на по
следнем слоге слова. Такое ударение называется латинским термином ul
tima (от ultimus «крайний», «последний»). Исключением являются лишь 
некоторые формы слов (в основном, имен и глаголов) к основе которых 
присоединяется суффикс, в результате чего ударение оказывается на 
предпоследнем слоге, а также слова с сеголатным окончанием. Ударение 
на предпоследнем слоге называется penúltima.

Наиболее подвержены изменениям гласные предударных слогов: они 
могут удлиняться или сокращаться, изменять качество — в зависимости 
от структуры слога и от характеристик самого гласного.

Общие правила мы можем сформулировать так:
• Гласный ударного слога может быть долгим или кратким, но 

не может быть сверхкратким (редуцированным), может нахо
диться в открытом или закрытом слоге;

• Гласный открытого предударного слога может быть либо долгим, 
либо сверхкратким, но не кратким',

• Гласный закрытого предударного слога может быть долгим или 
кратким, но не сверхкратким;

• При смещении ударения, когда закрытый слог становится 
предударным, гласные могут изменять свое качество: [а] > [i], 
[ё] > [е], [о] > [и].

Проиллюстрируем эти закономерности примерами.

7.5.7. Гласный предударного открытого слога. В арамейском языке он не 
удлиняется, как в древнееврейском:49 краткие гласные при этом редуци
руются, долгие же остаются без изменений.

49 В некоторых случаях в древнееврейском языке гласный предударного слога 
тоже становится сверхкратким: [у1дрэ1й] — «они убьют»; 1̂ 0¡7 ^арэ1й] -
«они убили».
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1.5.1.1. Краткий [а] превращается в сверхкраткий [э] (после гортан
ных -  [а]), тогда как в древнееврейском он удлиняется в [а]. Приведем 
примеры:

• в древнееврейском глаголе “T̂ j [yaLád] — «он породил» -  в пред
ударном открытом слоге гласный [а] переходит в [а]; но в арамей
ском ПП> [ydháb] — «он дал» -  наоборот, происходит сокращение 
[а] в сверхкраткий [э] (эти глаголы происходят от прасемитских 
форм *yalada и *yahaba);

• подобным образом удлинение краткого гласного [а] в древне
еврейском числительном wfru) [solos] — «три», тогда как в его 
арамейском аналоге -  наоборот, сокращение: Л^Л [Ыаб] (от пра- 
семитского *talát).

Примечание. В древнееврейском языке удлинение гласного 
предударного слога иногда заменяется удвоением (геминаци
ей) последнего корневого согласного: [gdmáLlím] «верб
люды» вместо *gdmálím. Но в арамейском языке редукция 
гласного предударного слога никогда не вызывает удвоения по
следнего корневого согласного.

1.5.1.2. Подобным образом в предударном открытом слоге редуцируются 
и гласные [i7, [и]:

• *тф9 [pdsár] — «толкование» < *pisr (сравните с Ют̂ 9);
• Л1ЛЛ [tehotj — «под» < *tuhát.

1.5.1.3. Долгие гласные в предударном открытом слоге.
Долгий [а] в предударном открытом слоге употребляется в таких 

случаях:
• Этимологический долгий [й] (он стоит там, где в древнееврей

ском используется [б]) в той же позиции не редуцируется: МЙ'рф 
[sdlámd] -  «мир», «благополучие» от xfiv [Ыат] (сравните 
с древнееврейским Dftu)); ИЛ'рл [tdlcité] — «три», числительное, от 
rf7T)[tdlát] (сравн. с евр. wfrü);50

• При так называемом вторичном удлинении, причиной которого 
стало действие других фонетических законов (в частности, заме
стительное удлинение гласного при спряжении некоторых групп 
глаголов). Например, при префиксальном спряжении «пустых» 
глаголов: ü hp  [morirn] — «он возвышает кого-то или что-то» 
(Дан. 5, 19), tPpiT [yehüqém] -  «он поднимает», «он поднимет»

50 Дополнительно о гласных ударного слога см. «Экскурс в историческую фоне
тику III. Некоторые особенности гласных арамейского языка» в конце главы.
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(Дан. 5, 21). Закономерности удлинения гласных при спряжении 
некоторых категорий глаголов мы рассмотрим в соответствую
щих главах учебника;

• Удлинение [а] > [а] в открытом предударном слоге происходит
перед согласным “1, иногда перед V: [tárücayyá] < *tarácayyá
«привратники» (Езд. 7, 24); УУТ? [mdrácác] < *тэгасйс «разбиваю
щий» (Дан. 2, 40);

• В именах собственных еврейского происхождения и в некото
рых иностранных: p*T2V [yósádáq] -  «Йоцадак»; b n iw  [yisrfrél] -  
«Израиль»; ‘PÍQIT [zdrubbabél] — «Зеруббавель».

1.5.1.4. Другие долгие гласные в открытом предударном слоге:
• Долгий [i]: в слове TÓ2 [sdpír] «козел» при присоединении суф

фикса и смещении ударения [i] остается долгим: [ppire];
ÍTrn [nahirá] «просвещение (разума)»;

• Звук [ё]: 2VV [вёгф] «освобождать», «спасать»; jb b y  [са1ёк6п] 
«над вами»; |ТП [héwan] «животные», «звери»;

• Долгий [б]: в глаголе V*riП [hódác] «он сообщил»; а также N*Tinn 
[mdhóde] «я славлю»; N Ti ГП [пэЬбга] «свет»;

• Долгий [й]: HlíV [ydhüdáy] «иудей».

1.5.2. Гласные закрытого слога могут быть долгими или краткими (закры- 
тыми-открытыми) в предударной позиции.

1.5.2.1. Краткие гласные:
• Краткий [а]: ] [parségen] -  «копия», ь ф п  [malka] -  «тот 

царь»;
• Краткий [i]: [silton] — «правитель»;
• Краткий [и]: л Ь э  [pdluggá] — «отряд», «подразделение»;
• Краткий [о]: |гЬэ [polhán] -  «богослужение», «поклонение»;
• Краткий [е]: р*юу [cesrín] -  «двадцать».

1.5.2.2. Долгие гласные:
• Долгий [ё]: ргр>рл [haq6mtun] -  «вы встали»;
• Долгий [ó]: ¡TíDOlD [sümpónyá] -  «волынка» (заимствовано с греч. 

oupcpama);
• Долгий [й]: [ydrúslsam] «Иерусалим».

1.5.3. Изменения качества гласных, происходящие при смещении ударе
ния, когда слог становится закрытым предударным, происходят в таких 
случаях:

• Переход [а] > [i]: ЩЩ [bisrá] «плоть», «мясо» < *basara; кфпф 
[simsá] «солнце» < * sarnosa;
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• Переход [ё] > [е]\ *79’ [yippel] «он падет» > [yippel-lak] «па
дет на тебя [= придет тебе на ум]» (Езд. 7, 20);

• Переход [б] > [и]: Dtnn [hartom] «колдун» > рЙ1ЛП [harpmumn] 
«колдуны», [gSb] «яма», «ров» > ИДа [gubbd] «та яма».

Отмечается также переход [а] > [i] или [ё] в закрытом ударном слоге 
в конце слова, как, например, в перфекте глаголов основной породырэса1 
(см. также Примечание* к 5.27):

[Met] «владычествовал» (Дан. 3, 27) вместо *0*?  ̂[Mat];
“Пр [sdgid] «поклонился», «воздал честь» (Дан. 2, 46) вместо 
**татр [sdgad];
qpfl [tdqip] «был сильным» (Дан. 4, 8) вместо **)рЗП [Щар].

1.5.4. Дополнительное ударение. В некоторых словах и выражениях, со
стоящих из трех и более слогов, может появляться дополнительное уда
рение. В тивериадской системе диакритических знаков оно обозначается 
знаком метег, который, как мы уже упоминали, указывает также на от
крытость слога при употреблении знака камеи,. Дополнительное ударение 
меньше по силе основного. Приведем примеры.

• В числительном Тфу~ИЛ [tdre-cdsar] «двенадцать», состоящем из 
двух слов, основное ударение падает на последний слог второго 
слова *тфу [cdsar], а дополнительное — на последний слог перво
го слова ПЛ [tdre]; отметим, что числительное «два» стоит здесь 
в форме множественного числа status constructus (см. 3.2.2.2): в та
ких случаях дополнительное ударение падает на последний слог 
nomen regens (управляющего слова).

• В выражении [di-tismdcun] -  «когда вы услыши
те» — основное ударение падает на последний слог слова руяфл 
[Штэсйп], а дополнительное — на частицу и  [di].

Примечание. Знак метег следует отличать от графически по
добного ему интонационного знака силлук, который ставится 
под ударным слогом последнего слова полустишия. Так, на
пример, в слове NJTTpJ [yaqidta] — «пылающее [пламя]», ко
торым завершается полустишие в Дан. 3, 17, силлук стоит под 
ударным вторым слогом. Мы будем рассматривать интонаци
онные знаки в разделе 7.4. Отличить метег от силлука можно 
по его ритмической функции: метег никогда не ставится под 
слогом, на который падает основное ударение, тогда как сил
лук стоит именно в такой позиции.
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Дополнительное ударение ставится, как правило, на третьем или чет
вертом слоге от основного.

1.5.5. Суффиксы и окончания: место ударения. Как правило, когда присо
единяется суффикс или окончание, образующее открытый слог, ударе
ние ставится перед ним; если же закрытый, тогда ударение падает на него. 
Поскольку присоединение таких суффиксов связано с особыми формами 
имен и глаголов, которые еще не рассматривались, мы представим здесь 
лишь общую информацию об особенностях постановки ударения в виде 
таблицы.

Таблица №8. Ударение в словах с суффиксами и окончаниями

Суффиксы, перед которыми ставится

У Д А Р Е Н И Е  ( PENULTIMA) Ударные суффиксы ( u l t i m a )

[-na], [-ш], т у,
[-й], [- й], [-i], [-ta] — в глаголах

[-ак], [-an], [-in], [-коп], [-on], 
f-ánJ, [-ét], [-át]- 

[-ú], [-a], [-Í], [-tá] -  в именах

Ниже мы приведем примеры главным образом из библейских тек
стов, однако эти закономерности касаются в равной степени и языка Тар- 
гума Онкелоса.

1.5.5.1. Суффиксы, перед которыми ставится ударение. К ним относят
ся суффиксы с долгими гласными, образующими открытый слог: [-пй], 
[-га], [-Ш], [-Ы], [-й], [-а], /47, [-гй].

• Суффикс [-пй]:

КЛЭТрк Гсирота] -  «прилежно», «аккуратно»; 
ьолгш  [>аЬа11йгапа] -  «отцы наши»; 
иЛйф [^ёЬгй] -  «мы просили»;
КЛШ РапаИпй] -  «мы».

• Суффиксы [-т], [-Ы]:

[Насё1т] — «позволь мне войти»;
РаЬФи] — «отцы их»;

>ПППУ [саЬд(1бЫ] -  «рабы их».
• Суффиксы [-й], [-а], [-1] и [-гй] в глагольных формах:

ПЛЭ [кэгаЬй] — «они написали»;
1Л^ [ЫаМ] — «они послали»;
ГПЛЭ [кэгаЬй] — «она написала»;
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nnW  [sdldhä] -  «она послала»;
’ДГО flcdtubi] — «пиши!» (ж. р.);
ЛЗ’ЛЭ [kddbtä] -  «ты был написан».

• Суффикс [-ä] в наречиях: [kollä] -  «полностью», «в целом».

1.5.5.2. Ударные суффиксы и окончания. К ним относятся главным обра
зом суффиксы с долгими или краткими гласными в закрытом слоге [-ак], 
[-ап], [-т], [-коп], [-hon], [-йп], [-eh], [-äh], [-hen], [-äyik]; а также обра
зующие открытый слог [-а], [-и], [4] и [-ta] (в именах).

• Суффиксы с долгими или краткими гласными в закрытом слоге: 
[-ак], [-6л], [-in], [-коп], [-hon], [-йп], [-eh], [-äh], [-hen], [-äyik], 
[-et], [-dt]:

ЧГЮ'рп [malkütak] -  «царство твое»;
]VT\ [hewan] -  «животные», «звери»;

[malkin] — «цари»; 
рэл^к Peldhäkön] -  «Бог ваш»; 
рлллэ [kdnäwätdhon] -  «сообщники их»; 
рурфл [tismdcün] -  «вы услышите»; 
rn.WD [pisreh] -  «толкование его»;
ЛЭрЛЛ [tadddqinnäh] — «(камень) разобьет ее»;
]ЛЛуп [hewatdhen] -  «их животное»;

[bändyik] -  «сыновья твои (ж. р.)»;
ЛДЛЭ [kitbät1 — «я написал»;
ЛПЛЭ [kitbdt] -  «она написала».

• Суффиксы [-а], [-й], [4] и [-tä] (в именах):

NTOQ [pisrä] — «то толкование»;
ПО [тал] — «господин мой»;
DPn [malku] «царствование», «царство»;
КЛТПУ [cäbidta] — «та работа»;

[gälüta] — «то изгнание», «тот плен»;

Примечание. Суффикс [4] всегда ударный, за исключени
ем слова päbi] — «отец мой», хотя в этом случае ударение 
обусловлено синтаксической позицией выражения N3*70 
(Дан. 5, 13).
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Примечание * На суффиксы [-a], [-ú], [-Í] и [-ta] падает ударе
ние в именах, однако они оказываются в предударной позиции 
в перфекте ([-й], [-й] и [-tá]) и императиве ([-i]). Это объясня
ется особенностями спряжения глаголов, которые мы рассмо
трим позже (см. 5.2.1).

Приведенные выше правила демонстрируют только общие закономер
ности постановки ударения и его влияния на долготу-краткость гласных 
звуков в соседних слогах. Отдельные правила будут рассмотрены в сле
дующих разделах.

1.5.6. Ударение в сеголатных существительных. В библейском арамей
ском языке встречаются так называемые сеголатные существительные 
(с огласовкой сеголь), построенные по аналогичным древнееврейским 
моделям. Ударение в таких существительных падает на предпоследний 
слог (penúltima), как и в древнееврейском языке: ^ 0  «царь», Л $  «теперь», 
]гёП9 (евр. «копия», «рог».

У п р а ж н е н и я  н а  п о с т а н о в к у  у д а р е н и я

Упражнение 1

Поставьте правильно ударение в приведенных ниже словах (присо
единенных суффиксов в них нет). Объясните долготу-краткость гласных 
в предударных слогах. Напишите транскрипцию.

«баран», ‘ППЧТ «Зерубавель» -  имя собственное, УК 
«семя», «потомки», ГШЗ «твердость», vhy «вечность», «вселен
ная» (евр. D^iy), р’ЯУ «глубина».

Упражнение 2

В приведенных ниже выражениях добавлены суффиксы. Напишите 
транскрипцию и поставьте правильно ударение.

КЛрЭЛ «мудрость»
«чтобы возвестить мне»

«тот Бог»
îjpPUP «пусть он спасет тебя»
>ГПП*тр «перед ним»
ПГШ «сон его»

«они ели» — перфект
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тс1?? «сновидение твое»
«Бог мой»

Упражнение 3

В приведенных ниже фразах появляется дополнительное ударение 
(оно обозначено). Напишите транскрипцию, поставив основное ударе
ние по правилам.

ПУОПЧЛЛ «вы сообщите мне»
«получающие»

№0>ЭГ1 «те мудрецы»
ИЛПЛ1? «чтобы сообщить» 
n̂ TiJpD «служащий ему»

Упражнение 4

Поставьте ударение в приведенных ниже выражениях из Таргума Он- 
келоса. Учтите, что все они содержат аффиксы.

нг\vco «те души» -  определенный артикль 
>гппй «братья его»

«делающие зло» 
п ш  «они сказали» -  перфект 
N$>rvr «они испугались» — перфект

Экскурс в историческую фонетику арамейского языка

«Экскурсы», предлагаемые в конце каждой главы учебника, посвя
щены обзору особенностей фонологии и грамматики арамейского языка 
в контексте его исторического развития. Эти знания не являются необхо
димыми для чтения и понимания арамейских текстов, но они призваны 
помочь лучше усвоить фонетические особенности языка, углубить пони
мание грамматических правил, что облегчит изучение языка как целост
ной системы. Данный экскурс посвящен наиболее характерным чертам 
арамейской фонологии, отличающей звуковой строй арамейского от дру
гих семитских языков.
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I. Рефлексация прасемитских зубных согласных

Одной из наиболее характерных черт фонологии арамейского языка 
(или лучше: арамейских языков), отличающей его от других родственных 
языков (прежде всего, древнееврейского) является особый способ пере
дачи протосемитских межзубных согласных [*<!], [*(1], [*£, [*[]. Переход 
межзубных согласных в зубные по-разному происходил в арамейском 
и древнееврейском языках.

1. Межзубный звонкий [*<1] в древнееврейском языке слился 
с щелевым звонким X [г], г в арамейском — со смычным звонким 1 [<1]. 
Поэтому в тех словах, где стоял прасемитский [*<1], в древнееврейском 
языке появился т [г], а в арамейском — Ч [д]\ евр. ПЛТ [га]гаЬ], но арам. !ГП 
[сЫгаЬ] «золото».51

Прасемитский [*d]

Древнееврейский Т [г]

Арамейский 1 [d]

В тех же случаях, когда этимология [г] восходит не к [*4], а к прасе- 
митскому [*г], и в древнееврейских, и в арамейских словах используется 
один и тот же согласный: евр. тйт [галит] «песня» и арам, лфт [галипот] 
«певец».

2. Прасемитский глухой межзубный звонкий щелевой [*[] в древ
нееврейском слился в произношении с шипящим щелевым Ф [£], тогда 
как в арамейском он произносится как Л /У. Этим объясняется разница 
между древнееврейской и арамейской формами слов [¡от] и “)1л [ьбг]
(«бык»), [уазаЬ] и ПГР [уэ[ф] («он сидел», «он жил»).

51 Следует отметить, что в древнеарамейском и ахеменидском арамейском пре
обладает передача прасемитского [*d] с помощью графемы т [z], как в древне
еврейском языке, а не как 1 [d]. Немногочисленные примеры употребления 1 
[d] в этом случае встречаются в папирусах из Гермополиса и Элефантины, да
тированных концом VI-го -  I-й четвертью V-ro века до н. э. Дискуссию о том, 
является ли древняя орфография доказательством рефлексации прасемит
ского [*d] как [z] на ранних этапах истории арамейского языка, см. в Muraoka 
& В. Porten, 3-6.
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Прасемитский [ * t]

Древнееврейский V [s]

Арамейский Л [t]

Однако в тех случаях, когда шипящий [s] в древнееврейском проис
ходит от прасемитского [*s] (а не от [*[]), в соответствующих арамейских 
словах он не переходит в [t]. Для примера, сравним древнееврейское 
слово ъЪч) [sálém] («мир», «благополучие», «полнота») с его арамейским 
аналогом [sdlám].

3. Прасемитский эмфатический межзубный [*{J слился в произ
ношении с эмфатическим щелевым X [s] в древнееврейском, тогда как 
в арамейском — с эмфатическим смычным О [t]. Поэтому в древнееврей
ском слово слово «скала» звучит как *m [sur], а в арамейском -  *líü [tur].

Прасемитский [*(]

Древнееврейский ч [s]

Арамейский ü [t]

Прасемитский эмфатический щелевой [*?] передается одинаково 
в обоих языках. Сравним древнееврейское слово *192 [?фрог] («птица») 
с его арамейским аналогом *19V [эфраг].

4. Эмфатический межзубный звонкий щелевой [*б] в древнеев
рейском языке произносился как 2 [$], а в арамейском — как гортанный 
звонкий V [с], иногда как смычный велярный глухой р /д7.

Прасемитский [*d]

Древнееврейский 2 [s]

Арамейский У [с], р [q]

Так, например, слово «шерсть» в древнееврейском языке звучит как 
[semer], а в арамейском как Юру [Ссипга]', «земля» в древнееврейском 
PeresJ, а в арамейском -  У>1Д рагас] или же pin  paraq] (Иер. 10, 11).
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II. Геминация и назализация согласных

Удвоение согласных (геминация) связано с действием законов откры
тости-закрытости слога, но удвоение некоторых согласных проблема
тично. Прежде всего, это касается гортанных звуков У, П, Л, н, сонорного 
*1, также неслогового \  Поскольку эти звуки на определенном этапе исто
рического развития утратили способность к удвоению, геминация этих 
согласных трансформировалась в назализацию (появление носового [п]) 
в арамейском языке и удлинение гласного в древнееврейском (так назы
ваемое заместительное удлинение).

1. Геминация гортанных. Как уже было отмечено, сильный дагеш 
не употребляется с четырьмя гортанными У, Л, Л, N и сонорным 1. Однако 
в арамейском языке никогда не удваиваются только два согласных — N и “1, 
что же касается гортанных V, П, П, то они, очевидно, удваивались в про
шлом, но ко времени записи библейского текста их удвоение трансфор
мировалось в назализацию. То есть, перед гортанным, который должен 
был бы удвоиться, появился [п]. Так в глаголе («он ввел») первый 
согласный корня bbv должен был бы удвоиться при присоединении пре
фикса Л [h], однако вместо удвоения гортанного У [с] появляется носовой 
3 [п]: [hancel] < *Ьассё1 (Дан. 2, 25; 6, 19).

2. Назализация начального > [у] в префиксальних формах глагола 
у т  [yddac]. В перфекте этого глагола появляется буква 3 [п], указываю
щая на то, что в результате диссимиляции второго корневого согласного 
происходит его назализация: У*73Л [tindac] < *tiddac — «ты будешь знать» 
(Езд. 4, 15), fin d a c] < *4ddac-  «я буду знать» (Дан. 2, 9). Это свиде
тельствует о более широком употреблении 3 [п] для обозначения удвое
ния * [у] в постахеменидскую эпоху.

III. Н екоторые особенности гласных арамейского языка

1. В древнееврейском языке этимологический долгий гласный [а] 
в ударном закрытом слоге переходит в [6] (в таком случае он обозначает
ся как i), но в арамейском такого перехода не происходит.

• Так, например, в древнееврейском прилагательном lio  [tob] — 
«добрый» — исторический [й] перешел в [о], но в его арамейском 
аналоге ДО [tab] такого изменения не произошло;

• Подобным образом в древнееврейском слове Ч)Щ fenSs] — «чело
век» -  [й] переходит в [д] в закрытом ударном слоге, но в анало
гичном арамейском слове 03$ fends] остается [а].
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2. В арамейском языке краткие звуки /У и [е] переходят в [а] в за
крытом слоге, который закрывается согласными 1, V, Л, П:

• Гатаг] «он говорит» (теоретически должно быть ^атег);
• ПДфп [тпэ$аЬЬа1г] (должно быть *гпэ<>аЬЬШ).
3. Дифтонг /аиУ регулярно стягивается в [б], [уот] «день» 

(ср. с арабским ^  [уамт-ип]); у*ПП «он сообщил» (ср. с сирийским ^  ог̂  
Раи/йаУ); арам. Л1П [то±1 «смерть» (ср. с древнеевр. Л1Й [таме$).

Эти особенности следует запомнить, чтобы в будущем избежать пута
ницы и ошибок в написании слов, которые происходят от одних и тех же 
корней в древнееврейском и арамейском языках.



Часть 2 

М орфология

Самый большой раздел нашего учебника посвящен изучению частей 
речи, которые традиционно для семитской филологии делятся на имена, 
глаголы и частицы. К именам относятся слова, называющие предмет или 
его признак или указывающие на них, — местоимения, существительные, 
прилагательные и числительные. К глаголам принадлежат слова назы
вающие действие, то есть собственно глаголы и именные отглагольные 
формы — причастия и инфинитивы. К частицам же относятся предло
ги, союзы, наречия, междометия и собственно частицы. Данный раздел 
охватывает главы II — VI нашего учебника.
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Изучение морфологии арамейского языка мы начинаем с местоиме
ния — части речи, которая указывает на личность, предмет или признак, 
не называя их. Местоимения используются как заменители существи
тельных или именных выражений (отсюда латинское название ргопотеп: 
pro — «для» потеп — «имя»). Основными группами местоимений являются 
личные, указательные, вопросительные, неопределенные и относительные.

Личные местоимения в семитских языках делятся на самостоятель
ные местоимения и местоименные суффиксы.

Самостоятельные личные местоимения называют личность и высту
пают в роли подлежащего (subject), хотя некоторые из них могут выпол
нять функцию связки (copula) в именном предложении.

Местоименные суффиксы же, которые не употребляются в предложе
нии как самостоятельные слова, а присоединяются к другим словам в ка
честве энклитик, выполняют генитивную функцию (с существительными), 
указывая на их принадлежность; и аккузативную (с глаголами, частицами 
и предлогами), обозначая объект действия. То есть местоименные суф
фиксы могут выполнять функцию определения или дополнения. Подробно 
эти функции мы рассмотрим далее.

2.1. Самостоятельные личные местоимения

Самостоятельные личные местоимения, встречающиеся в библейских 
текстах и в Таргуме Онкелоса, представлены ниже в виде таблиц. Отме
тим, что некоторое различие между личными местоимениями библейско
го арамейского и языка ТО обнаруживается только в формах 2-го лица.

2.1.1. Самостоятельные личные местоимения в библейском арамейском. Пре
жде всего следует отметить, что ограниченный объем библейских текстов 
на арамейском языке содержит не все формы личных местоимений (неиз
вестны, например, формы 2-голица ж. р.), поэтому реконструированные
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формы обозначены знаком «*». К тому же в некоторых случаях орфогра
фический вариант не отвечал реальному звучанию, из-за чего возникла 
так называемая проблема Ketiv — Qere (арам. Hip - 2’ЛЭ «написано — чи
тай»), то есть написано так, но читать нужно иначе. В нашей таблице (и 
дальше в тексте учебника) надпись в скобках (Ketiv) обозначает, что это 
орфографический вариант, употребленный вместо реального звучания, а 
читать местоимение нужно так, как представлено в варианте (Qere).

Таблица №9. Самостоятельные личные местоимения в библейском 
арамейском

лицо ЕД. число лицо множ. число
1-е (я) njtj 1-е (мы) (п )ю п ж

2-е (ты) ПЛЭЙ (Ketiv), (Qere) 2-е (вы) р л ж
2-е (ты, 
ж. р.) *’ГШ 2-е (вы, ж. р.) * |л ж

3-е (он) МП 3-е (они) |$Ж, 10П, iten
3-е (она) МП 3-е (они, ж. р.) 1’Ж (Дан. 7, 17)

2  7.2 Личные местоимения в Таргуме Онкелоса. Их формы в основном сов
падают с аналогичными формами в библейских арамейских текстах, за 
исключением только 2-го лица и некоторых вариантов местоимений 3-го 
лица множ. числа муж. рода.

Таблица №10. Самостоятельные личные местоимения 
в Таргуме Онкелоса

ЛИЦО ЕД. ЧИСЛО лицо мн. число

1-е (я) ю й 1-е (мы) ю т й  Panahna] 
ю га [ndhna]

2-е (ты) л й  Patt] /  л ж  pan t] 2-е (вы) )1лй PattQn]

2-е (ты, ж. р.) л й  Patt] 2-е (вы, ж. р.) yf)H Patten]*

3-е (он) ЮТ) 3-е (они) уиж  P im u n ]

3-е (она) ЮТ) 3-е (они, ж. р.) у р н  Piimin]
* • ^Засвидетельствована также форма priN Pattin] в некоторых вариантах ТО

Быт. 31, 6.

В арамейском языке Таргума Онкелоса местоимения 2-го лица во всех 
формах -  и единственного и множественного числа -  теряют назальный 
Э [п]9 который ассимилируется зубным Л /У, что приводит к удвоению
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[tt]. Поэтому в ед. числе 2-го лица местоимение обретает форму лй patt], 
которая используется и для мужского, и для женского рода.52 В множест
венном числе преобладает форма утй  Рattun] (м. р.) и члй patten] (ж. р.). 
Процесс ассимиляции [п] согласным [t] будет рассмотрен подробнее 
в экскурсе в историческую грамматику в конце главы.

2.1.3. Употребление самостоятельных личных местоимений. Синтаксиче
ские функции самостоятельных личных местоимений в библейском ара
мейском и языке Таргума Онкелоса в большинстве случаев совпадают. 
Итак, личные местоимения употребляются:

2.1.3.1. В значении подлежащего в простом глагольном или именном пред
ложении.53 Это обычная функция самостоятельного личного местоимения: 
подлежащее-местоимение заменяет подлежащее-существительное:

N3*70*7 pyrinip -  «Сообщаем мы ( т т к )  царю...»
(Езд. 4, 16);
рэат рлэи ИГТУ -  «Время вы (рлэк) покупаете»54 (Дан. 2, 8); 
и>гту илрлп м т  -  «И Он (МЛ) {Бог) изменяет эпохи...» 
(Дан. 2, 21);

ка>!7 л> <ррля ю м  -  «А Я (юй) ожесточу сердце егип
тян» (ТО Исх. 14, 17);55
Т рН  T il Л’т *7’9j7 NDN NH -  «Вот Я (NDN) убью сына твоего, пер
венца твоего» (Исх. 4, 23).

Во всех этих случаях сказуемое выражено причастием, поэтому без 
местоимения невозможно определить лицо — «вы» или «они» во множе
ственном числе, «он» или «я» в единственном (причастие в арамейском 
языке не имеет морфологических признаков лица). Поэтому самостоя
тельное личное местоимение здесь необходимо. Однако в других ситуа
циях местоимения употребляются в значении подлежащего с глаголами, 
имеющими грамматические признаки рода, лица и числа. В таких слу

52 ,ш о  щ’̂ гр) .а, грзгт-прпр .оУ7рли тля *т*, ’ртлюткр ц”п 
а-а л, Огл - гпл

53 Подробнее об этом -  в параграфах 7.1.1.1 я 7.1.1.2.
54 Это идиома: «Вы умышленно медлите».
55 Здесь, как почти и во всех других примерах из Таргума Онкелоса, арамейский 

перевод калькирует древнееврейские синтаксические конструкции. Впрочем, 
калькирование здесь вполне естественно, поскольку аналогичные конструк
ции присущи также и арамейскому языку. Подробнее об особенностях синтак
сиса ТО см. 7.1.1.
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чаях употребление личного местоимения не обязательно, поэтому его 
присутствие часто имеет своей целью подчеркнуть личность деятеля.

ц з р ф  МП ЮНЛП т н  И -  «Бог твой, которому ты
неизменно служишь, Он (К1Л) спасет тебя!» (Дан. 6, 17);
7ЛП&П лгЬз л> лут^ riN — «Ты (ЛК) знал труд мой, как я трудил
ся для тебя» (ТО Быт. 30, 26);
УТ> >ллл N$ nM -  «А я  (ndñ) не знал» (ТО Быт. 28, 16).

В приведенных выше примерах форма глагола указывает на число 
и лицо, и потому можно было бы обойтись и без местоимения (как и про
исходит во многих случаях). Такие формы считаются плеонастическими 
(от греч. JtXeovaapog — «избыток», «чрезмерность»).

2.1.3.2. В эмфатических конструкциях. То есть, когда подлежащее-сущест
вительное известно (оно присутствует в этом же предложении), но, чтобы 
подчеркнуть личное участие в действии, оно дублируется еще и личным 
местоимением:

ЧП*?« ЛЛЭПЭ ЬПТ!Р ЛЗЬП -  «Аты (Т}Щ), Ездра, согласно премудро
сти Бога твоего...» (Езд. 7, 25);

flíN ЛТП -  «Ты (яр*), царь, видел...» (Дан. 2, 31); 
ъ н щ Ь з . i m  Hirn  пяио папэнэ н& п пщ  лпл «о'рп л п  -  «Та
кой сон видел я (ЛЖ), Навуходоносор, а ты (ЛЛЭК), Валтасар, 
значение его скажи» (Дан. 4, 15).

2.1.3.3. В качестве подлежащего в предложении с именным сказуемым:

ЛЛ?В -  «Ты, царь, -  царь царей» (Дан. 2, 37);
7?¡$Ñ ndñ -  «Я -  Господь, Бог твой» (ТО Исх. 20, 2);
NDÑ VPip nÑ -  «...ибо святЯ» (ТО Лев. 11, 45);
Л\П9 NDÑ -  «Я -  фараон» (ТО Быт. 41, 44).

2.1.3.4. В подобных ситуациях — когда подлежащее выражено сущест
вительным — местоимения 3-го лица могут употребляться как связка 
{copula), аналогичная глаголу-связке «быть» в индоевропейских языках.

>ЛГПУ Юл Щ Ш  «JO? пЬю н -  «Мы есть (Юл) рабы
Бога Небесного» (Езд. 5, И);
рл^У1? tJJpl Njn ТТЛ1?« МЛ"И — «...который есть (К1Л) Бог живой 
и сущий вовеки» (Дан. 6, 27);
ЮГП Н ЛШ*1. МЛ“ЛЭК — «Ты (ЮК) есть (МЛ) золотая голова!» 
(Дан. 2, 38);
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nn  кл$к Nin л й -  «Ты (лй) есть (ьпл) Бог, видящий все» 
(ТО Быт. 16, 13).

Примечание. Следует запомнить, что в значении связки упо
требляются только местоимения 3-го лица и согласуются они 
с подлежащим только в числе.

2.1.3.5. В значении дояа/ше/шя употребляется личное местоимение 3-голица 
множ. числа муж. рода ion («они»). Например, в Езд. 4,10 речь идет о наро
дах, которых ассирийский царь Аснаппар (Ашшурбанипал) переселил на 
территорию Северного царства после 722 г. до н. э. Во второй части слож
ного предложения вместо слова «народы» использовано местоимение:

)ПП? П п прз 1ЯЛ rmini «ТрЛ *193?« -  «...Аснаппар великий 
и славный поселил их (ion) в городе Самарийском».

В таком же значении местоимение употребляется и в Дан. 2, 34, где 
речь идет о камне, разбившем ноги истукана:

рип ЛрТ[Л1 — «...и сокрушил их».

У пражнения

Упражнение 1

Выучите самостоятельные личные местоимения, употребляющие
ся в библейском арамейском и языке Таргума Онкелоса (подраздел 2.1.1 
и 2.1.2). Обратите внимание на некоторое различие в формах местоиме
ний 2-го лица в Библии и в Таргуме Онкелоса.

Упражнение 2

Прочитайте приведенные ниже предложения, напишите их тран
скрипцию. Определите в каких случаях личное местоимение употреб
ляется в а) значении подлежащего б) значении связки в) эмфатических 
конструкциях.

Поскольку мы еще не рассматривали соответствующих разделов 
грамматики, необходимых для понимания всех слов в предложении, мы 
представляем подстрочный перевод: арамейское слово или выражение 
и их аналоги в русском переводе обозначены одинаковыми цифрами.

6ЛЖ 5ПП?П1 4«*Т1ПП 3>Г1ЛП* 2л ^  $

«Тебям Бог2 отцов моих,3 величаю4 и славлю5 я6» (Дан. 2, 23).
5̂ *70 2щЬ1} ^лзк
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«Ты?1 царь,2 мысли твои3 на ложе твоем4 тревожили5 тебя...»
(Дан. 2, 29).

3*Ж?П 2м п
«Tbij есть2 Даниил,з что из сынов4 плена5?» (Дан. 5, 13).
10>р 9о ip  8эрй ю рб5 7oybi 6ró>yi 3nÍ4Íñ 2ppÑ
«BoTj они2 были3 для сынов4 Израиля,5 по совету6 Валаама,7
к соблазну великому8 перед9 Господом10» (ТО Чис. 31, 16).
71 > 5 ú ñ  6T\yf6h 5> í » ñ  4t ó ñ  3n Ñ  2v t i v t >

«A Bbij знаете,2 что3 всей4 силой своей5 я служил6 отцу ваше-
му7...» (ТО Быт. 31, 6).

2.2. М естоименные суффиксы

Местоименные суффиксы не являются самостоятельными местоиме
ниями, они присоединяются к существительным, глаголам и предлогам. 
Они могут выполнять либо функцию определения (как притяжательные 
местоимения мой, твой, его, их, ваш, наш и др. в русском языке), либо же 
функцию дополнения (как личные местоимения в косвенных падежах 
мне, тебе, меня, тебя, вам, вас, нам, нас и др. в русском). В первом случае 
местоименные суффиксы употребляются с именами, во втором — с глаго
лами и служебными частями речи. Форма существительных в сочетании 
с местоименными суффиксами называется statuspronominalis, то есть «ме
стоименное состояние»; а в сочетании с глаголами — венитивом (от лат. 
venio «приходить»), то есть формой глагола, выражающей направление 
действия к другому лицу.

Поскольку местоименные суффиксы в библейском арамейском 
и языке Таргума Онкелоса почти совпадают, за основу мы возьмем их 
употребление в библейских текстах.

2.2.1. Местоименные суффиксы в библейском арамейском языке. Условно их 
можно разделить на две группы. К первой принадлежат те, которые ука
зывают на один предмет обладания или объект действия, тогда как владе
лец может быть один и более (например, мой дом, твой дом, наш дом, ваш 
дом, их дом\ он написал его, мы написали его, они написали его и т. д.).

Отметим, что из-за небольшого объема библейских текстов, напи
санных на арамейском языке, мы не располагаем всеми вариантами 
местоименных суффиксов, поэтому некоторые формы являются рекон
струированными (как и в предыдущем подразделе, они обозначены зна
ком «*»).
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Таблица №11. Местоименные суффиксы. Часть I

лицо ЕД. ЧИСЛО лицо мн. число

1-е (мой, моя) V- (с глаголами: Л_-) 1-е (наш) N3- (с глаголами: кзт-, 
после гласного: N3-)

2-е (твой) *1- (после гласного:*]-) 2-е (ваш) гь,-, оь,-

2-е(твоя) -
2-е (ваш, 

ж. р.) -

3-е (его) п - (после гласного: 
’П-)

3-е (их)
р л г, л л :- 

(с глаголами не 
употребляются)*

3-е (ее) л_-(с глаголами: лз-)
З-е (их, 
ж. р.)

|Л - (КеЙУ)1Лг) 
(с глаголами не 
употребляется)

* В функции объекта действия используется самостоятельное личное место- 
имение 3-го лица множ. числа 1ЯЛ (см. 2.1.3.5); во внебиблейских источни
ках засвидетельствована также форма ЛЛ (В6. 4:8; 023.1 11:15). В имперском 
арамейском, в отличие от древнеарамейского языка, объектный местоимен
ный суффикс 3-го лица множ. числа не употреблялся.

Приведем примеры присоединения этих местоименных суффиксов 
в библейских текстах:

’¡V™ -  «Бог мой» (V- + «Бог»), Дан. 6, 23;
ЛЗ^ОЗ’ — «они устрашили меня» (’3- + 3 + ‘роз’ «устрашили»), 
Дан. 4, 2;
ЧГПУ*ПП17 -  «чтобы сообщить тебе» ( \-  + т у п л 1? «чтобы сооб
щить»), Езд. 5, 10;
ЛЙф — «он поставил {назначил) его» (Л - + О’ф «он поставил»), 
Езд. 5, 14;
ЛШ — «внутри ее {памятной книги)» (Л - + N13 «внутренность» +
3 «в»), Езд. 6, 2;
ЛЗр'ТЛЗ -  «и она {зверь — ж. р.) сокрушит ее {землю)» (л- + 3 + 
рр^Л «она сокрушит» +1 «и»), Дан. 7, 23;
’ЛЗЗ л|?Ьэип — «он построил его и завершил его» (’Л- + ЛЗЗ «по
строил» л_- + ‘аЬэф «завершил»), Езд. 5, 11;
КЗЛ1™ -  «Бог наш» (N3- + л*рк «Бог»), Дан. 3, 17;
1ЪлР« -  «Бог ваш» (]1Э- + л'рк «Бог»), Дан. 2, 47;
ТЗЛЛЬк — «Бог их» (ЛЛ - + Л*рк «Бог»), Езд. 5,5;
ЛЛТД -  «в руке их» (ЛЛ + Т  «рука» + 3 «в»), Езд. 5, 8.
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Обратите также внимание на то, что в некоторых формах глаголов 
(в частности, в имперфекте) перед местоименным суффиксом появляется 
так называемый усиливающий нун 3 [-тт-], который мы схематически обо
значили «+ 3 +». Подробнее об этом явлении см. 2.23.2, а также экскурс 
конце пятой главы.

Ко второй группе принадлежат местоименные суффиксы, которые 
указывают на несколько объектов обладания или действия, тогда как обла
дателей или действующих лиц может быть один или несколько (мои руки, 
твои руки, наши руки, ваши руки, над вами, к ним и т. д.).

Таблица №12. Местоименные суффиксы. Часть II

лицо ЕД. число лицо мн. число
1-е (мои) у _ 1-е (наши) ю -  (KetivЮ’-)
2-е (твои) г- (Ketivi’ -) 2-е (ваши) ГЬ> - /  Vbr (после Л-)

2-е (твои, ж. р.) — 2-е (ваши, ж. р.) —
3-е (его) 4TÍ- 3-е (их) рЛ’„- /  р л г (после Л-)
3-е (ее) л_- (Ketiv Л’-) 3-е (их, ж. р.) ]П\,- /  1П- (после Л-)

Приведем примеры:

>3>у -  «глаза мои» (\- + ру «глаз»), Дан. 4, 31;
1?*пу^ -  «рабам твоим» ОП - + -  «раб», *р -  направление:
кому?, Ketiv; Qere: TT1V1?), Дан. 2, 4;

— «и основы его» (*ni- + Ш  «основа»), Езд. 6, 3;
ЮЛЛ1К — «отцы наши» (N3- + «отец», неправильная форма 
множественного числа), Езд. 5, 12;

— «домаваши» (рэ\.- + Л?3 «дом), Дан. 2, 5; 
lín^y  — «над ними» (рл\- + ^У «над»), Езд. 5, 1;
рЛЛЛЭЗ — «и сообщники их» ()in- + ЛЗЭ «сообщник»), Езд. 4,23;
)Л’УЗ -  «между ними (ж. р.)» ()Л\- + рз «между» -  Qere), 
Дан. 7, 8.

2.2.2. Местоименные суффиксы в Таргуме Онкелоса. Их формы почти то
ждественны тем, которые употребляются в библейском арамейском, за 
исключением суффиксов 2-го лица ж. р., которые в Таргуме Онкелоса 
имеют такие формы:

• суффикс 2-го лица ед. числа ж. р. («твой», «тебе», «тебя»): [-ík] 
(в библейском арамейском не встречается);

• суффикс 2-го лица множ. числа ж. р. («ваш», «вам», «вас»): в Тар
гуме Онкелоса имеет форму р5- [-кёп];
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• суффиксы 2-го лица множ. числа ж. р., указывающие на несколь
ко объектов обладания или действия («ваши», «вас», «вашим», 
«вам») в Таргуме Онкелоса не засвидетельствованы. Интерес
но, что в Таргуме Йонатана Бен-Уззиэля к Книгам Пророков 
этот суффикс совпадает с аналогичной формой м. р. рэ-: рэЗти 
(«ухо ваше» — антецедент ж. р.) и рэгоп («дочерей ваших») в ТЙ 
Иер. 9, 19(20).

— «сын мой» (+ суффикс > -), ТО Исх. 4, 22;
*рпй -  «земля твоя» (+ суффикс V ), ТО Быт. 12, 1;

-  «Я сделаю тебя {великим народом)» (+ суффикс V  + Э), 
ТО Быт. 12, 2;

-  «служанка твоя» (+ суффикс *р'-), Быт. 16, 6;
— «глаза твои» (+ суффикс т*-), ТО Быт. 13, 14;

-  «по образу его» (+ суффикс гр”- ), ТО Быт. 1, 27; 
юл$й -  «Бог наш» (+ суффикс ю-), ТО Втор. 6, 4; 
югоп — «дочери наши» (+ суффикс ю-), ТО Быт. 34, 16; 
ют>яго> — «он успокоит нас» (+ суффикс ю>), ТО Быт. 5, 29;

— «господа мои» (+ суффикс >̂ ), ТО Быт. 19, 2; 
ргппу — «раб ваш» (+ суффикс рЬ-), ТО Быт. 18, 5; 
рэ±? -  «сердце ваше» (+ суффикс рэ-), ТО Быт. 18, 5; 
рэ>5л -  «ноги ваши» (+ суффикс рэ>-), ТО Быт. 18, 4; 
рЗп к  — «отец ваш (ж. р.)» (+ суффикс р5-), ТО Быт. 31, 6;
>гплр -  «роги его (барана)» (+ суффикс >гп -), ТО Быт. 22, 13;

-  «рабы его {Авраама)» (+ суффикс >п ’-), ТО Быт. 22, 19.

2.2.3. Изменения в словах, происходящие вследствие присоединения место
именных суффиксов. При этом происходят изменения в гласных основы. 
Эти изменения связаны, во-первых, с появлением соединительного глас
ного и усиливающего 3 [-пп-] при присоединении некоторых суффиксов; 
во-вторых, со смещением ударения и, соответственно, с изменением ка
чества гласных в предударных и пред-предударных слогах.

2.2.3.1. Гласные местоименных суффиксов. Являясь частью местоименных 
суффиксов, они выполняют функцию соединительных гласных. Однако 
если основа заканчивается на гласный, соединительный гласный суф
фикса выпадает. Так, например, соединительный гласный [б] не употреб
ляется перед суффиксом [-Ы], если основа заканчивается на гласный: 
’П Л - «он построил его», основа -  глагол ЛЛ (Езд. 5, 11).
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Рассмотрим особенности употребления этих гласных, начиная с тех, 
которые стоят в ударной позиции (ударный гласный вьщелен жирным 
шрифтом):

• 3-е лицо: [-eh] (его), [-âh] (ее), [-ohi] (его + мн. ч.);
• 2-е лицо: [-ак] (твой, тебя), [-ik]/[-dik] (твой, тебя ж. р.);
• 1-е лицо: [-and] (наш, наши, нас), [-àni] (меня).
Обратите внимание на то, что во многих случаях соединитель

ные гласные выполняют функцию маркирования рода в суффиксах 2-го 
и 3-го лица:

• Мужской род в 3-м лице обозначен гласным [ё7, женский -  [а];
• Мужской род во 2-м лице -  гласным [à], а женский -  дифтонгом 

[ai].
Безударными являются гласные перед суффиксами, образующими за

крытый слог:
• 3-е лицо: [-dhon] (их), [-ëhon] (их, мн. ч., м. р.), [-dhén] (их, ж. р.), 

[-ëhén] (их, мн. ч., ж. р.)
• 2-е лицо: [-экоп] (ваш, вас м. р.), [-ёкоп] (ваши, ваших м. р.), 

[-экеп] (ваш, вас ж. р.), [-ëkén]* (ваши, ваших ж. р.).
Соединительные гласные здесь также выполняют функцию маркиро

вания числа:
• Один объект обладания связан со сверхкратким [э] перед 

суффиксом;
• Несколько объектов обладания или действия — с долгим [ё].
В тексте без диакритических знаков это различие было обозначено, 

как правило, с помощью буквы > в функции mater lectionis.

2.23.2. Усиливающий {énergie) а [-пп-]. Он может появляться перед объ
ектными местоименными суффиксами, когда они присоединяются 
к основам глаголов в имперфекте. Этот вставной удвоенный [-пп-] пер
воначально являлся показателем интенсивности действия (лат. modus 
energicus), но впоследствии утратил этот семантический оттенок.

-  «он устрашил меня» (Дан. 4, 2);
~ «Он спасет тебя!» (Дан. 6, 16); 

nifrrjy — «они смущали его» (Дан. 4, 16);
[yiqtëlinnâni] — «он убьет меня» (ТО Быт. 4, 14);

■рнпуй раЪдфппак] — «Я сделаю тебя {великим народом)» (ТО 
Быт. 12, 2);
юу>яГ)У> [ydnahdminnând] — «он успокоит нас» (ТО Быт. 5, 29)*
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Удвоение не происходит только в тех случаях, когда перед суффикса
ми нет гласного {немое шва перед префиксами [-коп] и [-кёп]): —
«он избавит вас» (Дан. 3,15); — «он будет просить вас» (Езд. 7, 21).

Подробнее употребление усиливающего э [-пп-] будет рассмотрено 
в подразделе 5.77.

2.2.3.3. Согласный Л [t] перед местоименными суффиксами. Он появля
ется в таких случаях:

• когда местоименный суффикс присоединяется к существитель
ным женского рода (а также некоторым словам мужского рода), 
оканчивающимся на Пт- [-й] ;

• или же к абстрактным существительным с окончанием 1- [-й];
• при присоединении местоименного суффикса к инфинитиву 

глаголов.
Гласный перед Л [t] в таких случаях -  конечный гласный основы [-й] 

или [-й]. Соответственно, слог обретает форму [-at-] или [-Щ-]:

ПЛДЭПК «колено его», абсолютная форма: ЛЗЭПК (Дан. 5, 6); 
пгпэ'рп «царство его» (Дан. 5, 20), абсолютная форма:
ПЛШ «моления его» (Дан. 6, 14), абсолютная форма: Ш ; 
ю л т  «моление наше» (ТЙ Иер. 42, 2);
ЧЛПП «величие твое» (Дан. 4, 19, а также ТО Втор. 3, 24), абсо
лютная форма: П1.

С инфинитивами глаголов:

’рзпгф'р — «чтобы избавить тебя» (Дан. 6, 20);
ТОЛПЛиЛ — «чтобы избавить нас» (Дан. 3, 17); 
рллтплй^ — «чтобы избавить их» (ТО Исх. 3, 8);
*улр6о5 — «чтобы испытать тебя» (ТО Втор. 8,2).

В тех случаях, когда второй корневой согласный удвоенный, соедини
тельный гласный -  [э], а слог обретает форму [-dt-]:

*yrmN [4tt9tak] «жена твоя», абсолютная форма: nriN [4tta] (ТО 
Быт. 12, 19).

Примечание. Абстрактное существительное ПП «видение», 
«вид» образует status pronominalis без суффикса [t], вместо него 
появляется [w]56: ЛТП (Дан. 7, 2), ГПТП (Дан. 7, 20).

56
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Примечание* В некоторых существительных, которые закан
чиваются на [-à], перед согласным [t] появляется еще и [w] 
с огласовкой [à]: >тп5я [milhwáti] «слово мое» > гбЪ [milla] (ТО 
Быт. 13, 9).

2.2.3.4. Изменения гласных в предударном и пред-предударном слогах. Удар
ные местоименные суффиксы «перетягивают» ударение на себя, изменяя 
тем самым гласные основы. Мы обсуждали закономерности этих измене
ний в параграфе 1.5.1, теперь рассмотрим только несколько примеров их 
действия в словах с местоименными суффиксами.

• Краткий звук [а] редуцируется в предударном открытом слоге:
>iñ [Ъэп]— «сын мой»: в слове [bár] — «сын» — краткий глас
ный [а] стоит в закрытом ударном слоге, но после присоеди
нения ударного суффикса [-Î] слог становится открытым 
и безударным, а, следовательно, происходит редукция.
Однако этимологически долгий [à] в той же позиции 
не редуцируется: юп$й pdlahánü] — «Бог наш» < n$Ñ [}dlah]. 
См. также аналогичную форму в библейском арамейском -  
МП1™ (Дан. 3, 17). Эти закономерности уже рассматривались 
в подразделе 1.5.3.

• Краткий звук [а] редуцируется также в перед-передударном от
крытом слоге:

[càlëhén] -  «над ними»: к предлогу *7V [сп1] -  «над» -  при
соединяется ударный суффикс lin- [-hôn] с соединительным 
гласным [г], таким образом [а] оказывается в пред-пред- 
ударной позиции, поэтому редуцируется в [й].
Как и в предыдущем случае это правило не распространяется 
на этимологический [à] в перед-передударном слоге: р э р ^  -  
«мир ваш» < übÿ  (Дан. 3, 31); ПГПУЭ -  «сообщники его» < ГйЭ 
(Езд. 5, 6).

• В таких же позициях -  в открытом перед-передударном слоге -  
происходит редукция гласного [ё]\

[ydbahâlünnâni] -  «они устрашили меня» (Дан. 4, 2): 
к глаголу ‘гпд [bâhél] присоединяется суффикс [-ni] вместе 
с усилением [-ппа-], на которое и падает ударение; таким обра
зом, [ё] оказывается в позиции перед-передударного открыто
го слога и редуцируется в [э] (после гортанного — в [а]).

• При присоединении ударных суффиксов к существитель
ным классов qatl, qitl, qutl (характерная черта этих существи
тельных — в абсолютном состоянии они имеют огласовку шва
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в первом слоге) происходит восстановление этимологических 
гласных [а], [i], [и] на месте звучного шва (sdwä mobile) или шва 
составного (Sdwä compositum). Это происходит потому, что пред
ударный слог становится закрытым, и краткий гласный восста
навливается (см. 1.5.3).

[cabdak] — «рабы твои», без суффикса -  [cäbid] <
*cabd.

[raglekSn] -  «ноги ваши», без суффикса -  [rdgäl] <
*ragl.
ПЗр [sipn7 -  «моя книга», без суффикса — “Юр [sdpdr] < *sipr.

Примечание. Обратите внимание на отличия в гласных и ударе
нии в аналогичных существительных в древнееврейском язы
ке: “T3V [cebed], [regel], “Юр [seper]. Здесь они традиционно
называются сеголатными (из-за огласовки сеголь в большин
стве существительных данной группы). Подробнее о сущест
вительных классов qatl, qitl, qutl см. первый раздел экскурса 
в историческую грамматику в конце третьей главы.

У пражнения

Упражнение 1

Прочитайте выражения с местоименными суффиксами. Напишите 
транскрипцию, переведите.

pinn (ПЛП -  «сообщите», повелительное наклонение), Дан. 2,6 
’ЛИПУ*? ОЗУ -  «раб», Ь -  направление, кому), Дан. 2, 7 

(гЪн -  «Бог»), Дан. 6, 21 
ЛПП (Л1"1 — «высота»), Езд. 6, 3 
>ni“iin (11П -  «товарищ»), Дан. 2, 13 
пор (тэр — «имя»), Дан. 2, 26 
’•рГРГ) Огрл -  «дворец»), Дан. 4, 1
р л л ^З  (ла'рз -  «отряд», «подразделение», здесь во множ. ч.), 
Езд. 6, 18
ПЛрПЛ1 (РПЛ1 — «и он [зверь — ж. р.] растопчет»), Дан. 7, 23

Упражнение 2

Присоедините местоименные суффиксы к приведенным ниже суще
ствительным. Учтите возможные изменения в гласных (см. 2.2.3.4).
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ТЛК «баран» 
луз «понимание»
ЛУрЗ «долина»
ЛЛФп «нужда»
ЛЭ^Л «царица» 
ллил «дыхание»
ЛОУ «совет»
1рУ «корень»
л^л «слово» (см. 2.2.3.3.)
Л*?ф «пренебрежение», «бунт» (см. 2.2.3.3.)
Л*]$ «стезя», «тропа» (существительное класса qutl, см. 2.2.З.4.) 
У1р «кусок» (существительное класса дай) 
тфЗ «плоть» (существительное класса дМ)
^ Л  «совет» (существительное класса с ^ )

2.3. М естоименные суффиксы со служебными частями речи

Местоименные суффиксы могут также присоединяться к служебным 
частям речи — предлогам и частицам. При этом изменения гласных про
исходят по общим правилам.

2.3.1. Предлоги Э ,5 с местоименными суффиксами. Сделаем короткий 
обзор значения этих предлогов:

• 3 — «в», местонахождение (1осайуш); также имеет значение, ана
логичное творительному падежу в русском языке (¡тКитеМаШ)',

• Ь -  «к», направление движения; принадлежность; указывает на 
объект действия; выступает как показатель дательного падежа 
(йаНум);

• Э — «как», сравнение; согласно с, соответственно чему-то; при 
указании на время — «около такого-то часа», как в Дан. 4, 16: 
ЛТП л у ю  — «около одного часа».

Эти предлоги присоединяются к слову как проклитики (подобно пре
фиксам), но если к ним присоединяются местоименные суффиксы, они 
стоят отдельно:

• N4312)3 -  «в небесах» (Дан. 2, 28), но 
>3 «мной», «во мне», «мне»;
43 «тобой», «в тебе», «тебе»;
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ИЗ «ним», «в нем», «ему»;
ПЗ «ею», «в ней», «ей»; 
уоЗ «вам», «у вас», «вам»;
]1ПЗ «ними», «в них», «им»; 
ргп «ними», «в них», «им», ж. р.

• -  «Даниилу {кому?)» (Дан. 2, 15), но
«мне», «ко мне»;

4*7 «тебе», «к тебе»; 
п1? «ему», «к нему»; 
п1? «ей», «к ней»;
Ю1? «нам», «к нам»;
№  «вам», «к вам»;
01л‘? «им», «к ним».

ТЛ*П -  «как закон мидийский и персидский» (Дан. 6, 9).
В библейском арамейском комбинация этого предлога с местоименным 
суффиксом не встречается, однако несколько раз встречается в Таргуме 
Онкелоса. Здесь этот предлог перед местоименными суффиксами обре
тает форму т э :

рэгпэ — «как вас (в значении: сколько вас есть ?)»(ТО Втор. 1,11, 
см. также Чис. 15, 15);
>тп5 — «как я» (ТО Быт. 44, 15);
*угп5 — «как тебя (в значении: как самого себя)» (ТО Лев. 19, 18).

Примечание. Слог гп, который появляется между предлогом 
и местоименным суффиксом, этимологически связан с ча
стицей л>, указывающей на прямое дополнение. Взаимозаме
няемость согласных н, 1 характерна для семитских языков, 
поэтому очевидно, что л? является вариантом частицы л> (об
ратите внимание на то, что в древнееврейском языке эта ча
стица имеет форму ЛК с начальным К). Эта же частица является 
частью предлога ГП1? — «к», «возле», «у» (см. следующий подраз
дел 2.3.2.).

Как видим, при присоединении местоименного суффикса огласов
ка этих предлогов шва заменяется соединительным гласным суффикса 
(см. 2.2.3.1). Обратите внимание на то, что долгий гласный в предударном 
открытом слоге не сокращается в конструкциях типа *у?п5 [кэуу&ак].
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2.3.2. Присоединение местоименных суффиксов к предлогам л Ь , *7 У, ЧЛКЗ, 
t3*7j7, Л*7>у, Л1ЛЛ, рд, |Q. Морфологическая особенность этих предлогов 
в том, что они имеют полные гласные (в отличие от предыдущих предло
гов со шва), а, следовательно, присоединение местоименных суффиксов 
происходит по известным правилам (2.2.3.4). Эти предлоги мы приводим 
как наиболее типичные образцы: по такой же модели происходит присо
единение местоименных суффиксов и к другим предлогам подобной мор
фологической структуры.

• пЪ  — «к» (направление движения), «вблизи», «возле» -  долгий 
[а] не редуцируется в предударном слоге:
ЧЛУ? (в конструкции 13nV?"|Q — «от тебя», Езд. 4, 12).
>лЬ, *улЬ, *ртп5, рэлЬ , рллЬ, n>fn5 [bwateh] -  примеры из ТО.

• *7У -  «на», «над», «напротив», «в направлении» -  краткий глас
ный [а] оказывается в предударной позиции и редуцируется:
>$у («на нас»), *у$у, >лЬу, л!ту [cdlah], ю!?у, рэ^у, рл>5у.

• ЧЛИЗ -  «после», «за», «вслед за» -  краткий гласный [а], оказыва
ясь в предударной и пред-предударной позиции (когда присоеди
няются суффиксы типа -экбтг и -ёкбп), редуцируется по правилам:
Т]ХП («после тебя», Дан. 2, 39).
л г п  («вслед за мной», ТО Быт. 24, 5), а также >лЬгп, ючлп, 
р эп га , рлплп, рлплп.

• л*тр — «перед» — долгий гласный [а] в передударном открытом 
слоге не сокращается:
Л’ЙЧр («перед ней [зверем -  ж. р.]» Дан.7, 7), >Й*тр, ’ЙЧр, 1Й*тр 
(Qere), TOli? (Ketiv), >Л1Й*тр (Дан. 7, 13), лй*тр (Qere).
>йтр («предо мной», ТО Быт. 7, 1), а также чйтр, >тптр, >шр, 
нг)кпр, ю т р ,  р:>>тр, рл> тр .

• ’Ь ’У -  «на», «над», «напротив» (синоним *7У) -  долгий [й] не со
кращается в предударном слоге; гласный [ё] выпадает, уступая 
место гласному присоединяемого суффикса:
*р$>у -  «на тебя» (в значении «напротив тебя», ТО Исх. 18, 14), 
>fn!r>y — «напротив него» (ТО Быт. 18, 2); л$>уй — «от меня»
(в значении движения ТО Быт. 45, 1).

• Л1ЛЛ — «под», «вместо» — согласно правилам присоединения ме
стоименных суффиксов, никаких изменений не происходит:
>Л*)ЛГ1Л — «под ним» (Дан. 4, 9), лгппл — «вместо него [ребра]» 
(ТО Быт. 2, 21), чгппл -  «под тобой» (ТО Втор. 28, 23).
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• рз — «между», «среди» -  местоименный суффикс присоединяется 
по правилам, долгое [ё] не сокращается:
]1Л>рз (ОейЬ, С?еге -  ]П’ГЗ) -  «между ними» (Дан. 7, 8); 
>у>5 — «среди меня» (ТО Втор. 31, 17); *р>5 -  «среди тебя» (ТО 
Исх. 34, 12), юлп -  «между нами» (ТО Быт. 31, 53).

• ГО — «от», «чем» — согласно правилам, никаких изменений с глас
ным Ш не происходит, но при присоединении местоименного 
суффикса удваивается конечный [п]:
’ЗП (Дан. 2, 5), 73П, лзп (Дан. 2, 42), рлзр (ОейЬ, С?еге -  рлзр) -  
«от них» (Дан. 2, 33);
>з>я [ттпти] (ТО Быт. 22, 12), *р>)Ь [ттпак] (ТО Быт. 17, 6), 
[титек] (ТО Быт. 30, 3), лз>я [титсйг] (ТО Быт. 16, 2), 
[титэкоп] (ТО Быт. 42, 16) и др.

2.3.3. Частицы ГР, КП и местоименные суффиксы.

2.3.3.1. Как и в древнееврейском языке, местоименные суффиксы могут 
присоединяться к частице ГР (аналог древнееврейской частицы ЛК), кото
рая указывает на прямое дополнение. В таких комбинациях частица с ме
стоименным суффиксом, находясь после глагола-сказуемого, указывает 
на объект действия («меня», «тебя», «его», «нас», «их» и т. д.). Фактиче
ски эта конструкция является аналогичной по значению местоименному 
суффиксу, присоединенному к глаголу (см. параграф 2.2.1.). Долгий глас
ный [й] в предударном открытом слоге не сокращается.

рЛ1Т («их», Дан. 3, 12) — в библейском арамейском частица Л’ 
в соединении с местоименным суффиксом встречается только 
один раз в упомянутом нами тексте.
В Таргуме Онкелоса это происходит значительно чаще: >л>, *угр, 
7>л\ л>л>, лгр, югр, р л л \ рлгр, рэл> и др.

2.3.3.2. Частица к Л («вот») в соединении с местоимениями указывает на 
готовность к действию, решительность, на непосредственную близость 
действия. Как правило, такие конструкции стоят перед глаголом. В древ
нееврейском языке частица (ЛЗЛ) часто соединяется с местоименными 
суффиксами (>ЗЗЛ, 73Л, ЛЭЗЛ, 73Л). Однако в библейском арамейском и язы
ке Таргума Онкелоса такого рода сочетания не наблюдаются, вместо это
го используется комбинация N Л + самостоятельное личное местоимение.

Так, в библейском арамейском частица КЛ встречается только один 
раз именно в сочетании с самостоятельным личным местоимением: 
ЛЗИГКЛ («вот я», Дан. 3, 25). Подобные конструкции характерны и для
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Таргума Онкелоса: юй кл («вот я»), т\н *чл («вот ты»), юл 2чп, юл 2чп, 2чп 
)13>Й, ЛЭ>Л>Й ИЛ, ЮПЗЙ ?ЧП И Др.

Примечание. В древнееврейском языке подобные конструк
ции — ЛЗЛ + самостоятельное личное местоимение — также 
встречаются как альтернативные сочетанию ЛЗЛ + местоимен
ный суффикс (обычно с союзом 1): 13ПЗЙ ЛЗЛ1 («И вот мы», 
Быт. 37, 7), ЮЛ“ЛЗЛ1 («И вот он», Быт. 42, 27), ЛЗЛ ЛЮ («И вот 
Я», Исх. 31, 6) и др.

2.3.4. Предлог и союз оу в сочетании с местоименными суффиксами. Для 
присоединения местоименного суффикса «от», «с» (движение от неко
ей точки во времени и пространстве), «чем» (в сравнительных оборотах) 
и соединительного союза ЛУ «с» (сочетание) характерны две общие осо
бенности: во-первых, гласный Д7 в основе по правилам не изменяется; 
во-вторых, удваиваются конечные гласные ЗиЛ:

ЛП, 73П, ЛЗЛ, 1лзл (Кебу), 1(>)Л|Р (Оеге).
л>я [пиши], *уз>л [ттпак], лл>я [т1ттек], ллл [титсйг], юз>я 
[ттпапа7, рэ5л [ттпэкбп], рл5>л [гтппэТюп].

>лу, 1ЛУ, ллу, рллу.
>лУ [ситити], злу [сипгпак], *у>лу [сиптек], л>йу [сиптек], ю ёу  
Гиптала], )Ь ш  [сиптэк6п], рллУ [сиптэкоп].

У пражнение

Самостоятельно присоедините местоименные суффиксы к служеб
ным частям речи:

• К предлогам Л, *р, Э.
• К предлогам лУр, лгка, ‘гу, ’Ур’У Л1ЛЛ, р Д, 10.
• К частицам Л’ и КЛ (последнюю частицу соедините с самостоя

тельными личными местоимениями).
• К предлогу 1Л и союзу тзу.

2.4. У казательные местоимения

2.4.1. Указательные местоимения. К этой группе относятся местоиме
ния, которые указывают на предмет, выделяя его из ряда однородных. В 
зависимости от того, насколько удален предмет, на который ссылается 
местоимение, указательные местоимения делятся на группы ближнего
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дейксиса (от греч. — «указание») — «этот», «эта», «эти», и дальнего
дейксиса — «тот», «та», «те».

Таблица №13. Указательные местоимения

Б и б л е й с к и й  а ра м е й с к и й Т аргум  О н кел о са

бл и ж н и й

д е й к с и с

ДАЛЬНИЙ
ДЕЙКСИС

БЛИЖНИЙ
ДЕЙКСИС

ДАЛЬНИЙ
ДЕЙКСИС

ед. число ед. число

ЛУГ ЭТОТ
ТТ тот 
]5*т тот

Р7 этот юл(л) тот

N7 эта 11 та 
1Э1 та

N7 эта И’гКл) та

множ. число множ. число

(Оеге)
' ЭТИ те р5>й [ЧИеп] эти

[Чппил] 
те (м. р.)

р5>к(л) Гигпйг] 
те (ж. р.)

В основе образования указательных местоимений лежат так называе
мые фонетические показатели — звуки (прежде всего, согласные), кото
рые являются признаками дейскиса, рода и числа. Так, показателем всех 
указательных местоимений единственного числа в арамейском языке яв
ляется зубной согласный [б]', местоимения единственного числа ближнего 
дейксиса образуются путем присоединения согласного [п] для мужского 
рода и гортанного Г] для женского: б + п>бп, б + 3> б\ Указательные же 
местоимения единственного числа дальнего дейксиса образуются путем 
присоединения палатального [к], который является показателем удален
ного предмета к общему показателю [б]: б + к > бк; установить род подра
зумеваемого существительного здесь можно только по гласным [ё] и [а].

В основе указательных местоимений множественного числа обоих дейк- 
сисов лежит слог [Ч]. Для образования формы дальнего дейксиса к слогу 
[Ч] присоединяется показатель [к]: Ч + к > >1к. Такой тип образования ука
зательных местоимений характерен для имперского арамейского языка. 
Гласные [ё] и [й] выступают в качестве показателей мужского и женского 
родов соответственно (во множественном числе обоих родов — [ё]).

Однако в языке Таргума Онкелоса указательные местоимения даль
него дейксиса моделируются несколько иначе, следуя образцам древ
нееврейского языка: здесь используются самостоятельные личные 
местоимения 3-го лица («он», «она», «они») в качестве указательных ме
стоимений (так называемые квазиуказательные местоимения). Таким же
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образом, как и в древнееврейском языке, эти личные местоимения в каче
стве указательных употребляются с артиклем л (перед гортанным к — л), 
заимствованным опять-таки из древнееврейского языка. Иначе говоря, 
указательные местоимения дальнего дейксиса в Таргуме Онкелоса явля
ются калькой соответствующих древнееврейских форм.

Примечание. Обратите внимание на то, что указательные ме
стоимения единственного числа ближнего дейксиса в древ
нееврейском языке имеют в основе зубной согласный ^]:  ПТ, 
Г1НТ, а в основе формы множественного числа также лежит слог 
[Ч]: И*?«. Зубной [г] преобладает и древнеарамейском, и в ара
мейском языке Элефантинских папирусов (V— IV вв. до н. э.). 
Окончательный переход к [б] произошел в постахеменидский 
период.
Для арамейского же языка ахеменидского периода (включая 
и папирусы из Египта) характерны именно формы с показа
телем [к] для указательных местоимений дальнего дейксиса.57 
Такие же формы присущи и арамейскому языку Вавилонско
го Талмуда,58 однако для Иерусалимского Талмуда характерны 
такие же квазиуказательные местоимения, которые использу
ются в Таргуме Онкелоса.59 Это свидетельствует об искусствен
ном характере этих местоимений в арамейском языке Таргума 
Онкелоса и об имитации форм древнееврейских местоимений.

2.4.1.1. Употребление указательных местоимений. Синтаксическая роль 
указательных местоимений может быть такой же, как и существительных 
(в функции подлежащего, дополнения и т. д.), или же как прилагательных 
(в функции определения). Приведем примеры.

• Указательные местоимения как замена существительных:

ЛИЛ ЛТП ЛУГ ЛЛНЭ. -  «После этого увидел я...» (Дан. 7, 6), то есть 
после определенных событий:
ЛГГЛУ ЛУГ -  «это с этим» (Дан. 2, 43), то есть железо с глиной 
не смешаются;
ЛУГ“*?:) -  «все это» (Дан. 5, 22), то есть все обстоятельства знал 
царь Валтасар;

57 T. Muraoka, A Grammar of Egyptian Aramaic (Leiden — New York — Köln: Brill, 
1998), 57.

58 M. L. Margolis, The Aramaic Language of the Babylonian Talmud (München, 1910), 
18.

59 37 , ( r w n  - npnoKn Dnm1? vrnnn m  :p*iv-vj) n>o*i«n p n p i  .p dn’V?

89



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

Н1 rnnÿ nÑ — «за то, что ты сделал это» (ТО Быт. 3, 14), то есть 
за искушение Евы.

• Указательные местоимения в функции определения. В таких слу
чаях существительное обязательно определено артиклем или дру
гим словом (в генитивной конструкции), либо является именем 
собственным. Указательное местоимение стоит после определяе
мого слова:

щ т п  Н)[Л ЛП Ьнщ  -  «тогда Даниил
этот отличался среди князей и сатрапов» (Дан. 6,4);

ю Ьп  inÛTN1? ИППа -  «мужи те не слушаются пове
ления твоего» (Дан. 3, 12);
pí?Ñn №ШТР0 плп -  «после событий этих» (ТО Быт. 15, 1); 
nô (Qere: N>nn) Ninn т п й т  nnniï -  «и золото земли той хоро
шее» (ТО Быт. 2, 12);
Ninn ю л й  р  yinñiw л> piñifii -  «и погубит имена их с места 
того» (ТО Втор. 12, 3);
p>Ñn Nrnñnn Nrnñiói n>tín -  «знамения и чудеса великие те» 
(ТО Втор. 29, 2).

Однако в некоторых случаях в функции определения ука
зательное местоимение может стоять перед определяемым 
существительным.60

• Указательные местоимения выступают в роли подлежащего 
(в безглагольных предложениях):

Л1ТП Л}*гн ‘РПП И>ГГИ*Т N^n -  «Не это ли есть Вавилон 
великий, что я построил его?» (Дан. 4, 27);
*тп£Й5 >1> 7>рпт гчшлп y ï  — «Это есть работа, которую Господь 
повелел исполнить» (ТО Лев. 8, 5);
OTN тп51Л ïùv  рт — «Это есть книга родословия Адама» (ТО 
Быт. 5, 1);

>5ñ ллйй \бн) — «А это (букв.: а эти) есть имена сынов 
Израилевых» (ТО Исх. 1, 1).

Примечание. Обратите внимание на согласование в роде и чис
ле указательного местоимения в функции подлежащего с су
ществительным-сказуемым. В аналогичных случаях в русском

60 Muraoka & Porten, A Grammar of Egyptian Aramaic, 235-238.
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языке употребляется только местоимение это без согласова
ния {это книга, это имена, это царь и т. д.).

У пражнения

Упражнение 1

Прочитайте приведенные ниже фразы и предложения. Найдите в них 
указательные местоимения и определите их функцию (замена существи
тельного, определения и т. д.).

2лл ^ПК
«После1 этого2...» (Дан. 2, 29).

6к*г5клрп 4иилк 3>;ру:? 2ргу
«И вот, глаза2, будто глаза3 человека4, в роге5 этом6» (Дан. 7, 8). 
Отметим, что слово «рог» (КЛ¡7) — женского рода.

з«!1? 2«-т .плзэпн]
«И колена его, одно2 о другое3 (букв.: это об это) бились4» 
(Дан. 5, 6). Отметим, что слово «колено» (к:а;Л2Ч) -  женского 
рода.

3К П Р 2ю
«Отличающиеся, одна2 от другой3 (букв.: эта от этой)» 
(Дан. 7, 3).

6Ш)л зЛЛьг^т Зиф 2илип ,л^к
«Эти, сосуды2 возьми3, пойди4 отнеси5 их6...» (Езд. 5, 15).

5щ ЪугЬ)> 4̂ л л  3̂ к ^лэпчйлип ,к;э“1
«Князья, и сатрапы2 эти3 приблизились к царю5...» (Дан. 6, 7). 

5Л^  3™ПТП ^  1^3«?.
«Погибнут, {идолы) с земли2 и из-под3 небес4 этих5» (Иер. 10,11).

8КЛ^8 7ЛП‘Л 5пл> 4ИЛК уП 2*Шйф ,]НК
«Тогда, Шешбацар2 тот3 пошел4, заложил5 основания6 Дома7 
Божьего8» (Езд. 5, 16).

4К2?1?Я 3ТТ 2КЛПр ,10
«Вот, город2 тот3 строится4» (Езд. 4, 13).

4Г0 3>Л 2ЛТ51Л ^ N 1
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«A 3TOj (букв.: эти) родословия2 сынов3 Ноя4» (ТО Быт. 10, 1). 

N inn N32X2 ГРЛОГП Л И  Н \ХП6 5 4 3 2 1 "

«Усилитсяj гнев2 Господа3 и ярость Его4 на мужа5 того6...» (ТО 
Втор. 29, 19).

5\ 6 н п  ¿ V K W  3Л1^1Л5 2*Ш Я5 N$

«Не учитес^ делать2 подобно мерзостям3 народов4 тех5» (ТО 
Втор. 18, 9).

Упражнение 2

Напишите короткие фразы наподобие «этот царь», «та царица», «тот 
царь», «эти цари», «те цари» и т. д. с указательными местоимениями биб
лейского арамейского и языка Таргума Онкелоса (в последнем случае ис
пользуйте вавилонскую систему огласовок).

Л « с л о в о »
У*п$ «земля»

«царица»
ТЛ «гнев»

2.5. Относительное местоимение И

2.5.1. Местоимение И указывает на принадлежность или отношение 
и требует подчиненного слова; переводится на русский язык как «кото
рый», «тот, который», «чей». Местоимение И может употребляться само
стоятельно, может присоединяться к следующему слову через маккеф ( “ ), 
или же в качестве префикса-проклитики -Т (в библейском арамейском 
такая форма не встречается). Относительное местоимение И может со
единяться с существительными, глаголами, местоименными суффиксами 
и служебными частями речи.

В сочетании с существительными это местоимение часто выполняет 
функцию nota genetivi, образуя конструкцию, аналогичную по значению 
родительному падежу в русском языке:

ИН1Л> И кэ'рп -  «царь иудеев» (Езд. 4, 12);
ЫЭ'рЯ“’!  — «вельможа царя» (Дан. 2, 15);
л и  Ьр л> -  «голос Слова Господа» (ТО Быт. 3, 8);
ю ъ х  Nnn*mî NT>\b by — «на стороне жертвенника северной»
(ТО Лев. 1, 11).
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2.5.2. Перед глаголами местоимение и  вводит подчинительное предло
жение:

6Л1ЛЭ 5И 4ЛТ р о  2ЛТЛ — «И царь1 увидел2 кисть3 руки4,
которая5 писала6» (Дан. 5, 5);
¿пЪу 4Н Зил*ш ,лэт -  «Вот1 копия2 письма3, кото-
рое4 они послали5 ему6 {царю)» (Езд. 4, 11);
51$ 4л>5>5ёт зэлй5 2иёу л> рпт — «Веди1 народ этот2 к месту3, 
о котором Я говорил4 тебе5» (ТО Исх. 32, 34);

2.5.3. Играет роль подчинительного союза:

8*ШЛЛ 7ТТ 6клпрЮ  5И 3>пгЛ 2ун> ^ -« И т а к ^ д а б у -
дет3 известно2 царю4, что5 если город6 тот7 будет строиться8...» 
(Езд. 4, 13);
5И?Д‘?1 3Н 2ру*т1лр ,ОЬ̂ 1 -  «А вам1 сообщаем2, что3 все
священники4 и левиты5...» (Езд. 7, 24);
¡чго*го — «который на жертвеннике» в сочетании с предло
гом Ьу имеет форму ЪУ1 — «который на» (ТО Лев. 1, 8).
2уигпол ^Й 5п  -  «...для того, чтобы 1 вы не умерли2» (ТО 
Быт. 3, 3).

2.5.4. Относительное местоимение И может также присоединяться к лич
ным местоименным суффиксам, образуя самостоятельные формы притя
жательных местоимений (как альтернатива местоименных суффиксов). 
В таких случаях и  сочетается с предлогом *7 («в», «у» — местонахождение) 
и к этой комбинации присоединяется местоименный суффикс: «тот, ко
торый у меня», «тот, который у тебя» и т. д. Такая конструкция выглядит 
как Н + Ь + местоименный суффикс, при этом огласовка шва предлога Ь 
выпадает, уступая место гласному местоименного суффикса. В библей
ском арамейском И пишется отдельно от конструкции Ь + местоименный 
суффикс, в Таргуме Онкелоса -  слитно:

И’Л“П|г И КЛ*гал — «и могущество, которое у Него (= могуще
ство Его)» (Дан. 2, 20);
7$п ЬЪЪ — «из всего, что у тебя (= из всего твоего)» (ТО 
Быт. 14, 23);
N113 >!лтг пп л N7 17Э1 -  «и все, что видишь, мое оно» (ТО 
Быт. 31, 43);
л>5н ЬЪ лл -  «и все, что у него (= и все его)» (ТО Быт. 12, 20);
рл5н — «и все, что у них (= и все их имущество)» (ТО 
Быт. 46, 32).
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2.5.5. Местоимение >7 сочетается также с предлогами, частицами и во
просительными местоимениями. Образованные таким путем подчини
тельные союзы мы рассмотрим подробнее в подразделе 6.3.2. Здесь же 
приведем лишь несколько примеров.

• ПП'р’И -  «для того чтобы», где >7 сочетается с вопросительным 
словом ЛЯ1? -  «почему?», «зачем?»:

>ЛЛ!Г) КЭ'рЯ НЗП1? ЛП^Н -  «для того чтобы не было
гнева на царство, царя и сынов его» (Езд. 7, 23).

• В Таргуме Онкелоса И употребляется как префикс-проклитика, 
следовательно, конструкция имеет форму

¡чгпр >11пп >р!?л -  «для того, чтобы вы не пострадали за
грехи этого города» (ТО Быт. 19, 15).

• Аналогичная по значению конструкция К1? >7 (N$7 в Таргуме Он
келоса), в которой к относительному местоимению присоединя
ется отрицательная частица К*?:

|П1Л> N*7 Н -  «...чтобы не погибли» (Дан. 2, 18);
лппп 12У ууж N$7 -  «...чтобы не понимали они языка
друг друга» (ТО Быт. 11, 7).

У п р а ж н е н и е

Прочитайте выражения и предложения с местоимением >7 (они да
ются с русским переводом). Определите значение местоимения в каждом 
случае:

4л‘гл:з 3>7 2̂ Л"П:за — «...и сильнейшим! воинам вой-
сказ, которые3 в войске его4...» (Дан. 3, 20);
зЛК'рУ з^Л^нги ^Т^пу — «рабь^ Бога2 Всевышнего3» (Дан. 3,26);
N>>5 -  «наша вода» (ТО Быт. 26, 20);
3рп>о л> 2КПЯ7 рлп — «после того1 как поразили2 Сихона3» (ТО 
Втор. 1, 4).

2.6. В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я

2.6.1. Вопросительное местоимение ЛЯ/ИЯ («что?»). В Таргуме Он
келоса оно чаще имеет форму N5. Употребляется в вопросительных 
предложениях:
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Ш1У по — «Что ты сделал?» (Дан. 4, 32);
7$ рлй N5 — «Что я дам тебе?» (ТО Быт. 30, 31).

2.6.1.1. Вопросительное местоимение ЛП/КП часто используется как под
чинительный союз и имеет значение «что», «как», «каким образом»:

к:пФГ}1 ЛП У Т — «Он знает, что во мраке» (Дан. 2, 22);
>гпЙ!7П >л> лй ппл -  «И увидим, что произойдет в конце со 
снами его» (ТО Быт. 37, 20);
рл5 >тр> N5 ото Л15 >л>ю -  «И привел их к Адаму, чтобы 
увидеть, как он назовет их» (ТО Быт. 2, 19).

2.6.1.2. В функции подчинительного союза ЛП/КП часто сопровождается 
относительным местоимением >Т, обретая значение «тот, что», «тот, ко
торый», «те, что»:

К*Ш> ЛПГШ >ПГ$ >Т ЛП КЭ'рП1? УЦЛ! -  «И Он возве
стил царю Навуходоносору то, что будет в последние дни» 
(Дан. 2, 28);
ртл мйу т>пу>т N¡3 1$ лпж  -  «И Я покажу тебе то, что сделает 
народ этот» (ТО Чис. 24, 14).

2.6.1.3. В подобных конструкциях перед ЛЯ/К)3 могут стоять предло
ги 3, Ь, Э (см. параграф 2.3.1), образуя соответствующие подчиненные 
конструкции:

н  КМ — «из-за того что», «благодаря тому что», «то, в чем»;
И КО1? — «о том, что», «для того чтобы», (не путать с «зачем?»);
Н КМ -  «так, как», «тогда, как».
К>/ПЛ> >ПйГ0У 1ГТГ1УЛ“Н КП*? ОУ\? 0>ф -  «И от меня дается указ
о том, чтобы вы работали со старейшинами иудеев» (Езд. 6, 8);
лппп л>5 этот 2ЧМ лп> о’й ж  N5 о*ч -  «Если не простирал он 
руку свою на то, в чем обвинил его сосед или товарищ его» (ТО 
Исх. 22, 7);
го л> >1> т>рзгт N¡55 — «Именно так, как повелел Господь Ною» 
(ТО Быт. 8, 9);
7?р ¡чтрто ш  N¡35 >5)317>1р- «Прими от меня то, что я повеле
ваю тебе» (ТО Быт. 27, 8).

2.6.2. Вопросительное местоимение («кто?»). Употребляется и в библей
ских текстах, и в Таргуме Онкелоса (уз), выражает вопрос относительно 
личности и, как правило, выступает в роли подлежащего:
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ЬШ1? ЛП ЫЛр оу\р ОЬ*р о й гр  — «Кто дал вам приказ дом этот 
строить?» (Езд. 5, 3);
лй ж $чпй  п и  7$ лп р  — «Кто сказал тебе, что ты наг?» (ТО 
Быт. 3, И).

2.6.2.1. Также как и ПО, местоимение р  употребляется в значении «кото
рый», «тот, кто» как в вопросительных предложениях, так и в значении 
подчинительного союза. В последнем случае он также часто соединяется 
с относительным местоимением Н, которое может стоять как непосред
ственно после р ,  так и после существительного:

*тат?Л и 'г и ~ р !1 -  «А тот, кто не падет и не поклонится...» 
(Дан. 3, 6);
ПЭТО лл>пш > т р  1П7 р  -  «Того, кто согрешил предо Мною,
Я вычеркну из книги Моей» (ТО Исх. 32, 33); 
юёу N55 >гпл>$т р  ЛЛ — «А также с теми, кого здесь нет {заклю
чаю Я  завет)» (ТО Втор. 29, 14);
>Т“р  ргшгил Н Л1?# МЛ-ра -  «И какой бог избавит вас от руки 
моей (букв.: И  кто есть тот бог, который избавит вас от руки 
моей)?» (Дан. 3, 15);
|ЛД л г г н  иппа ЛЛШ раьгр ОЛ1? ИГр$ КПЗЭ -  «Тогда 
мы сказали им, какие имена тех мужей, которые строят это зда
ние» (Езд. 5,4).

2.6.2.2. Местоимение р  также образует конструкции с предлогом Ь (соче
тания с предлогами | и |  не засвидетельствованы): Н р*р -  «тому, кто», 
«того, кто», «кого-либо, кто», «кому-либо, кто»:

^ Г Р ^  лэал> — «И кому захочет Он дает его (царство)» 
(Дан. 4, 14);
Л^у 0>рл> лдар И"р^а — «И к кому Он расположен поставит его 
над ним (царством)» (Дан. 5, 21);
О’гпйт р  о>гли1 рп>ю р 5  у)П>ж -  «И Я оставлю жить того, 
кого оставлю жить (= кого посчитаю достойным жизни) и уми
лосержусь над тем, кого помилую (= кого посчитаю достойным 
милости)» (ТО Исх. 33, 19).

Примечание. Для арамейского языка характерно несколько не
обычное употребление вопросительного местоимения р  кто? 
с существительным «имя». Когда задается вопрос: «Как твое 
имя ?» (= Как тебя зовут ?), используется не Л0 что ?, как в древ
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нееврейском языке, а |0 кто?, и вопрос буквально звучит: «Кто 
ты по имени ?».

NJU? раьг]0 — «Каковы имена тех мужей, которые...»
(Езд.5,4).
7ЯЯ — «Как имя твое?» (ОТ Быт. 32, 28). 
п ш  уо — «Каково имя Его?» (ОТ Исх. 3, 13).

Интересно отметить, что в этих вопросах в древнееврейском 
тексте используется вопросительное местоимение ПО что?, 
а не кто? В Таргуме Йонатана бен-Уззиэля к Книгам Про
роков и в Пешитте также используется вопросительное место- 
имение в тех случаях, когда речь идет об имени.

2.6.3. Местоимение N0 часто комбинируется с предлогами IV («до»), ‘ру 
(«на», «над», «про») и DN («если») образовывая выражения:

NQ *ту -  «доколе», «до определенного состояния»;
N0 *7V -  «зачем», «для чего»;
N0 DN — «может», «возможно».

Эти выражения часто встречаются в Таргуме Онкелоса:

Nn *ту — «до того, что (= так что) Ассирия пойдет 
в плен» (ТО Чис. 24, 22);
7ЛЖ л> кгрпя кя Ьу -  «Зачем ты бьешь свою ослицу?» (ТО 
Чис. 22, 32);
т я  яплй OÑ N¡5 -  «Что если рожу сына от нее?» (ТО Быт. 16, 2). 

У п р а ж н е н и е

Составьте краткие предложения, используя вопросительные место
имения и образованные от них формы. Необходимые формы слов, кото
рые мы еще не рассматривали, даются в скобках.

Что за царь властвовал (Я^Я) над вами (2+ местоименный 
суффикс)?
Зачем ты говоришь (10N) эти слова (р^Я)?
Кто ты? (см. 2.1.3.)
Как твое имя?
Тот, кто сказал (*1ЯК) мне (Ь + местоименный суффикс) правду
(гиде).
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Он будет царствовать (75п>), доколе не падет (5э>) Вавилон
СЗД).

2.7. Редкие формы указательных местоимений в Таргуме 
Онкелоса61

2.7.7. Местоимение рт. Этимологически это местоимение относится к ука
зательным местоимениям ближнего дейксиса и имеет то же значение, что 
и рт «этот», однако оно используется только в особых случаях, когда нуж
но перевести редкие древнееврейские местоимения или выражения. Ча
сто оно сочетается с другими местоимениями, предлогами и частицами.

2.7.7.7. С вопросительным словом N¡55 «почему?»: рт N¡55 — «почему это?», 
«зачем это?» используется в тех случаях, когда нужно заменить аналогич
ное по значению древнееврейское выражение ПТ лп5:

N¡55 гпФ лэ>>п рт -  «Почему это засмеялась Сара?» (ТО 
Быт. 18, 13);
N¡55 млтзпэ >5 рт -  «Зачем это мне первородство?» (ТО 
Быт. 25, 32).

2.7.1.2. Вместо древнееврейского указательного местоимения ЛТ во вре
менных выражениях, и переводится примерно как «вот уже»:

р 5 т  ргпл рт >5ёэт — «И он обманул меня вот уже дважды» 
(ТО Быт. 27, 36);
рЗЫ л$л рт >5л>пя п й  7$ л>тпу N7 N5 — «Что же я сделала тебе, 
что ты бьешь меня вот уже трижды?» (ТО Чис. 22, 28).

2.7.1.3. Как замена древнееврейской частицы ЛЭ «так» в вводном выра
жении тли ЛЭ «так говорит» (очевидно, для усиления важности того, что 
будет сказано). В таких случаях рт сочетается с предлогом 5 и имеет фор
му ртэ:

тл:* тп р$п тЙ2Ч ртэ л>5 гзёйп -  «И сказали ему: Так говорит 
Балак, сын Циппора...» (ТО Чис. 22, 16).

Иногда это выражение обретает форму рт5:
7ГП>5 рт)э>л ртэ — «Так скажите Иосифу...» (ТО Быт. 50, 16).

2.7.1.4. В конструкции л  рт -  «который», «тот, что», которая заменяет 
древнееврейский подчинительный союз 1Т «этот», «который»:
61 В этом разделе использован материал доклада Маргареты Фольмер (Лейден

ский университет) на 6-м Конгрессе Международного общества исследовате
лей Таргумов (Хельсинки, 2010). Используется с разрешения автора доклада.
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клр1£П рт 2чйу5 7ЛП\Зп ’ппп! — «Ты вел милостью своей народ 
этот, который Ты искупил» (ТО Исх. 15, 13);
Ю11> Л> ИЛр!!! рт NШ 11П»>1 IV Ю1ЛЙ Л> >1> 7ЯУ 11>£>>1 IV -  
«До тех пор, пока перейдет народ Твой, Господи, поток Арнон, 
пока не перейдет народ этот, который Ты искупил, реку Иор
дан» (ТО Исх. 15, 16).

2.7.2. Местоимение >э>т. Как видно из формы этого местоимения (нали
чие показателя /7с7), он имеет значение дальнего дейксиса и означает при
мерно то же, что и 71 «тот». Однако используется он только в некоторых 
случаях для перевода редких древнееврейских указательных местоиме
ний ЛТ̂ Л «этот», «именно этот» и К1£Ж «тогда», «тот, кто».

2.7.2.1. Как замена древнееврейского местоимения лф л («этот», «именно 
этот»):

югпдтр51ЧрЬга 7>5лхл >э>т N11} р  -  «Кто тот муж, что идет по 
полю нам навстречу?» (ТО Быт. 24, 65);
>лй >5>1 ю й  N¡1 -  «Вот этот владыка сновидений идет!»
(ТО Быт. 37, 19).

2.7.2.2. Вместо древнееврейской частицы НИН («тогда», «в таком случае»):

N1^ 1$т >5>1 N1/1 р  — «Кто же тогда тот, кто добыл добычу?» 
(ТО Быт. 27, 33).

У п р а ж н е н и е

Прочитайте в тексте Таргума Онкелоса отрывки, в которых употреб
ляются местоимения рт и >5>т (они указаны ниже). Сравните арамейский 
перевод с древнееврейским текстом и сделайте выводы.

Местоимение рт: ТО Быт. 42, 28; Исх. 17, 3; Втор. 2, 7; 8, 4. 
Местоимение >5>т: ТО Быт. 27, 37.

Экскурс в историческую грамматику: 
происхождение личных местоимений

Личные местоимения в арамейском языке (как и в других семитских 
языках) происходят от указательных частиц, к которым были присоеди
нены показатели личности. По своей этимологии и значению дейксиса 
личные местоимения делятся на две подгруппы:

99



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

Личные местоимения

1 и 2 лицо 
Рал] + окончание

3 лицо
[ha(n)] + окончание

К первой подгруппе относятся местоимения 1-го и 2-го лица, в ос
нове которых лежит слог Рал] с присоединенным окончанием. По зна
чению они соотносятся с ближним дейксисом, поскольку указывают на 
лицо, действующее непосредственно («я», «мы»), или на лицо, нахо
дящееся в близких отношениях к последнему («ты», «вы»). Можно за
метить, что подобно указательным местоимениям ближнего дейксиса 
(«этот», «эта»), эти личные местоимения также имеют в своей осно
ве сонорный согласный [л]. В древнееврейском, аккадском, а также 
в арамейском языке Таргума Онкелоса и классическом сирийском 
носовой [п] ассимилировался с [t], что привело к его удвоению. 
В библейском же арамейском языке ассимиляции не произошло.

Ко второй подгруппе принадлежат местоимения 3-го лица, в основе 
которых лежит слог [ha(n) ] , от которого также образуются указательные 
местоимения и артикль в древнееврейском языке. Личные местоимения 
этой группы соотносятся с дальним дейксисом, поскольку они указыва
ют на личность, удаленную от действующего лица («он», «она», «они»). 
Как уже было сказано, в основе указательных местоимений дальнего 
дейксиса лежит палатальный [к], тогда как в основе личных местоиме
ний -  гортанный [h]. Очевидно, первоначальными формами 3-го лица 
единственного числа были двусложные местоимения h&a и kVa.62 Веро
ятно, именно эта двусложная основа подразумевается в написании этих 
местоимений в Кумранских текстах -  ЛЮЛ и ЛК>Л.63

В арабском языке местоимения 2-го лица также сохранили истори
ческие формы, образующие слог Рал]: ¿¿í Pmta] («ты» м. р.), pánti] 
(«ты» ж. р.), Ралйип] («вы» м. р.), ¿hí Ралйт] («вы» ж. р.).

Формы местоимения 2-го лица с 3 [п] иногда встречаются в текстах, 
написанных в период между III и VII вв. -  таргумах (включая Палестин
ские), арамейских отрывках Талмуда (Шаббат 30а, Недарим 916, Бава 
Меция 266) и Мидрашах (Бемидбар Рабба 9:20).64 Главным образом это ме
стоимение ГПК «ты» для обоих родов и только один случай >т и  для 2-го лица

62 Сравните с двусложными местоимениями 3-го лица ед. числа в арабском язы
ке: ¿i [hüwa] «он» и ¿а [Ыуа] «она» и с аккадскими в родительном и дательном 
падежах: sata и sáü.

63 Е. Qimrom, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Atlanta: Scholars Press, 1986), 57.
64 M. Yastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Bavli and Yerushalmi, and 

the Midrashic Literature, vol. 1 (London W. C.: Luzac & Co, 1903), 88. См. также
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единственного числа женского рода.65 Однако это, скорее, исключения, 
образцы искусственного восстановления исторической формы.

Формы местоимения 2-го лица с согласным д [п] являются более арха
ичными, и варианты с этой буквой имеют характер этимологической ор
фографии, то есть автор пытался искусственно воспроизводить древние 
формы местоимения. Показательны в этом отношении арамейские папи
русы из Элефантины (V—IV вв. до н. э.). В этих текстах местоимения 2-го 
лица имеют форму66 ГПК в единственном числе м. р. и >ЛДК в единственном 
числе ж. р.; во множественном числе засвидетельствована только форма 
мужского рода -  ЛГПК.67 Однако в некоторых текстах буква 3 добавляет
ся писцом сверху, что свидетельствует о том, что в живом произношении 
эти местоимения произносились без [п7, но писцы пытались следовать 
общепринятым правилам орфографии.68 Местоимения же 3-го лица мно
жественного числа 1ПЛ («они») засвидетельствованы в текстах В2. 4:7; 
АЗ. 15+ (в общем в 40 случаях).69

W. В. Stevenson, Palestinian Jewish Aramaic, 15; M. Margolis, The Aramaic Lan
guage of the Babylonian Talmud (München, 1910), 16-17.

65 32 ,(ГП\УЛ - Прппкn D m i1? WYTnn Л’П :pYl>-1H) Л’̂ Д Л  Л’ППКЛ ргтрт .p ÜK’V?
66 В этих древних текстах огласовок нет.
67 Т. Muraoka & В. Porten, A Grammar o f Egyptian Aramaic (Leiden — New York — 

Köln: Brill, 1998), 43-44. Местоимение ЛЛДК — это реконструированная форма, 
в арамейских текстах из Египта оно не засвидетельствовано. Там же, с. 45.

68 В частности, это касается написания местоимения 2-го лица ед. числа ж. р. 
’ЛДК в тексте ВЗ. 7:13. Muraoka & Porten, 44.

69 Muraoka & Porten, 45.
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Существительное (лат. потеп) — это часть речи, которая назы
вает предмет и отвечает на вопрос «кто?», «что?». Прилагательное 
(афесИуиБ) — часть речи, указывающая на признак предмета, его свойства 
и отвечающая на вопросы: «какой?», «какая?», «какие?». В арамейском, 
как и в других семитских языках, морфологические признаки существи
тельного и прилагательного совпадают. То же самое можно сказать и об 
основных грамматических категориях: род, число, состояние.

Род -  мужской и женский (,таБсиИпит,/етттит).
Число -  единственное, двойственное, множественное 
(5ш#и/яш, биаНБ, рШгаШ).
Состояние — абсолютное, конструктивное, эмфатическое, ме
стоименное (оЬбоШШб, сопБгисйут, етрНабсш, ргопоттаШ).

Абсолютное состояние существительных подразумевает их неопре
деленность: ни артикль, ни другое слово, ни местоименный суффикс 
не определяют существительного, слово употребляется в «чистом» виде. 
Конструктивное состояние — существительное определяется другим сло
вом, с которым оно сочетается генитивной связью (подобно родительно
му падежу в русском языке). Эмфатическое состояние — существительное 
выделено с помощью определенного артикля, который в арамейских 
языках (в отличие от других семитских языков) стоит в конце слова. Ме
стоименное состояние — существительное определено местоименным 
суффиксом (см. подраздел 7.5.).

Что касается грамматической категории падежа, она не свойственна 
арамейскому языку, хотя остатки архаичной системы склонения, состо
явшей из трех падежей (именного, родительного и винительного), все же 
остались, и мы рассмотрим их позже.
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В своей основе арамейские существительные и прилагательные име
ют корни, состоящие из трех согласных, реже -  из двух, четырех и даже 
пяти. По способу образования существительные и прилагательные делят
ся на классы. Основные классы мы обсудим в «Экскурсе в историческую 
грамматику» в конце этой главы.

3.1. Род и число

3.1.1. Род. Как уже было отмечено, существительное и прилагательное 
в арамейском языке имеют два рода -  мужской и женский. Морфоло
гическим признаком существительных и прилагательных мужского рода 
единственного числа в абсолютном состоянии является нулевое оконча
ние (на согласный), а женского рода — окончание л - /к т- [-а] или Г) /у .

3.1.1.1. Существительные мужского и женского рода единственного числа. 
Существительные, называющие живые существа женского пола, могут 
образовываться путем добавления соответствующего окончания:

«царь» -  «царица»;
«юноша» -  пя>51У «девушка»; 

пй «брат» -  ппк (лпк) «сестра»;
1П (*п) «сын» -  гга {ТП2) «дочь»;

л «бык» -  ГП1Л «корова»;
*1Ш (*1Я>к) «баран» -  гпю>к «овца»;
*1>£)$ «козел» — гп>Ь$ «коза»;
Ьру «теленок» -  {тбю) «телка».

3.1.1.2. Однако есть существительные, у которых формы мужского и жен
ского родов образованы от разных корней, при этом существительные 
женского рода не всегда имеют характерные окончания Л-/Нт-:

пй «отец» — о& «мать»;
(*Ш) «раб» -  пйй «рабыня»;

*1Йп «осел» — члй «ослица»;
«голубь» -  пл> «голубка».

Отсутствие характерных окончаний женского рода у некоторых су
ществительных, вероятно, связано с тем, что их родовая принадлежность 
не вызывает сомнений.
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3.1.1.3. Есть также группа существительных, которые употребляются для 
обозначения живых существ и мужского, и женского родов без добавления 
при этом специальных окончаний:

ПТ (пп) «медведь», «медведица»;
1^5 «пес», «собака»;70 
пн  «волк», «волчица»; 
nriN «заяц», «зайчиха».

3.1.1.4. Существительные мужского рода могут обозначать не только лю
дей и животных мужского пола, но и некоторые предметы, материалы, 
вещества, топографические объекты, реже — абстрактные понятия.

nu)îp «оливковое масло»;
«дерево»;

]ПТ «время»;
DV «день»; 
гп? «месяц»;
*1Л1 «река»;
*110 «гора»;
*1V «куча камней»;

«роса»;
НЩ «трава»;
У*1_Т «семя»; 
ппт «золото»;

«серебро»; 
bnû «железо»;
Óm «медь», «бронза»;

«глина»;
XblH «человек», «человечество»;
|ТУ «время», «год».

3.1.1.5. Точно так же и существительные женского рода могут обозначать 
предметы, не соотносимые с живыми существами женского пола:

_______ППр «город» ;
70 В некоторых мидрашах встречается форма женского рода «собака»

(Тегиллим Рабба к Пс. 39; Ялкут к Псалмам, 721); в Талмуде также есть фор
ма женского рода тЪэ (Рош а-Шана 4а). Однако в таргумах такие формы 
не засвидетельствованы.
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ЛЭИО «провинция», «область»; 
прзп «пшеница»;
ПШ! «суша», «земля»; 
лэл> «бедро»;
Л̂ ДЛЭ «шапка»;
П^п «свиток»;
ллп или г т п  «мерило», «мера»;
ЛП^} «вздох», «дыхание»;
КГПй) «лира»;
Wi&V «волынка»;71 
Л рту «перстень-печатка»; 
ла1?*) «группа», «подразделение»; 
лУай «имение», «имущество».

Тот факт, что одни существительные, обозначающие неживые пред
меты, были отнесены к мужскому роду, а другие -  к женскому, можно 
объяснить тем, что грамматическая категория мужского рода исполь
зуется для обозначения класса существительных, обозначающих пред
меты и понятия сильные, большие, важные, первичные и основные; 
а категория женского рода — для обозначения класса малых, слабых, под
чиненных, вторичных и производных.72 Обратите внимание на характер 
предметов, обозначаемых приведенными выше существительными обоих 
родов, а также на то, что абстрактные существительные -  преимущест
венно женского рода (абстракция вторична).

3.1.1.6. Существительные женского рода с нулевым окончанием. Существи
тельные женского рода, которые обозначают предметы, части тела, топо
графические объекты, явления природы, а также абстрактные понятия, 
не всегда имеют окончания Л-/Кт- или Г1-, и поэтому выглядят как суще
ствительные мужского рода. К этой категории относятся группы сущест
вительных, обозначающих:

• Некоторые предметы и топографические объекты:

ПЛ_к «путь» (в ТО -  htin); 
рл_$ &HN) «земля»; 
л ю  «колодец»;

71 Слово греческого происхождения (crupcpovia), Дан. 3, 5.
72 Б. М. Гранде, Сравнительное изучение семитских языков. — Москва: «Наука», 

1972, с. 261.
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«двор».
• Парные члены тела:

Л! «рука» (кисть);
УТТ «рука» (предплечье);
Ш  «рог»;
|>у «глаз»; 
угич «ухо»;

«зуб»;
<1* (475) «крыло»;
У*?У «ребро».

• Мелкие предметы, орудия труда, оружие:

«камень»;
17П «меч»; 
то «чаша»; 
тоу «кровать».

Как видим, эти существительные не имеют характерного для женско
го рода окончания Лт-/Кт- или Г1-, и поэтому определить их род в тексте 
можно только по прилагательным, которые их описывают. Подробнее 
о согласовании таких существительных с прилагательными см. §3.1.3.1.

3.1.1.7. Абстрактные существительные. Они обозначают не предметы, 
а понятия, концепции, идеи, названия действий, эмоции. Как правило, 
они женского рода и имеют окончания Л-/Кт-, или V в единственном чис
ле. Приведем примеры из библейского арамейского языка.

гУ?П «слово»;
гита «приказ», «приговор»;
ГТТХТ «дело», «предмет»;
т̂п «видение», «появление»;

Лрпп «повреждение»;
Л|ГТ¥ «праведное действие»;
Л*7ПЛ «преступление», «нарушение»;

«цена»;
ЛТЛ$ «загадка»;

«царствование»;
Л Л ТО или 1ЛТО «нужда»;
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лоу «совет»;
ллпа «могущество», «сила»;
П'ТЗЛЛ «жертвенность»;
ПТ «невинность», «чистота»;
Л>ЛЭ «просветление»;
1УЛ «воля», «решение»;
эдЛэф «проникновение», «понимание»;
Ли) «пренебрежение»;
Л}>5 «ум»;
ППЛ «радость»;
ЛТгр «ложь»;
Прзл «посвящение»; 
лл у  «бесчестие».

Подобные формы мы обнаруживаем и в Таргуме Онкелоса:

т а  «могущество»;
«царство», «царствование»;

«бедность»;
«опоздание»; 

лйп5 «пророчество»; 
лйэп «мудрость».

Примечание. Обратите внимание на окончание Ь в абстрактных 
существительных. В древнееврейском языке это окончание 
употребляется вместе с показателем женского рода — /У и име
ет форму Л -̂: ЛЛ^П «царство» (1 Цар. 2, 12; 1 Пар. 11, 10); ЛПрП 
«бедность» (Втор. 8,9); ЛГПП «восстание», «бунт» (1 Цар. 20,30).

3.1.2. Число. Как уже было отмечено, существительные в арамейском 
языке могут употребляться в единственном, двойственном или множест
венном числе. Двойственное число, как правило, используется для обо
значения парных предметов.

3.1.2.1. Множественное число. В множественном числе существительные 
мужского рода получают окончание |\-  [-т], а женского рода — ] - [-ап]:

ЛОО «книга» — |П£)р «книги» (Дан. 7, 10);
^ 0  «царь» -  рр^п «цари» (Езд. 4, 15); 
п а  «плод» -  рр>а «плоды» (ТО Быт. 1, 11);
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пуп «зверь», «животное» — 1уп «звери», «животные» (Дан. 7, 3); 
П11Я «корова» -  уля «коровы» (ТО Быт. 41, 2).

Примечание. В библейском арамейском в существительных 
мужского рода множественного числа иногда появляется окон
чание П\- [~тг] вместо у.- [-т] под влиянием древнееврейско
го языка: «цари» (Езд. 4, 13); «люди» (Дан. 4, 14);
П’рРк «тысячи» (Дан. 7, 10).

3.1.2.2. Двойственное число. Обозначает, как правило, парные предметы. 
Показателем двойственного числа является окончание у - [-аут]:

V  «рука» (ж. р.) -  у т  «две руки» (Дан. 2, 34);
ЬХ] «нога» (ж. р.) — уРл «две ноги» (Дан. 7, 4).

Примечание. Если существительное, которое обознача
ет парные предметы, указывает больше, чем на одну пару, 
оно все равно употребляется в форме двойственного числа, 
а не множественного:

Пфу УЛР -  «десять рогов» (Дан. 7, 7), букв.: попарно десять 
рогов;

Л*? *гпЭ"И уяй -  «зубы железные у него {зверя -  ж. р.) 
большие» (Дан. 7, 7), то есть, два ряда зубов;
УТ1 кР'И -  «не руками» (Дан. 2, 34), букв.: не паройрук\

Когда же количество парных предметов почему-то оказывается не
парным (напр., «три глаза» или «пять рук»), употребляется форма множе
ственного числа: уу*7у Л*?Л — «три ребра» (Дан. 7, 5).

3.1.2.3. Множественное число существительных общего рода. В §3.1.1.3 мы 
рассматривали существительные, которые употребляются для обозна
чения живых существ и мужского, и женского пола без присоединения 
специальных окончаний. В форме множественного числа такие сущест
вительные всегда имеют окончание мужского рода у .- [-т], даже если они 
указывают на существ женского пола:

1П «медведь», «медведица» — упп «медведи», «медведицы» (ТЙ 
2 Цар. 2, 24);
1$5 «пес», «собака» — удЬэ «псы», «собаки» (ТЙ Ис. 56, 10);
1Н «волк», «волчица» — у пн «волки», «волчицы» (ТЙ 
Иез. 22, 27);
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плй «заяц», «зайчиха» -  *рплй «зайцы», «зайчихи».73

3.1.2.4. Абстрактные существительные во множественном числе. В пара
графе 3.1.1.7. мы рассмотрели абстрактные существительные. Следует 
также отметить, что некоторые абстрактные существительные имеют 
форму множественного числа, обозначая не множество предметов, 
а обобщение:

р*П «жизнь» (ТО Быт. 2, 7);
р!5плз «девственность», «девство» как состояние, период жиз
ни (ТО Втор. 22, 14);
угяЬу «юность» (ТЙ Ис. 54, 6).

Во множественном числе употребляются и некоторые абстрактные 
существительные, оканчивающиеся на V [й]:

Л^ё > рэ^ё «царства» (ТО Быт. 25, 23);
пл > рпл «величие», «тьмы», то есть «десятки тысяч» (ТЙ 
1 Цар. 18, 8, а также Дан. 4, 19).

На месте [й] появляется неслоговый М  и окончание обретает форму 
[-эмгдп].

3.1.2.5. Существительные женского рода с окончаниями мужского рода. Не
большая группа существительных женского рода получает во множест
венном числе окончание мужского рода.]*-:

Л Л > ИЗ «окна»; 
гпуо > рзур «пещеры»;
Л^р > р^р «слова»; 
г ш  > ряр «годы»;
Л Л*? > р л 1? «кирпичи»;
лрл > ррл «плоды инжира», «фиги».

В библейских текстах встречается также слово ЛП$ «владыка», «вла
стелин», которое имеет значение мужского рода (Езд. 5, 14). Форма мно
жественного числа абсолютного состояния не засвидетельствована, но 
встречается множественное число эмфатического состояния — КЛ1Л9 «те 
владыки» (Дан. 3, 2; 6, 8), -  которая имеет форму женского рода, из чего

73 В множественном числе это существительное не встречается в таргумах, по
тому мы даем здесь реконструированную форму. В подобном виде это слово 
употребляется и в Талмуде (Шаббат 27а; Менахот 396), но с древнееврейским 
окончанием: В Л т .
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мы можем заключить, что и обычная форма множественного числа тоже 
имела окончание женского рода —*]1Г}3.

Формы эмфатического и конструктивного состояний таких сущест
вительных отличаются от обычных (см. параграф 3.2.2.2.)

3.1.2.6. Аномальное употребление родовых окончаний множественного числа. 
В арамейском языке таргумов некоторые существительные употребляют
ся во множественном числе с окончаниями мужского и женского рода:

p irn  = inn) «реки» от эл5 «река» (ТО Быт. 2, 10; ТЙ Ис. 43, 19); 
рйР = р р  «дни» от ОР «день» (Езд. 4, 15; ТО Быт. 8, 10; Мид- 
раш Ваикра Рабба 18);
рээп = p n i  «благословения» от ю эп «благословение» (ТО 
Быт. 27, 12; ТО Втор. 28, 8);
рр^П = р!?п «поля» от р^п «поле» (ТЙ Иер. 32,43; ТЙ Ос. 10,4).

Причины такого явления, вероятно, в активном влиянии живого 
разговорного языка на язык письменный. Отметим также, что путаница 
в родовых окончаниях свойственна именно тем существительным, кото
рые не связаны ни с мужским, ни с женским полом.

3.1.3. Прилагательные. Как уже было отмечено, они имеют те же окон
чания в единственном, двойственном и множественном числе, что 
и существительные. Прилагательные могут обретать форму и мужского, 
и женского рода, согласовываясь с определяемыми существительными:

ПО «добрый» — НПО «добрая»;
О’П «злой» — п о р  «злая»;
X] «большой» — ПП1 «большая»; 
тут «маленький» -  Л тут «маленькая»; 
фрЛ «сильный» — ЛХрЛ «сильная»; 
vy$n «слабый» — N$?n «слабая».

3.1.3.1. Прилагательные и существительные в форме мужского рода с окон
чаниями [ё], Ш, [йу]/[ау]. Их основы имеют разное происхождение.

• Прилагательные и существительные с окончанием на гласный 
N - / у -[ё]:

N¡7} тэу «шерсть чистая»74 (Дан. 7, 9);
>5т o tn i «фимиам чистый» (ТО Исх. 30, 35);

74
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«ночь» (ТО Исх. 12, 42);
крпэ/’ггю  «престол» (Дан. 5, 20; ТО Быт. 41, 40).

• Прилагательные и существительные с окончанием [I] или 
дифтонгом [йу] /  *-[ау]:

«человек чужой» (ТО Втор. 17, 15);
«амореянин», «аморейский» (ТО Быт. 15, 21 );75 

*’Л>п «хетт», «хеттский» (ТО Быт. 23, 10).

В форме женского рода такие прилагательные получают соответ
ствующее окончание Лт- /  к т-: ю т  «чистая», ир5 «чистая»,*ПТЭ13 «чужая».

Примечание. В древнееврейском языке арамейским окончани
ям к - / > - [ё], [I] соответствует ¡г], несмотря на то что ко
нечный [I] в этих словах имеет разное происхождение:
а) прилагательные, образованные от основы дай7, где [1] — 
гласный основы (см. «Экскурс в историческую грамматику» 
в конце главы) — >р5 «чистый», «невинный» (Быт. 24, 41); ОТ 
«разрушительный» (Пс. 93, 3);
б) прилагательные и существительные, образованные пу
тем добавления к основе суффикса ^Ьтк«красноватый» 
(Быт. 25,25); п р и  «жестокий» (Иер. 6,23); ор} «чужой», «чуже
странец» (Втор. 17, 15; Пс. 69, 9); или указывает на принадлеж
ность к определенной этнической группе или на происхождение 
из определенной местности: «элонянин», то есть родом из
Элона (Чис. 26, 26); ппк «амореянин» (Быт. 14, 13); ТЭТПП «бах- 
румитянин», то есть из Бахурима (2 Цар. 23, 31); «геваля- 
нин», то есть житель Геваля, Нав. 13, 5). В арамейских аналогах 
этих слов суффиксу Ш соответствует [ау]/[1].
Исключение лишь составляет слово ^ 3  «ночь»: в древнеев
рейском ему соответствует образованное от основы qa.iL.

3.1.3.2. Образование формы множественного числа таких существительных 
и прилагательных несколько отличается от стандартных образцов. В част
ности, в словах, оканчивающихся на N - / [ё], появляется неслоговый
1 М ,  которому предшествует долгий гласный [а], при этом присоединя
ется окончание женского рода ] - [-ап] , даже если слово мужского рода. 
Окончание обретцет форму ртт- [-амап]:

ИГПЭ > ]1ГПЭ «престол» > «престолы» (Дан. 7, 9);

75 В таргумах засвидетельствованы названия национальностей только в эмфа
тическом состоянии (см. дальше).
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'Ь'Ъ > «ночь» > «ночи» (ТО Быт. 7, 12).

В приведенных выше примерах оба существительных — мужского 
рода.

Существительные и прилагательные, которые в единственном чис
ле имеют окончания >т- [ау7, >- [ау], [I], образуют форму мно
жественного числа с помощью показателя мужского рода ]\- [-иг], 
которому предшествует дополнительный слог К-, стоящий между осно
вой и окончанием. Показатель множественного числа выглядит в таком 
случае как рк- [-аЧп]:

ПЭ13 /  76п эи  > рюэчэ «чужие», «чужестранцы» (ТПл 5:2);
П10К /  ПЭ10К > рючой «аморейские», «амореи» (ТПсЙ 
Чис. 21, 29).

Следует запомнить эту группу существительных: они иначе образуют 
и некоторые другие формы, которые мы рассмотрим дальше.

3.1.3.3. Согласование прилагательных с существительными. Прилагатель
ные согласуются в роде и числе с определяемым существительным:

-  «цари могущественные» (Езд. 4, 20); 
р ю эи  р й р п  -  «благовония чужестранные» (ТО Лев. 30, 9);

— «звери большие» (Дан. 7, 3); 
р ’ЬЙ рчл — «коровы красивые» (ТО Быт. 41, 2).

3.1.3.4. Особые случаи согласования прилагательных с существительными. 
Существительные женского рода, имеющие в единственном числе мор
фологические признаки мужского рода, во множественном числе тоже 
получают окончание мужского рода р- [4п], в двойственном числе -  об
щее окончание для обоих родов -  р - [-аут]. Возникает вопрос: какое 
окончание будет иметь при этом прилагательное — мужского или женско
го рода? Как и в древнееврейском языке, в таких случаях прилагательные 
будут иметь окончания соответственно роду:

Ш  «Р°г маленький» (Дан. 7, 8); 
рэф 11*1X1 «зубы большие» (Дан. 7, 7).

Итак, слово «рог» (]*1|?) в арамейском языке женского рода, однако 
выглядит как существительное мужского рода, но согласующееся с ним 
прилагательное «маленький» (П*рут) имеет окончание женского рода. 
Таким же образом согласование происходит и в другом случае: «зубы»

76 В таргумах употребляются оба варианта единственного числа.
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(]?зф) — с окончанием мужского рода, а прилагательное «большие» 
(]ГПП1) -  женского рода.

Однако в Таргуме Онкелоса встречаются исключения: и существи
тельное женского рода, и описывающее его прилагательное имеют окон
чания мужского рода:

р л п к  р п й  «камни другие», ср. с МТ: ГГПТЖ ГРЭГЖ (Лев. 14, 42);
(рэ:п) р л й  «камни большие», МТ: ГпЫа ГРЗГЖ 

(Втор. 27, 2).

Причиной такого явления было интенсивное влияние живого раз
говорного языка, в котором вполне естественно было согласовать окон
чания прилагательного и существительного. В других случаях в Таргуме 
Онкелоса сочетание с прилагательным существительных женского рода 
с нулевым окончанием происходит по правилам:

*чр>гп гпж  «дорога дальняя», МТ: Пргп тут (Чис. 9, 9);
*чэ>рл Т> «рука могучая», МТ: пртп V  (Исх. 13, 9).

Тоже самое правило действует и относительно небольшой группы 
существительных женского рода, которые во множественном числе по
лучают окончания мужского рода. Однако в тексте Таргума Онкелоса 
в сочетании с прилагательными они почти не встречаются, а примеры из 
других таргумов показывают, что они не всегда согласуются по правилам:

Т*ПГ1 у!?ю «слова (ж. р.) правдивые» (ТИов 6, 25); 
р\$ (уп\5) «слова (ж. р.) добрые» (ТЙ 3 Цар. 12, 7);

уЬя «слова (ж. р.) злые» (ТЙ Иер. 12, 6);
1П>лэ (угрлэ) угэ «окна (ж. р.) открытые» (ТЙ 1 Цар. 6, 4); 
р> тт  угэ «окна (ж. р.) закрытые» (ТЙ Иез. 40, 16).

Как видим, в таргумах есть как примеры грамматически правильно
го согласования, так и отступлений от нормы. Обнаруживается эта про
блема и в наличии разных вариантов прочтения одного и того же текста 
(Кейу — (Зеге).

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Выучите существительные и прилагательные, упомянутые в этом 
подразделе, обратите особое внимание на существительные, в которых 
категория рода выражена нетипичными окончаниями (параграф 3.1.1.2).
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Упражнение 2

Образуйте форму множественного числа
• Существительных мужского рода:

Пфо «оливковое дерево»
Ути «дерево»
|Ш «время»
DV «день»
ПТ «месяц»
ТТ «река»
ТО «гора»

«куча камней»
• Существительных женского рода: 

ппр «город»
HJHQ «провинция», «область» 
прт «бедро»
Л^Тр «шапка» 
пЪщ «свиток»
ПЛП или ЛЛЭЯ «мерило», «мера»
Л рту «перстень-печатка»

«отряд, «подразделение»
• Существительных женского рода с нулевым окончанием: 

т .к  «дорога»
PIN «земля» 
тчп «колодец»
*гёп «двор» 
плп «меч» 
рэ «чаша» 
tny «кровать»
V*?y «ребро»

Упражнение 3

Образуйте словосочетания существительное + прилагательное, ис
пользуя рассмотренные в данном подразделе слова:
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«добрый человек»
«добрая земля»
«большой меч»
«чужие слова»
«злые времена»
«малые дети»
«злые слова»
«великие дела»
«чистые замыслы»
«большие города»

Упражнение 4

Образуйте словосочетания существительное + прилагательное, ис
пользуя существительные женского рода, обозначающие парные части 
тела. Используйте для существительных форму двойственного числа. По
мните, что прилагательные при этом употребляются в форме множест
венного числа (см. Примечание к параграфу 3.2.1.2, особенно пример из 
Дан. 7, 7).

«добрые глаза» (букв.: пара добрых глаз)
«сильные руки»
«маленькие уши»
«слабые крылья»
«крепкие зубы» (букв.: два ряда крепких зубов)
«большие ноги»

Упражнение 5

Составьте словосочетания существительное + прилагательное с аб
страктными существительными, рассмотренными в параграфе 3.1.1.7. 
Там, где это возможно, образуйте формы множественного числа. На
пример, «злые слова», «добрые советы», но «большая мудрость», «слабое 
понимание».
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3.2. Состояние

Категория состояния связана с определенностью существительного. 
Соответственно, состояние существительного может быть абсолютным 
(неопределенным), эмфатическим (определенным), конструктивным 
(определенным другим существительным) либо местоименным (опреде
ленным местоименным суффиксом). В данном подразделе мы рассмо
трим эмфатическое и конструктивное состояние; два других — абсолютное 
(status absolutus) и местоименное (status pronominalis) — уже были рассмо
трены раньше (см. подраздел 2.2. «Местоименные суффиксы» и вступле
ние в третьей главе).

3.2.1. Эмфатическое состояние (лат. status emphaticus) — когда опредлен- 
ный предмет выделяется среди других, или же речь идет об уже известном 
предмете. Существительное в эмфатическом состоянии в арамейском 
языке соответствует существительному с артиклем в древнееврейском. 
Разница в том, что во всех арамейских языках определенность имени 
обозначена с помощью окончания к - (иногда Л-). То есть артикль стоит 
в постпозиции -  в конце слова, а не в начале, как, например, в древне
еврейском или арабском языках. Эмфатическое состояние по значению 
можно сравнить с существительным или прилагательным с артиклем в 
индоевропейских языках.

3.2.1.1. Представим образцы образования эмфатического состояния в 
виде таблицы. При переводе на русский язык мы условно используем ука
зательное местоимение «тот» для обозначения эмфатического состояния.

Таблица №14. Эмфатическое состояние существительных

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

АБСОЛЮТНОЕ ЭМФАТИЧЕСКОЕ АБСОЛЮТНОЕ ЭМФАТИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ

DID н о т е
т

р о ю к Ъ т о
КОНЬ тот к о н ь к о н и те к о н и

п о
т

р п р к -Ь от -  т

д о б р ы й тот д о б р ы й д о б р ы е те д о б р ы е

к э > п Г ? 1?!? я-Ь'рп

ц а р ь тот ц а р ь ц а р и те ц а р и

К З1™
Т : - к п э Ь пТ : : " р ь п н л э 'рпТ т : -

ц а р и ц а та ц а р и ц а ц а р и ц ы те ц а р и ц ы

л п о
т т

к л п о
Т : “ КЛПО

Т Т -

д о б р а я та д о б р а я д о б р ы е те д о б р ы е
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ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
АБСОЛЮТНОЕ ЭМФАТИЧЕСКОЕ АБСОЛЮТНОЕ ЭМФАТИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ

л^пТ • кй'рр
Т -  •

СЛОВО* то с л о в о с л о в а те с л о в а

ЬЛп кггаЛп Ш'рз нйгаЛпт Т5 : -

ц а р с т в о то ц а р с т в о ц а р с т в а те ц а р с т в а

Н1Л’
т ЛЬП1Л>

т т 1’Л1Л!/РРЛ1Л? К’И Л ’
•т

и у д е й тот и у д е й и у д е и те и у д е и

п у п Ц^П’П
Т : ” 1уп КГП’П

ж и в о т н о е то ж и в о т н о е ж и в о т н ы е те ж и в о т н ы е

кгпЬп
п и р тот п и р п и р ш е с т в а те п и р ш е с т в а

Существительное мужского рода. Такие существительные образуют формы 
эмфатического состояния по особым правилам (см. параграф 3.2.1.2.)_____

3.2.1.2. Присоединение окончания к - к существительным и прилагательным. 
Итак, на материале приведенной выше таблицы рассмотрим основные 
правила присоединения постпозитивного артикля.

• Характерным окончанием множественного числа эмфатического 
состояния для существительных и прилагательных мужского рода 
является к;т- [-аууа], для женского -  КЛт- [-й£а]. Долгота-крат
кость гласных регулируются правилами, которые мы рассмотре
ли в подразделе 1.5.

• Существительные и прилагательные женского рода, оканчиваю
щиеся в единственном числе на Л-, получают суффикс Л перед 
артиклем Ит-. При этом конечный долгий [й] в предударном слоге 
редуцируется в [э] в единственном числе, но во множественном 
редукции не происходит, окончание имеет форму [-сйй]:

ЛЭ'рп > КЛЭ^Л (ед.), но ИЛ •)*?£ (множ.); 
п |о  >ИЛ^О (ед.), ноИЛПО (множ.); 
пул >илул (ед.), НОИГПД1 (множ.).

Только это отличие в гласных [э] и [а] перед артиклем ука; 
различие между единственным и множественным числом, 
не отражено в неогласованном тексте, поэтому нужно быть 
ным к содержанию предложения.

• Существительные женского рода, которые во м; 
ном числе имеют окончание (см. 3.1.3.4), образую
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эмфатического состояния в единственном числе как существи
тельные женского рода, а во множественном — как существитель
ные мужского рода:

> И Л «то слово», но «те слова» (Дан. 7, 16);
П1Э > игю «то окно», но илэ «те окна» (ТЙ Иез. 41, 16).

Такое же правило действует и относительно форм конструктивного 
состояния (см. параграф 3.2.2.2.).

Однако существительное мужского рода ПЛ9 «владыка» во множест
венном числе эмфатического состояния получает окончание женского 
родаИГППЗ (Дан. 3, 2).

• Абстрактные существительные женского рода с окончанием 1- 
в эмфатическом состоянии также получают суффикс Л перед N-. 
В единственном числе образованное окончание ИЛ- присоеди
няется непосредственно к основе; во множественном же долгий 
гласный  ̂[й] заменяется неслоговым 1 [w] с огласовкой [а], а пре
дыдущий согласный корня получает огласовку [э]. Показатель 
множественного числа эмфатического состояния этих существи
тельных обретает форму [-wata]:

>ИЛ1Э,7Л (ед.), ноИЛр^П (множ.); 
пл > *нгптп (ед.), но *НЛ1ТЛ (множ.).

• У существительных и прилагательных мужского рода, которые 
имеют окончания [ё], [ау]/[ау7, [i], присоединение постпози
тивного артикля И- имеет некоторые особенности, связанные 
с морфологической структурой основы слова (см. также парагра
фы 3.1.3.1. и 3.1.3.2.).

• В существительных и прилагательных мужского рода единствен
ного числа с окончанием на [ё7, перед ы- выпадает к основы и на 
его месте появляется >; огласовка последнего согласного осно
вы — [э]. Таким образом, слово обретает форму Юг [-эуй]:

КШр > «тот пир» (Дан. 5, 10);
«та ночь (м. р.)» (Дан. 2, 19).

Если же слово имеет окончание [i], этот гласный сохраняется. На
пример, это же слово «пир» имеет в Таргуме Онкелоса окончание та
ким образом форма эмфатического состояния единственного числа будет 
го- [-iya]:

>лга > ЮТ)vn  (ТО Быт. 28, 1; 26, 30).
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• Существительные и прилагательные мужского рода с окончанием
на > - [ау], > - [ау], [г], в эмфатическом состоянии единственно
го числа изменяют окончание на ЛК- [-&а]:

НП > ЛК*ТЯ «тот мидянин» (Дан. 6, 1, ()еге);
п э ^  /п э ц 77 > л ю эц  «тот чужак или чужестранец» (ТПр 6,1);
пчпй /  пчпй > лйлчяй «тот аморей»78 (ТО Быт. 15, 16).

• Во множественном числе эмфатического состояния существи
тельные и прилагательные на [ё], [йу]/[ау], [I], получают оконча
ние [-йуе] в библейском арамейском и [-сГе] в Таргуме Онкелоса:

> к н р э  «юе халдеи» (Дан. 5, 30; 2, 5);
’Эрр'рК > кЬлрЧОК «те чиновники» (Езд. 4, 9);
’‘рДД > к^дд  «те вавилоняне» (Езд. 4, 9);
ИЧЛ> > КН1Л> «те иудеи» (Езд. 5, 1); 
п>5р > >&р5р «те кенезеи» (ТО Быт. 15, 19);
>ЯП7р > >ю чтр «те кадмонеи» = жители Востока?
(ТО Быт. 15, 19);

«те филистимляне» (ТО Быт. 26, 15).

Примечание. Необходимо принять во внимание тот факт, что 
в арамейских текстах встречаются исключения из этих правил. 
Так, например, в Езд. 4, 9 встречается форма множественного 
числа эмфатического состояния судьи». Такое окон
чание означает, что начальная форма слова в единственном 
числе абсолютного состояния должна быть Фт, но она не
корректна. Слово «судья» в единственном числе — 1рт, тогда 
правильная форма множественного числа эмфатического со
стояния должна выглядеть -  («те судьи»).

3.2.1.3. Другие значения постпозитивного артикля. Существительное 
в форме эмфатического состояния может означать не только определен
ность предмета, о котором идет речь, но и употребляться в значении зва
тельного падежа (уосаНуиБ).

• В обращении к определенной личности постпозитивный артикль
выполняет функцию вокатива: — «О царь, вовеки
живи!» (Дан. 6, 7); КД^Я рчк «ты, царь...» (Дан. 2, 29). Сравните 
с Новым Заветом: арра = КДК «Отче!» (Мк. 14, 36).

77 Обе формы встречаются в таргумах.
78 Здесь в метонимическом значении, как название целого народа — «амореяне».
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• Используется для образования существительных от прилагатель
ных и причастий, как правило, в форме множественного числа: 
Пр’ЯУ «глубокая» > КЛр’ЯУ «глубины», ж. р., мн., эмф. состояние; 
ГПЯОП «сокровенная» > КГШрП «сокровенное», ж. р., мн., эмф. 
состояние (Дан. 2, 22).

3.2.1.4. Словосочетание существительное + прилагательное в эмфатиче
ском состоянии. Если существительное стоит в эмфатическом состоянии, 
характеризующее его прилагательное тоже стоит в эмфатическом состоя
нии. И наоборот, если существительное употреблено в абсолютном со
стоянии, прилагательное тоже должно иметь абсолютную форму:

КЗ’рГП я л п ’ьо Л'Р’ГП ЛКу’ГП Л1Д1

«Животное (ж. р.) четвертое — страшное и ужасное, и сильное» 
(Дан. 7, 7).

Существительное луп и все прилагательные, его характеризующие, 
употреблены в абсолютном состоянии. Подобная согласованность про
слеживается и в других случаях:

ур’рл — «цари сильные» (Езд. 4, 20);
N>D>pri -  «те народы сильные» (ТЙ Ис. 2, 13); 
ил^нт ил^ля -  «то слово страшное» (ТПр.12, 25); 
к>э>рл yino'-D -  «города их сильные» (ТЙ Ам. 5,9);
Nri5>t?m Nr6>prii Nrinii n>:hn -  «меч Его великий, и могучий 
и сильный» (ТЙ Ис. 27, 1).

В двух последних случаях существительное определено местоимен
ным суффиксом.

Иногда прилагательное в эмфатическом состоянии употребляется 
в значении существительного: *

*ч>э>рл -  «сильные», «силачи» употреблено как синоним Nnni 
«богатыри» (ТО Быт. 14, 5).

В некоторых случаях существительное употребляется в абсолютном 
состоянии, а прилагательное — в эмфатическом. Это означает, что акцент 
сделан именно на качестве личности или предмета:

кл5^Ъгп к л ^ р л  -  «чаша могучая и сильная» (ТЙ Иез. 23, 32).

Иногда значение прилагательного усиливается каким-то дополни
тельным словом, выполняющим функцию определения, и поэтому ар
тикль может опускаться:
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ро’рл лп э ’гплрл*; 7>пппл лп э ’люк
«Знамения Его — как многочисленны, и чудеса Его — столь мо
гущественны!» (Дан. 3, 33)

Существительные «знамения» и «чудеса» определены местоименны
ми суффиксами, а функцию определения прилагательных выполняет на
речие ЛПЭ — «насколько», «как».

3.2.1.5. Категория неопределенности существительного. Если подразуме
вается некий неопределенный предмет или личность, употребляется чис
лительное ЛЛ /  ЛЛЛ «один», «одна»: ЛЛ Е1?* «какой-то идол» (Дан. 2, 31); 
ЛЛЛ 15« «какой-то камень» (Дан. 6, 18); ЛЛГ] Л^дп «какой-то свиток». 
Такие конструкции могут употребляться только с существительными в 
единственном числе. Часто существительное, обозначающее какой-то не
определенный предмет, просто употребляется в абсолютном состоянии, 
без числительного Л Л /  ЛЛЛ. То же самое касается и множественного чис
ла неопределенных предметов.

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Образуйте эмфатическую форму единственного и множественного 
числа тех категорий существительных, которые мы рассматривали в под
разделе 3.1.

• Мужского рода

Лфп «оливковое дерево»
| |7’К «дерево»
|ПТ «время»

«день»
ЛТ «месяц» 
ллд «река» 
лю «гора»
ЛД’ «куча камней»

• Женского рода 

ЛПр «город»
лднр «провинция», «область» 
л р т  «бедро»
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п'рзпэ «шапка»
«свиток»

гпп или г т п  «мерило», «мера»
ЛрТУ «перстень-печатка»

«отряд», «подразделение»

• Женского рода с нулевым окончанием (по правилами присоеди
нения артикля к существительным мужского рода).

m.hf «дорога» 
p*]N «земля»

«колодец»
*гёп «двор» 
пчп «меч» 
оэ «чаша» 
tny «кровать»

Упражнение 2

Образуйте эмфатическую форму единственного и множественного 
числа существительных и прилагательных, которые имеют особые окон
чания в единственном числе абсолютного состояния.

НЩ «чистый»
«чистый»

ПЭ1Э «чужой» 
niDN «аморейский»

«ночь»
N013 «престол»

Упражнение 3

Напишите эмфатическую форму единственного и множественного 
числа мужского и женского родов рассмотренных нами прилагательных.

УО «добрый» -  П10 «добрая»
W2 «злой» -  mjpg «злая»
1*1 «большой» -  П1*1 «большая» 
тут «маленький» — лтут «маленькая»
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фрЛ «сильный» -  ЛО’рЛ «сильная»
\у$п «слабый» -  N\y$n «слабая»

Упражнение 4

Напишите эмфатические формы единственного и множественного 
числа существительных общего рода (по образцу существительных муж
ского рода).

пп «медведь», «медведица» 
п$5 «пес», «собака» 
пн «волк», «волчица» 
плй «заяц», «зайчиха»

Упражнение 5

Образуйте звательные формы приведенных ниже существительных 
единственного числа («о царь», «о земля» и т. д.)

«царь» 
р*1*$ «земля»
*тпу «раб»

«царица» 
o>iny «юноша»

«девушка»

Упражнение 6

Напишите слова в форме неопределенного состояния. Помните при 
этом о роде существительного.

«какой-то царь»
«какой-то город»
«какая-то земля»
«какая-то загадка»
«какое-то слово»
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Упражнение 7

Переведите на арамейский язык определенные словосочетания суще
ствительное + прилагательное.

«то слабое царство»
«его сильный меч»
«те укрепленные (могучие) города»
«та страшная ночь»
«те былые (р’ЛУ) дни»
«наши многочисленные (1*1) воины»
«их красивые юноши и девушки»79

Запомните формулу определенного словосочетания существитель
ное + прилагательное.

3.2.2. Конструктивное состояние (лат. status constructus) — существительное 
определяется другим существительным. Их отношения соответствуют 
родительному падежу в русском языке. Например, в словосочетании Л*?П 
4*70 («слово царя») слово rVpn («слово») является основным, то есть опре
деляемым существительным, которое управляет вторым словом (потеп 
regens — «существительное управляющее»); а слово («царя») является 
подчиненным (потеп rectum — «существительное управляемое»), которое 
определяет основное существительное. Изменению подлежит не потеп 
rectum («царь»), а потеп regens («слово»). Добавление окончания Л - прида
ет слову лРп новою форму -  Л*?П, которая и называется конструктивным 
состоянием. Подчиненное же существительное может быть либо в абсо
лютном, либо в эмфатическом состоянии — оно не изменяется. Обратите 
внимание на то, что в русском языке, наоборот, — изменение претерпева
ет слово «царь» («слово царя»).

Подобные словосочетания еще называются генитивными (от лат. geni- 
tivus -  родительный падеж). В предыдущей главе («Местоимение») мы 
рассматривали другой вариант генитивных словосочетаний, в которых 
потеп regens управляет потеп rectum с помощью относительного место
имения И (см. подраздел 2.5). Это альтернативный конструктивному со

79 Прилагательное здесь будет в форме множественного числа мужского рода.

прилагательное 
status emphaticus
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стоянию способ, при котором основное существительное не претерпева
ет никаких изменений.

3.2.2.1. Как образуется конструктивная форма? Представим основные 
образцы в виде таблицы, в которой мы использовали те же слова, что и 
в параграфе 3.2.1.1. Напомним, что в конструктивном состоянии упо
требляются только существительные, выполняющие функцию потеп 
ге§ет.

Таблица №15. Конструктивное состояние существительных

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

АБСОЛЮТНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ АБСОЛЮТНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ

СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ СОСТОЯНИЕ

ОШ ОШ ]ШШ шш
КОНЬ КОНИ

1’Э,7П 0*70
царь цари
л ^ п лэ'рп 1? '?п лэ'рп

царица царицы
1Э17)Э Л1Э̂ П лр-рп

царство царства
л'рп

Л1?)?
1’^р ’Ьпслово слова

3.2.2.2. Образование конструктивного состояния. Рассмотрим основные 
правила образования форм конструктивного состояния.

• Существительные мужского рода образуют конструктивное 
состояние в единственном числе без добавления каких-ли
бо специальных окончаний, а во множественном -  с помощью 
окончания ’ - :

К Л *7 IDO «писец того закона», абсолютное состояние ед. чис
ла -  IDO (Езд. 7, 12);

’p ip  «чиновники того царства», абсолютное состояние 
множ. числа — pplp (Дан. 6, 8);
w w i  l é ’ó «слово судей», абсолютное состояние ед. числа — 
l á ’ó (ТО Быт. 6, 9);
OTN «дни Адама», абсолютное состояние множ. числа -  
y>bv (ТО Быт. 5,4).
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• Существительные женского рода образуют формы конструктив
ного состояния с помощью окончания Л-, во множественном 
числе — окончания Л-. Как видим, они различаются только дол
готой гласного [а], следовательно, в тексте без огласовок отли
чить единственное число от множественного можно только по 
контексту.

ЛЛ ЛЬПГП «пророчество Хаггая», абсолютное состояние ед. чис
ла -  льпгп (Езд. 6, 14);
КЛ^йГЛр Л“ТрУ «работа дома Бога», абсолютное состояние 
ед. числа — ЛТ1>> (Езд. 4, 24);
ю п ЛРП «звери полевые (букв.: звери поля)», абсолютное со
стояние множ. числа — урп (ТО Исх. 23, 11).

• Абстрактные существительные с окончанием 1- образуют кон
структивное состояние с помощью окончания Л1- в единствен
ном числе, а во множественном -  окончания Л)-.

ЧЛ̂ Н Лр Л1ЛОТ «нужда дома Бога твоего», абсолютное состоя
ние ед. числа — ’ИТОЛ (Езд. 7, 20);
И’Яф"1?? ГППЛ Лр>П «царства всей поднебесной», абсолютное 
состояние множ. числа — Ip 1?)? (Дан. 7, 27).

• Существительные женского рода с окончанием IV- во множ. числе 
(см. 3.1.3.4) образуют форму конструктивного состояния ед. чис
ла, как существительные женского рода, а множественного — как 
существительные мужского.

МЭ*?)? Л^П «слово того царя», абсолютное состояние ед. числа — 
Л^о (Дан. 2, 10), но

р р  «слова того царя», абсолютное состояние множ. чис
л а ( Д а н .  5, 10).
N” i5 Р я «слова тех пророков» (ТЙ 1 Цар. 15, 23).
илрл л1э «окно ковчега», абсолютное состояние ед. числа — 
лгэ (ТО Бут.), но
и>яй лэ «окна небес», абсолютное состояние множ. числа —
ViD (ТЙ Мал. 3, 10).
Л*1ЛГ*П̂  ЛЛЗ «владыка Заречья», абсолютное состояние 
ед. числа -  ЛГр (Езд. 5, 3).

• Изменения в гласных основы при образовании status constructus 
происходят в нескольких группах существительных согласно 
правил, рассмотренных нами ранее (см. 1.5). Отметим при этом,
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что существительное в позиции nomen regens получает допол
нительное ударение [о], тогда как nomen rectum — основное [6] 
(см. 1.5.4). Приведем примеры наиболее типичных изменений 
гласных.

• В существительных, конечный гласный основы которых [а], про
исходит сокращение [а] > [а] при образовании формы множест
венного числа: DhtHi > лкпз, т  >т_.

• В существительных с первым гласным основы [э] восстанавли
вается полный этимологический гласный [a], [i] или [и] при 
образовании форм множественного числа: |ПТ > ’ЭПТ;
Щ  > ’ТЫ.

• В существительных типа qatel со вторым гласным основы [ё] или 
[а] этот гласный сокращается в форме множественного числа 
и звучит как [э] или [а] (после гортанных): |ЛЭ > ’ЭЛЭ, D‘?V>

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Образуйте простые (неопределенные) генитивные конструкции, 
в которых nomen regens употреблен в конструктивном состоянии, а потеп 
rectum -  в абсолютном.

«слова царя»
«свиток закона»
«дни царства»
«земля народа»
«царства мира (вселенной)»
«город воинов (*Ш — воин)»
«рабы Бога (Л*™ — Бог)»
«дом Бога»
«рабыни царя»
«животные поля (*П — поле)»

Упражнение 2

Напишите определенные генитивные конструкции, в которых 
потеп regens употреблен в конструктивном состоянии, а потеп rectum -  
в эмфатическом.
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«золото того владыки (ДПТ — золото, ЛЛЭ — владыка)» 
«царства этого мира»
«окна того дома»
«загадки того царя»
«меч того воина»
«дни того суда (]И— суд)»
«судьи того царства (]И— судья)»
«писцы тех царей»
«гнев того Бога (ПОП — гнев)»
«престол той царицы»

Запомните формулу определенной генитивной конструкции:

3.3. О с н о в н ы е  т и п ы  г е н и т и в н ы х  с л о в о с о ч е т а н и й

Генитивные словосочетания могут формироваться различными спо
собами, самый распространенный из них — status constructus. Однако су
ществуют словосочетания, аналогичные status constructus по значению.

3.3.1. Альтернативные модели генитивных словосочетаний. Установить за
кономерность употребления различных типов генитивных словосочета
ний сложно, поскольку некоторые из них употребляются как совершенно 
схожие по значению, например, КЛТПК па «ров львов», то есть львиный ров 
(Дан. 6, 8), и КЛ1ПК и  ЬШ (Дан. 6, 17). Ниже мы рассмотрим основные 
модели образования генитивных словосочетаний.

3.3.1.1. Определенное существительное + И + определенное существитель
ное. Определенность существительного подразумевает, что это может 
быть либо status emphaticus, либо statuspronominalis, либо имя собственное. 
Об употреблении П см. 2.5.1. Напомним, что и  может употребляться как 
отдельно, так и присоединяться к следующему слову через маккеф ( " ) ,  
или в качестве префикса-проклитики -1.

*711И «царь Вавилона» (Езд. 5, 13);
И П ^ Л ’ГГН NJDNO «сосуды Дома Божьего» (Езд. 5, 14);
*711И к'рЭ’Л «храм Вавилона» (Езд. 5, 14);

пошел regens 
status constructus

nomen rectum 
status emphaticus
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И1Ш «видения ночей», то есть ночные видения 
(Дан. 2, 19);

w irn p  «жертвы Господа» (ТО Лев. 2, 3);
ю трт  юпу «переход Иордана», то есть переход через Иордан 
(ТО Втор. 1, 5);
р л т  «царь Матнана (Башана)» (ТО Втор. 3, 1).

Примечание: Существительные в словосочетаниях такого типа 
могут быть и неопределенными, если они обозначают лич
ность или предмет в общем смысле: *иэ «человек речи»,
идиома: красноречивый человек в предложении: «Я не красноре
чивый человек» (ТО Исх. 4, 10). Или -  «человек пло
ти», то есть развращенный человек (ТО Лев. 20, 4).

3.3.1.2. Существительное в status pronominalis + и  + определенное 
существительное:

’лпду «рабы Бога небес и земли», букв.: 
рабы Его, Бога небес и земли (Езд. 5, 11); 
ил'рьрч ЛПФ «имя Бога», букв.: имя Его, Бога (Дан. 2, 20);

’*7 lirpnv «дни тех царств», букв.: дни их, тех царств 
(Дан. 2, 44);

н  рл>>пр «куски иудеев», букв.: «куски их, иудеев» 
в идиоме К’*ПЛ’ И рл’>Пр У?Э$! -  «и съели куски иудеев» = до
несли на иудеев (Дан. 3, 8);
‘JNfyrn ЛЛ1™ «Бог Даниила», букв.: Бог его, Даниила (Дан. 6,27); 
гй п  >rnnN «братЯфета», букв.: брат его, Яфета (ТО Быт. 10,21);
orniNti л>л!ж «Бог Авраама», букв.: Бог его, Авраама (ТО 
Исх. 4, 5).

«Двойная» определенность существительного — с помощью место
именного суффикса и подчиненного слова (nomen rectum) — очевидно, 
не несет в себе никакой дополнительной смысловой нагрузки: в приве
денных выше примерах из Таргума Онкелоса такая форма генитивной 
конструкции используется как замена обычного status constructus древне
еврейского текста.

3.3.1.3. Существительное + *р + определенное существительное. Такой спо
соб образования генитивной конструкции встречается намного реже, 
чаще всего там, где nomen rectum указывает на принадлежность кому-то, 
или конкретизирует время.
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W*n ртпл лэр «третий год царствования Дария»
(Езд. 4, 24); '
WYT1? кпур «указ Дария» (Езд. 5, 5);
01D1 HD1? ЛТ «закон мидян и персов» (Дан. 6, 16);

П*тп пэр «первый год Валтасара» (Дан. 7, 1); 
nívv5 inñ «в первый день месяца» (ТО Быт. 8, 5, а также 
Чис. 1, 1; 10, 11);
ю л>5 уой) ЛЖ2 «в седьмой год Йеху» = «в седьмой год правления 
царя Йеху» (ТЙ 2 Цар. 12, 1).

Приведенные выше примеры из таргумов являются калькой с древ
нееврейского текста, где также употреблен предлог Ь в качестве copula 
auctoris («управляющей частицы»). Благодаря калькированию выражений 
древнееврейского языка, такая конструкция часто появляется в Таргумах 
к Псалтырю, где она передает надписания в начале псалмов: *тп^ 1ÍDTD =

1ЧЛГШЛЛ «псалом Давида» (ТПс. 3, 1). См. также ТО Чис. 30, 2.

3.3.2. «Двойные» генитивные словосочетания. Если образуется цепочка 
из двух генитивных конструкций в одном предложении, то, во избежа
ние неуклюжих выражений, используются разные типы генитивных 
конструкций:

КПЗ? Л>1 «дом сокровищ царя» (Езд. 5, 17);
КПЗ? И КПОр Л>3 «дом книжных сокровищ», то есть архив 
(Езд. 6, 1);
КЗ1?)? п  Kjnap"!*] «начальник телохранителей царя» (Дан. 2,14);
‘ггп лзнр >*7 к ш п у  «администрация провинции Вавилонской» 
(Дан. 2,49);
Nriöni ючл ппл «жир теленка греха», то есть жир теленка, ко
торый приносится в жертву за грех (ТО Лев. 4, 8);

Nníhvy «главы колен сынов Израиля» (ТО
Чис. 30, 2).

Почти во всех приведенных словосочетаниях в первой части ис
пользуется status constructus, во второй — словосочетания с И (т). В самом 
последнем примере мы имеем два генитивных словосочетания, соеди
ненных предлогом Ь в функции copula auctoris
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3.3.2. L Однако иногда употребляется и цепочка из двух словосочетаний 
в status constructus или (значительно реже) из двух конструкций с части
цей И:

ИлЬьгТРД ЛЭ̂ Л «посвящение Дома Божьего» (Езд. 6, 16);
Ьдд лзнр ЛТЗУ «администрация провинции Вавилона» 
(Дан. 3, 12);
ю т  р\уй уплп «вход Скинии свидетельства» (ТО Лев. 4, 7);

>5п гпю Ь  «нечистоты сынов Израиля» (ТО Лев. 16, 16); 
рээт *чйу «народ земли Ханаана» (ТО Лев. 18, 3).

Сравните приведенные выше альтернативные формулы «двойной» 
генитивной конструкции в Дан. 3, 12 и 2, 49.

3.3.2.2. Встречаются также и фразы, в которых nomen regens управляет дву
мя существительными, соединенными союзом 1 / )  («и»):

tnm  п ф  ЛЛ «закон мидян и персов» (Дан. 6, 16); 
у*1Ю к;012) ф ц  «Бог небес и земли» (Езд. 5, 11).

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Постройте генитивные словосочетания, используя все три альтерна
тивные status constructus модели, рассмотренные в подразделе 3.3.1.

«отец народов»
«слова царя»
«книга закона»
«жертвы скинии»
«цари Вавилона»
«рабы грехов»
«загадки царя»
«земля Ханаана»
«пророки Бога»
«год правления Давида»
«день того месяца»
«указ Навуходоносора»
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Упражнение 2

Напишите «двойные» генитивные словосочетания, используя в од
ной части status constructus, в другой — частицу Н .

«царь сынов Израиля»
«книга закона Бога»
«пророки Бога небес и земли»
«руки воинов света»
«дни народов моря»

Упражнение 3

Образуйте генитивные словосочетания, в которых в роли nomen rectum 
выступают два существительных, соединенные союзом 1 /1  («и»).

«слова царей и пророков» («пророк» — Wli)
«книги мудрости и знаний»
«цари правды и закона» («правда» -  Ш р)
«дары рабов и воинов» («дар» — лэрэ)
«царь Израиля и Иудеи» («Иудея» -  *ПГР)

Экскурс в историческую грамматику: 
существительные и прилагательные

I. К л а с с ы  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  и  п р и л а га т е л ь н ы х

Как и во всех семитских языках, в арамейском существительные 
и прилагательные образуются по разным структурным моделям. Напри
мер, значительная группа прилагательных образована по модели дайй 
(где * и / — условное обозначение первого, второго и третьего соглас
ных корня, а [а] и [I] — гласные звуки между ними): р>ЯУ «древний», «ста
рый»; <урЯ «могучий», «сильный»; определенная группа существительных 
образуется по модели дэГа!: «собака», «царь», т  «гнев». Эти моде
ли в свою очередь в каждом семитском языке были образованы от общих 
протосемитских основ. Иногда протосемитская основа совпадает с обра
зованной от нее арамейской структурной моделью (как, например, в пер
вом случае: прилагательные модели доХХД образованы от протосемитской 
основы qattil). В большинстве же случаев модели существительных
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и прилагательных не совпадают с их протосемитскими основами (как, 
например, во втором случае: приведенные выше существительные мо
дели дэгаХ образованы от протосемитских основ дай и дий). Это зависит 
от законов акцентуации, сформировавшихся в каждом отдельном семит
ском языке.

Основательное изучение грамматики требует знаний не только ара
мейских структурных моделей, но и их протосемитских основ. К тому же 
знание морфологических структур слов необходимо для развития навы
ков чтения неогласованного арамейского текста. В нашем учебнике мы 
называем протосемитские основы классами, а образованные на их основе 
структурные модели -  типами.

Поскольку основой слов в семитских языках являются именно соглас
ные звуки, то структура слова включает в себя, как правило, три соглас
ных звука (хотя есть варианты двух-, четырех-, и даже пятиконсонантных 
основ). Универсальная основа семитского слова условно обозначается 
тремя согласными дй, взятыми из арамейского глагола «убивать». 
Средневековые грамматисты произвольно выбрали основу именно этого 
слова в качестве структурной модели, и этот выбор никак не связан со 
значением слова (подобным образом использовалось древнееврейское 
слово ‘гуэ «делать», «действовать»).

Итак, согласные t и / -  только символы первого, второго и треть
его согласных протосемитской основы. Эти же согласные <7, t и / будут 
обозначать и консонанты арамейской морфологической структуры, обра
зованной на протосемитской основе. Таким образом, дай — это класс, 
а дэгаХ — образованный на его основе тип.

Классы различаются гласными и некоторыми изменениями соглас
ных (удвоениями, добавлением аффиксов, перестановками корневых со
гласных). Например, варианты могут быть такими: дай, дШ, дий, дагаХ, 
даШХ, даПаХ, дага&аг и др. Эти варианты и составляют основу классов 
существительных и прилагательных во всех семитских языках. Под воз
действием законов акцентуации (см. 1.5.) классы в семитских языках 
трансформировались в различные типы по-разному. Например, классы 
дай, дШ, дий трансформировались в арамейском языке в тип дзкй (П^З, 
^ р ) ,  а в древнееврейском -  в дегеХ (П^Э, ).

К тому же классы существительных и прилагательных — это своего 
рода морфологические и семантические «гнезда», объединяющие слова 
не только по способу образования, но и по значению. Можно выделить 
морфологические признаки основы, которые являются показателями 
определенных смысловых оттенков. Например, удвоение второго кор
невого (как в классах даШХ, даПаХ) указывает на интенсивность действия 
или выразительность признака, поэтому от основы даШХ образуются
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прилагательные, а от qattäl — существительные, обозначающие профес
сию или род деятельности (повторяющееся действие). Подобным обра
зом, повторение (редупликация) третьего согласного или всего второго 
слога в основах qatalal, qataltal имеет значение приуменьшения, незначи
тельности предмета.

Как уже было отмечено, арамейский тип слова часто не совпадает 
с протосемитской основой, поэтому определить принадлежность сло
ва к определенному классу можно путем склонения (образовав форму 
множ. числа, status emphaticus, status pronominalis или status constructus), 
или же сравнив его с однокоренными словами в других семитских язы
ках. Так, например, односложные нерасширенные основы qatl, qutl, qitl 
обнаруживаются в форме ед. числа status pronominalis или status emphaticus: 
отбросив постпозитивний артикль или местоименный суффикс, мы по
лучим основу. Так, слово 3*73 «собака» (абсолютное состояние) изменяет 
гласные основы в эмфатическом состоянии N3*73 {«та собака»); отбросим 
постпозитивний артикль н- и получим основу kalb, которая относится 
к классу qatl. То же самое происходит и при присоединении местоимен
ного суффикса: в слове >3*73 («моя собака») отбрасываем суффикс \- и по
лучаем основу класса kalb.

Сравним это слово с его аналогом в древнееврейском языке. Здесь 
оно имеет форму сеголатного существительного (то есть с огласовкой 
сеголъ. в основе) — 3*73. Однако в сочетании основы с местоименными 
суффиксами гласные изменяются, и тоже проявляется протосемитская 
основа kalb: *3*73, *13*73, Ш*7Э, и т. д. В аккадском и арабском языках ос
нова kalb обнаруживается уже в абсолютном состоянии: kalb-um и ¿¿з 
[kalbun]. В процессе исторического развития семитских языков эта ос
нова видоизменялась соответственно фонетическим закономерностям 
каждого языка.81

Некоторые классы существительных и прилагательных обнаружи
вают протосемитскую основу уже в абсолютном состоянии. Мы уже 
упоминали о классе qattil, от которого образуются главным образом при
лагательные; то же самое можно сказать и о классах qal, qil, qül, qätal, 
qattäl, qittäl, qalqal и некоторых существительных класса qutäl. В них 
класс (протосемитская основа) и тип (арамейская морфологическая
81 Прежде всего это обусловлено попыткой избежать сочетания двух соглас

ных в конце слова, которая появилась в семитских языках и реализовалась 
по-разному. В арамейском языке это произошло путем появления гласного 
[а] между [t] и /17 и смещения ударения на второй слог: гласный предыдуще
го слога при этом редуцировался *kalb > [kdlab]; в древнееврейском -  через 
появление двух гласных [е], что дало возможность образовать открытый и за
крытый слоги: *kalb > [keleb]; в арабском языке -  добавлением окончания 
именительного падежа [-im]: *ka.1b > [kalbun].
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структура) совпадают: действие законов акцентуации арамейского языка 
здесь не приводит к изменению гласных основы.

Дальше мы рассмотрим основные классы существительных и прила
гательных, а также правила выявления их основ.
1.1. Классы с двумя согласными в основе. Процесс формирования трехсо
гласных основ от двухсогласных (характеризовавший образование семит
ских языков) не затронул этих слов, поэтому в их основах есть только два 
согласных. Это простейшие именные основы qal, qil, qâl, qil, qui. И все же 
в некоторых случаях процесс расширения основ привел к удвоению (ге
минации) второго согласного основы — qaïl, qiïl, qull. Рассмотрим эти две 
группы двухсогласных именных основ.

А) Простые двухсогласные основы. Они легко распознаются 
в единственном числе абсолютного состояния.

• qal: 2N «отец», пар < *san «год»,82 Т  «рука»; обратите внимание 
на то, что в соответствующих древнееврейских словах произошло 
удлинение [а] > [à]: 2Н, ГШ, V.

• qil: 12 < *Ыг < *Ып «сын», сравним с древнееврейским ]2, где [ё] — 
результат удлинения [i], а чередование сонорных согласных [п] 
и [г] привело к вариациям основы; подобным образом и л N73 < 
*тГ «сотня», сравним с древнееврейским ЛИП.

• qâl: 2V «добрый», лу«враг», Ьр «голос», П «загадка», «тайна»; по 
законам акцентуации древнееврейского языка [à] в закрытом 
безударном слоге перешел в [6], например: 2Ю, bip, однако 1? 
(вариант - 12) «враг».

• qil: та «штукатурка», «стена», рр «глина», ТУ «наблюдатель», 
«суд», ЛТД «крепость»;

• qui: 1Ю «гора», 1М «огонь», ТУ «высевки», « ш елуха»«стен а» .
Относительно двух последних классов: существительные в древне

еврейском языке образуются подобно арамейским: та «мел» (> штука
турка), 1У «наблюдатель» (с переходом [i] > [ё]), р*т «суд», «тяжба»; ПТ? 
«крепость», ТУ «скала», ТУ «кожа» (с переходом [й] > [о]), «скорлупа» 
(= шелуха); 1М «огонь», Т Р  «стена».

Б) Двухконсонантные основы с удвоенным вторым согласным. 
Распознать их можно только в том случае, когда к основе до
бавляется суффикс или окончание (включая и окончание ж. р. 
[а]): второй корневой согласный при этом удваивается.

• qaïl: Dy -► ЮЗУ < *сатт «народ»; да П?а < *gabb «спина».

82 В форме женского рода из-за присоединения окончания [à]  гласный основы
[а] редуцировался в [э].
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• qill: D*pv < *СШ «предлог», «отговорка»; nbp < *mill «слово».
• qull: ПЩ < итт «народ», «община»; да -► кда < *gubb «яма».
Итак, основными признаками существительных этих классов явля

ется два согласных в основе, из которых второй — удвоенный. В именах 
класса qull в абсолютном состоянии мужского рода вместо гласного [и] 
появляется [6]: ДП -► ИДД < *dubb «медведь»; в словах класса qill — [ё] вме
сто [i]: 2b -> '2b < *libb «сердце».83 84
1.2. Классы с нерасширенными трехсогласными основами. К ним принад
лежат существительные и прилагательные, у которых основа qtl не до
полняется согласными. Слова этой группы делятся на те, которые имеют 
односложную основу (qatl, qutl, qitl) и двусложную (qatal, qatil, qâtil, qatdl 
и др.).

A) Нерасширенные односложные основы. Они имеют один глас
ный звук после первого корневого согласного. Поскольку 
в абсолютном состоянии эти основы несколько изменились 
(смещение ударения и редукция первого гласного основы), об
наружить их можно только при склонении (с постпозитивным 
артиклем, местоименным суффиксом или окончанием множ. 
числа).

• qatl: 2b2 -► H2b2 < *kalb («собака»), п т  -*• рп т < *yarh («месяц»).
• qutl: tri -*• ИТЗП < *rugz («гнев»), *na -► ИЧДа < *gubr («муж», «воин»).
• qitl: -*• topp  < *sipr («книга»), ‘4*15 -*• ТПЭПД < *birk («колено»).

К этим классам принадлежат разные по значению существи
тельные, обозначающие живых существ мужского пола, части 
тела, предметы, абстрактные понятия. Основной их тип в ара
мейском — qdtal/qdtôl.*4 Следует отметить, что в древнееврей
ском языке им соответствуют сеголатные существительные, 
основная форма которых в абсолютном состоянии единствен
ного числа — qetel с ударением на первом слоге. Встречаются 
также формы qëtel, qôtel, qatal: 2b2 «собака», ПТ «месяц», чда 
«муж», «книга», ‘ЧПД «колено», ‘qPn «тьма», bm «поток».

Б) Нерасширенные двусложные основы. Они имеют два гласных 
звука после первого и второго согласных корня соответствен
но. Слова этой морфологической модели делятся на четыре 
группы.

83 Удлинение [и] > [б], И  > [ё] происходит в результате утраты удвоения второ
го корневого согласного: *<1иЬЬ > с1дЬ, ЧтЬЪ > 1ёЬ.

84 Как, например, существительное \nvyp «правда», «истина».
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• С краткими гласными в первом и втором слогах. К этой группе 
принадлежат классы qatal, qatil, qutul, qital. В арамейском языке 
гласный предударного открытого слога редуцируется, следова
тельно, от этих классов образуются типы имен qdtal, qdtel, qdtol, 
qdtul. Часто существительные и прилагательные этой группы 
не отличаются от тех, которые образованы от основ qatl, qitl, qutl.

• С кратким гласным в первом и долгим во втором ударном слоге. 
По правилам акцентуации арамейского языка, первый гласный 
редуцируется, а второй -  нет. Это имена классов qatal, qatil, qatiil, 
qitil, qitul, qutal, а производные от них типы -  qdtal, qdtU, qdtul. 
Вследствие редукции первого гласного, арамейские морфологи
ческие модели, образованные от разных основ этой группы, труд
но различить в абсолютном состоянии единственного числа.

• Существительные и прилагательные с долгим гласным в первом 
слоге и кратким — во втором: qdtal, qatil, qdtal. От них произошли 
типы: qatal, qatel, (от qatil, [i] > [ё]), qdtil (также от qatil, [а] > [d]).

• Имена с долгими гласными в обоих слогах. Они представлены 
только классом qital, который образует в арамейском языке тип 
qital.

Рассмотрим основные типы арамейских слов, образованных от не
расширенных двусложных протосемитских основ с краткими гласными 
в обоих слогах.

• qatal От этого класса образовались имена структурного типа 
qdtal, поскольку краткий гласный [а] первого слога в арамейском 
языке редуцировался в [d] или /У:85 86
ДГП -»ИЗГП < *dahab («золото»);
ШТ NJi?*T < *daqan («борода»);

-*• < *basar («плоть», «мясо»);
JDT -► ЮПТ < *zaman («время», «замысел»).

Как видим, эти слова имеют форму qdtal в единственном числе аб
солютного состояния, такую же, как и имена, образованные от основы 
qatl, но они происходят от основы qatal. Об этом свидетельствует их срав
нение с аналогами в древнееврейском, где их морфологическая структу
ра -  qatal (а не qetel): 1ЛТ («золото»), 47т («борода»), («плоть», «мясо»), 
|Ш («время», «замысел»). Это отличие указывает на происхождение этих 
имен от класса qatal, а не qatl}6

85 Это так называемый вторичный [i].
86 Например, существительные 1ГП «золото» и ^рэ «серебро» в абсолютном со

стоянии строятся по одной и той же модели — qdtal. В status emphaticus или
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• qatil является основой для образования прилагательных типа 
qdtël вследствие редукции [а] > [э] и удлинения [i] > [ё], а также 
существительных типа qdtal:

фрл < *taqip «сильный» (евр. фрл);
< *yabis «сухой» (евр. W3J);

тут < *zacir «маленький», «молодой»;87
N¡7} < *naqV «чистый» (евр. >рз);
пзу < *cani «бедный», «убогий» (евр. >ЗУ);
ТЗЗ < *namir «леопард», «пантера» (евр. ТЗЗ, араб. J  [nâmir]);
*ПЛ < *habir «друг», «товарищ» (евр. Т2Л).

Основной признак этого класса — [ё] во втором слоге, который гра
фически передается в арамейском языке через > (mater lectionis), хотя 
некоторые существительные образуются с гласным [а] во втором слоге 
(о чередовании [а] с [i] в закрытом ударном слоге см. 1.5.3).

Примечание. Слова ‘ТП («могучий», «сильный»), |>У («глаз»), 
ly i  («дом») не принадлежат к классу qatil, несмотря на их вне
шнее сходство. Они происходят от основы qatl, в которой вто
рой корневой -  \

• qatul образует прилагательные типа qdtôl через редукцию [а] > [э] 
и удлинение [и] > [6]:

7Т\уп < *hasuk «тьма», «мрак» (ср. с евр. класса qutl);
пэтзп < *hanuk «посвящение» (с окончанием ж. р., ср. с именем 
р̂зп «Ханох»);

< *патиг «пятнистый», «пестрый»; 
n n p  < *qaruh «крапчатый», «пятнистый».

• qital От этой основы в арамейском языке образовываются су
ществительные типа qdtal: в передударном открытом слоге [i] 
редуцируется в [э], но при присоединении окончания множе
ственного числа, постпозитивного артикля или местоименного 
суффикса ударение смещается, и в первом слоге опять появляет
ся этимологический [i]:

_______ГП*? -> П̂П*? < *libab «сердце»;
statuspronominalis они тоже имеют подобную структуру -  К1ГП и NSpD. Однако 
им соответствуют существительные разных классов древнееврейского язы
ка -  плт (qatal) и ЯрЭ (qaû).

87 Это прилагательное рассматривается также как относящееся к классу qutayl
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Орз -► 1>р:рз < *ш/са$ «богатство»;
У1?)? ^  < *сйас «ребро».

Однако подобным образом выглядят и ведут себя при склонении 
и существительные класса qitl (л^р -*• жУгр < *тШг «соль»). Отличить их 
можно только путем сопоставления с аналогичными словами в других се
митских языках: например, в древнееврейском языке в существительном 
«сердце» — I I 1? (тип цеха!) — первым гласным является [ё], который про
исходит от этимологического Ш, тогда как слово «соль» -  Л^р -  сеголат- 
ное существительное с кратким [е] в первом слоге. Подобным образом 
в древнееврейском языке по модели qëtйl образуется и существительное 
уЬч «ребро».

• quшl — довольно редкая основа, образующая имена типа qэtбh

э т  < *Ъикиг «первенец», «первородный»;
фрй < «косяк двери», «дверная перемычка».

Теперь рассмотрим существительные и прилагательные с коротким 
гласным в первом слоге, и долгим — во втором.

• qatal образует прилагательные и существительные. По законам 
арамейской акцентуации, краткий [а] редуцируется в [э] в пред
ударном открытом слоге, поэтому слова этого класса обретают 
форму qэtйl:

ЧИФ < *<>ааг«остаток»;
Х1р < *дагаЬ «война» (аккад. qardbu);
*1£? < *уаф2г «слава», «славный», «честь» (евр. Ч^);

< *$а1ат «мир», «совершенство», «полнота» (евр. О^ф).88
Класс qatdl включает преимущественно абстрактные существитель

ные.
• qaШ образует прилагательные и пассивные причастия, которые 

в арамейском языке строятся по типу Цдй1\

*РЛ? < *сай(1 «готовый»;
Л^пу < 'kcamiq «глубокая» (с добавлением окончания ж. р.);
З’ЛЭ < *ЯсайЬ «написанный», «текст», «письмо»;

< *Ьапк «благословенный»;

88 В древнееврейском языке протосемитская основа qatйl в этом слове транс
формировалась в qatбl: долгий гласный закрытого безударного слога [й] пе
решел в [б], а краткий [а] в открытом предударном слоге удлинился в [а].
Поэтому в арамейском языке а в древнееврейском -
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рлэ < *natin «храмовый слуга» (букв.: «данный для храма»);
ТШ < *gamïr «завершенный».

Итак, основной признак по которому распознаются существительные 
этого класса — [i] во втором ударном слоге, графически передаваемый 
через > {mater lectionis). Обратим внимание на то, что в древнееврейском 
языке пассивные причастия образовываются от основы qatûl, а в арамей
ском — qatil (см. ниже).

• qatûl образует, главным образом, абстрактные существительные. 
Ввиду редукции гласного первого слога [а] > [э] арамейский тип 
выглядит как qdtûl:

л'рпл < *habül «преступление», «грех»; 
р 'ллз < *batûl «девство»; 
ртуэ < *пасш  «юношество»;
КЛПШ < *ganüb «украденная вещь»;
Л < *gabûr «могущество», «сила».

• qutül. Существительные этого класса довольно редки, они также 
образуют в арамейском тип qdtûl:

т э т  < *dukûr «мужчина» 
v¿ni5 < ЧиЬш (?) «одежда»

• qitâl/qutâl образует существительные типа qdtàl: [i]/[u] первого 
безударного слога редуцируется в [э]. Обнаружить этимологиче
ский [i] можно только путем сравнения с аналогичными основа
ми в других семитских языках:

ПЛЭ < *kitâb «письмо», «писание» (араб. [kitàb]);
Л*7N < *4lâh «Бог» (араб. [4lâhJ, аккад. [Пит] и угарит. Pilu]);

< *Ъаг «запрет» (араб. jU Гisâr]);
Т?Л < *himâr «осел» (араб. ^  [himâr]);
ЩК < *>unas «человек» ( араб. Punas]);

< *nuhàs «бронза», «медь» (араб. [nuhàs]).

В древнееврейском языке от этих основ образуется тип qdtôl ([о] как 
результат перехода [à] > [ô]): rrï^NI «Бог», urbNi «человек», lint] «осел».

• qitíl образует существительные типа qdtil: ТТЛ «свинья» (ср. с араб
ским ^  [hinzir]). В древнееврейском языке эта основа также об
разует существительные типа qdül (ср. ТТЛ «свинья»).
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Классы существительных с долгим гласным [й] в первом слоге, как 
уже было отмечено, отличаются от предыдущих классов тем, что здесь 
сохраняется первый гласный протосемитской основы (в соответствии 
с правилами арамейской акцентуации) — qátál, qdtil

• qátal образует существительные, обозначающие род деятельности 
или профессию, национальность, абстрактные понятия, а также 
прилагательные. Арамейский тип совпадает с протосемитской 
основой -  qátal:

*)Щ < *ásap «волшебник», «колдун»; 
tfpy < *cálam «вечность», «вечный»;
ХЛЭ < *páras «Персия», «перс».

Обратите внимание на то, что еврейские слова «вечность», «вечный» 
имеют форму tfpiy, то есть тип их основы — qótál (в соответствии с зако
нами древнееврейской акцентуации).

• qdtil Причастия и производные от них существительные, обозна
чающие деятеля. Слова этого класса в арамейском языке строят
ся по модели qdtil. В первом случае в ударном слоге [i] переходит 
в [i], поэтому основа обретает форму qdtil:

ЗГф < *kátib «пишущий»;
]ЛЭ < * káhin «священник» (= священнодействующий);
ПОр89 < *sdpir«писец», «секретарь».

• Тип qától (не является протосемитской основой) использует
ся для образования существительных, указывающих на деятеля 
(потеп agentis): ‘Jiüjp «убийца», «прелюбодей», ПЧЭ «вестник». 
В древнееврейском ему соответствует тип qdtil.

Как видим, наиболее распространенный тип арамейского имени -  
qdtal, он образуется от разных одно- и двусложных основ: qatl, qutl, qitl, 
qatal, qitál (благодаря действию закона редукции кратких гласных [а], 
[ul, [i] в предударном открытом слоге). Таким образом, определить класс 
слова можно только путем склонения или сопоставления с аналогичны
ми словами в других семитских языках

С другой стороны, именно знание происхождения слов от разных 
основ дает нам возможность понимать, почему в словах, которые имеют 
одинаковую морфологическую структуру в ед. числе абсолютного состоя
ния (q9tal), появляются разные гласные при склонении: -► N3*73 (qatl),
но TJ*i -► (qutl); IDO -► NIDO (qitl), но (qutl) и т. д. Подобным

89 Переход [ё] > [а] перед 1.
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образом мы можем определить, почему в одних односложных словах про
исходит удвоение второго согласного после присоединения суффикса 
или окончания, а в других -  нет: ПК -> (яФ , но лу -► кяу (яа11); рр -> 
КГ\? (д*7), но -> КПЗ (qu.ll) и т. д.

1.3. Классы с расширенными основами. Расширение основ происходит пу
тем удвоения (геминации) второго корневого согласного или повторения 
(редупликации) третьего согласного либо всего второго слога основы. 
Вследствие расширения количество согласных основы увеличивается до 
четырех, пяти и даже шести. Удвоение — показатель интенсивности, по
этому по таким моделям образуются слова, обозначающие повторяющее
ся действие, характерный признак, род занятий, профессию. От основ 
с повторяющимися слогами иногда образуются существительные и при
лагательные, обозначающие мелкие предметы, то есть редупликация 
имеет значение приуменьшения. Рассмотрим основные морфологические 
структуры этих слов.

Л) Основы с удвоенным вторым корневым согласным. Как уже 
было отмечено выше, удвоение — показатель интенсивности. 
Ввиду того что удвоение приводит к закрытию предударно
го слога, редукции гласного не происходит и протосемитская 
морфологическая структура часто совпадает с производным от 
нее арамейским типом.

• яаХХаЬ. тг)П> < *уаЬЬа5 «суша» (характерный признак -  сухость, от
сутствие воды). В этом случае [а] второго слога -  краток вслед
ствие присоединения окончания [а].

• qa.tx.al образует существительные, обозначающие профессию, 
род занятий человека: 1’*т«судья», п т  «певец», ллр «палач», 
«телохранитель».

• яаШ1 является основой для образования многих прилагательных: 
р’ЛУ «древний», «старый»; фрл «могучий», «сильный»; иР*тр «свя
той», «властный»; Л>ЭЛ «мудрый», р>Л*] < *га/1/щ  «далекий».

• яШи1 образует существительные:

РЛ’Э «хитон», нижняя одежда; 
рэ* «север»;

«птица», где звук [и] перешел в [а] в ударном закрытом 
слоге перед 1 (сравните с древнееврейским аналогом п т ,  где 
[6] -  результат удлинения [и], а также с аккадским [щйгит]).

• яШа! образует существительные:

142



Глава III. Существительное и прилагательное

(множ. эмфат. NJrö1?) «язык», «наречие»;
Ipy (nijpy) «корень», «пень» (сир. кчг&ш±. [ceqqärä]),,
КЩ «огонь».
quttäL От этой основы образуются прилагательные цвета:

ЦП < *huwwär «белый»;
ПЦК < ükkäm «черный»; 
рПЮ < * summäq «красный».

Б) Основы с редупликацией. Эти основы также имеют больше 
трех согласных в основе, они характеризуются повторением 
третьего корневого согласного или всего второго слога. В древ
нееврейском языке от таких основ часто образуются существи
тельные и прилагательные со значением приуменьшения (лат. 
deminutive): tnö*T$ «красноватый», р*]рт «зеленоватый», 1ГП1ТО 
«темноватый», «изогнутый». В арамейском же языке та
кой способ образования прилагательных менее распространен, 
однако существительные, образованные от редуплицирован
ных основ, встречаются, обозначая главным образом мелкие 
предметы в их совокупности. Но в других случаях редуплика
ция (как и геминация) используется для усиления признака. 
Существует несколько видов редуплицированных двухсогласных 
основ: qalqal, qilqil, qulqul, qalqäl, qilqil, qilqüU qalqalat. Они об
разуют существительные, обозначающие мелкие предметы, части 
целого или усиленные качества. Мы рассмотрим лишь несколько 
примеров слов, образованных от этих основ:

РаРа < *ga!gal или NPaP’a «колесо»;
< *karkar «талант», мера веса;

< *gulgul «череп» -  уменьшенное от однокоренного Ра -  
«куча камней», «могила»;

< *harhär «мечтания», «грезы», «сон»;
Nrftufrnö < *silsil «цепь»;
РlüPp < *tiltül «кольцо для носа»;
Nplppp < *qilqül «испорченность».
Основы с редуплицированным третьим согласным: qatLal, qutLal, 
qudul, qadül. От них образовываются существительные, обозна
чающие мелкие предметы, абстрактные понятия, а также прила
гательные со значением усиления признака:
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К'рЛл'Т < *йаЫи1 «чучело» (от корня -  Ьт  «пугать», «бояться»);
]Э5П < *гаспап «успешный», «преуспевающий» (от корня |УЛ -  
«быть роскошным»);
ГПЛЛ < *па/Лай «фимиам».

• Основы с редуплицированным вторым слогом — цаюка!, цайШ1, 
даЬака1, цатДИ — также образуют существительные со значением 
чего-то меньшего, абстрактные существительные и прилагатель
ные усиленного признака:

Л£П9ф < Чараграг «рассвет» — от корня ЛОФ — «быть красивым»;
< *дйта$та5 «шпилька для волос» (с заменой зубных

ГиО);
030}Л < *кса№1т  «вуаль»;
РаРар < *50£(%а£ «круглый», «кругленький»;
1ПГПЛ < *Намашаг «слепота».

1.4. Основы, расширенные аффиксами. В арамейском языке есть немало су
ществительных и прилагательных, образованных с помощью префиксов 
и суффиксов.

А) Модели, образованные с помощью префиксов та-, тъ, те-, 
ти-, широко используются в семитских языках: тадЬа!, тхдКй, 
тадбХ, тадЬсХ, ттидйЙ. В арамейском наиболее распространен
ными являются основы с префиксами та- и те-, с помощью 
которых образуются причастия и инфинитивы (имена дей
ствия) и производные от них существительные:

ллгт «восток» (ЛУТ — «сиять [о солнце]»)',
«слово», «приказ», «речь» (от глагола ЛШ* — «говорить»); 

Л^п «свиток», «книга» (Л1?} — «открывать»);
ЛТТЛ «жертвенник», «алтарь» (ЛЗГТ — «приносить жертву»);
ТЛЯ «жилище» (ТП — «жить», «обитать»);
Лр*рлп «отряд», «подразделение» (р*7Л — «делить на части»);
*тдул «работа», «труд» (Л1У — «работать»);
ЗЭро «кровать» (ДЭФ — «лежать»).

Отличить префикс т- от корневого согласного [т] в большинстве 
случаев несложно: если это четвертый согласный основы и он идет пер

144



Глава III. Существительное и прилагательное

вым, то это, скорее всего, префикс. Однако особо внимательным надо 
быть к двухконсонантным основам.

Б) Основы с префиксами На-, *а-/’е- служат для образования 
существительных от глаголов рефлексивных и каузативных 
пород:

Л̂ ПЛЛП «спешка» (от корня ‘гпп);
Лрпл «ущерб» (от корня рп);
ПЛЭЛЛ «пожертвование», «усердие» (от корня хп);
ЛЛПИ «объяснение» (от корня Л1П);
*1ПЛШ «бунт», «восстание» (от корня ТШ).

Префикс >а-/>е- также появляется в именных основах (Р7 как проте- 
тический согласный):

УТШ «рука», «сила»;
«палец»;

ЛЗЭПК «колено» (часть тела).

В) Основы с префиксами га-, й- также очень распространены 
в семитских языках: гадгй, гадгхй, ВцъаИ, По этим моделям 
также строятся существительные, образованные от глаголов, 
обозначающих имена действий:

КПХ2ПЛ «хвала» (ПХР -  «хвалить»);
Л1Г1Л «перевод» ( т т  -  «громко кричать», «провозглашать»); 
ИЛйр1Л «дополнение» (*ЦХ — «дополнять»);
ЬЬ'Уп «смесь» С*э — «смешивать»);
КЛ^ЮЛ «осквернение» (*7Ю /Ь м  -  «осквернять»);
ЛЛ^ал «стрижка», «бритье» (лЬа -  «стричь», «брить»).

Г) Основы с суффиксом -ал -  qatalan, дайап, дШал, дийап — ис
пользуются в семитских языках для образования абстрактных 
существительных, имен действия и причастий, а также в каче
стве потеп agentis (имя деятеля):

Н)*рп «упоминание», «напоминание» (*1Л*т — «помнить»); 
кзлЬга «служение» (Л^й — «служить»);
КУП «построение» (ЛП — «строить»);

«количество», «счет» (ЛЭП/ЛП — «считать»);
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«владычество» -  «владеть»);
JJWN «ужасный» (ПП’К — «ужас»); 
рпк «другой» (1ПК — «быть иным»);
ртМ  «слабый», «тощий» (ЗЛО — «простираться», «расслаблять
ся»);
ЬОГП «гневающийся» или «упирающийся» (Т73 -  «гневаться», 
«раздражаться»).
Д) Основы с суффиксами -Ш (-и), -ot (-6) образуют абстрактные 
существительные в древнееврейском и арамейском языках. 
В арамейском в status emphaticus к суффиксу -й присоединяется 
согласный ft/, образуя окончание [-Ща]. Рассмотрим абстракт
ные существительные, упомянутые нами в параграфе 3.1.1.7:

ПТ7ЛП /КЛ1Гтлл «жертвенность»;
/ЖТОТ «невинность», «чистота»;

П>Л7 / КЛ1ТЛ7 «просвещение»;
ПП /ЮТОП «воля», «решение»;
ил'ррй) /КЛЛЛ^Эй «проникновенность», «понимание»;
Рф  / щ Ь у  «небрежение»;
Лр «куча мусора», «руины»;

«налог»;
РЗ «множество», отряд в 10 000 воинов.

Е) Основы с суффиксами -ау} -амп. С помощью этих суффик
сов от существительных образуются относительные прила
гательные, указывающие на принадлежность кому-либо или 
чему-либо, а также некоторые существительные (см. 3.1.3.1. 
и 3.1.3.2.). В арамейском языке наиболее распространены сло
ва с суффиксами -асу (в библейском арамейском часто -йу).

ИП «мидянин», «мидийский»;
«халдей», «халдейский»;
«вавилонянин», «вавилонский»;

ИТР «иудей», «иудейский»;
Прл /ПЭЛ «чужой» «чужак»;
’ЛЗр «первый»;
ПЛЭ «последний»;
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’У>20 «средний», «серединный»;
«дно», «низ» (в status constr. n>yibt); 

ППК «конец» {в status constr. ПППК); 
«труба».

II. П а д е ж и

Система падежей, очевидно, была присуща семитским языкам на 
раннем этапе их развития, однако точно неизвестно, все ли семитские 
языки имели падежи для существительных и прилагательных. Определен
но известно лишь то, что система падежей присуща аккадскому и араб
скому языкам, а также угаритскому; все же остальные семитские языки 
(включая и арамейский) сохраняют лишь некоторые морфологические 
черты, которые можно считать остатками падежных окончаний.

О существовании падежей в северозападных семитских языках сви
детельствуют угаритские и ханаанские глоссы в письмах из Тель-Амарны 
(XV в. до н. э.). Вероятно, ранняя семитская система склонения имен со
стояла из трех падежей (по крайней мере, в таком виде она представлена 
в аккадском, арабском и угаритском языках) -  именного (поттайгш), 
родительного (&епШуш), винительного {ассшайуш). Приведем примеры, 
используя для этого реконструированное слово *та1к «царь», «прави
тель» (класс дай), выделив жирным шрифтом падежные окончания.

Таблица №16. Архаичная система падежей

ПАДЕЖ
число

ЕДИНСТВЕННОЕ МНОЖ ЕСТВЕННОЕ ДВОЙСТВЕННОЕ

nominativus *malku *та1кй *malka
genitivus *malki *malki *malkay

accusativus *та1ка *ma1ki *malkay

Система падежей исчезла, вероятно, во второй половине II тысячеле
тия до нашей эры (в древнееврейском языке Ветхого Завета и известных 
нам арамейских текстах засвидетельствованы только ее реликты).

Существительные и прилагательные попали под влияние мимации 
или нунации — добавления «закрывающих» согласных [т] или [п] в конце 
слова после гласного, так что падежные окончания выглядели как [-ит], 
[-ип], [-от] {мимация) или [-ип], [-иг], [-ап] (нунация) в ед. числе и [-йт], 
[-ап], [-ип] /  [-ш], [-т], [-т] во множественном. Например, слово «отец»
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в аккадском языке90 склоняется в ед. числе как [abum], [abim], [abam] 
(.мимация); в арабском -  ¿J [>abim], Ü ГаЬт], ¿S Г aban] (нунация).

Приведем несколько примеров сохранившихся в арабском и аккад
ском языках падежных окончаний. Единственное и множественное чис
ло: [kitábun] «книга», v iís [kitábin] «книги», [kitaban] «книгу», ¿зЩ
[kitábüna] «книги», j í í ÉS’ [kitabina] «книг», [kitabina] «что книги»; 
в аккадском: [sarrum] «царь», [sarrín] «царя», [sarran] «кого царя», [sarrü./ 
sarránu] «цари», [sarri/sarráni] «царей», [sarri/sarráni] «кого царей». Двой
ственное число: [kitábáni] «две книги», [kitábáyni] «двух книг»
(gen. и асе.); в аккадском: «губы» [saptán] (nom.), [saptin] «губ» (gen. и асе.).

Со временем в других семитских языках краткие гласные [и], [i], [а] 
падежных окончаний единственного числа были утрачены вместе с конеч
ными [т]/[п]. В свою очередь конечные [т]/[п], закрывавшие долгий 
гласный [i] в окончаниях непрямых падежей множественного числа (gen. 
и асе.), стали ассоциироваться с множественностью и сохранились в ка
честве ее показателей. Отсюда — окончание множественного числа [-im] 
в древнееврейском (мимация) и [-in] в арамейском (нунация).

Подобное произошло и с двойственным числом: окончания непря
мых падежей сохранились вместе с закрывающими согласными [т]/[п]. 
Так в древнееврейском языке окончание двойственного числа [-аут] ста
ло [-ayim] вследствие добавления [i] после дифтонга [ау]; подобным об
разом в арамейском языке: [-аул] > [-аут].

Вероятно, остатками системы падежей в арамейском языке можно 
считать следующие элементы:

• Окончание абстрактных существительных 1- [-й]: ШЗЛЛ «жерт
вование», Щ «невинность», «чистота», ГРШ «просветление», 1У1 
«воля», «решение», нл^эй «проникновенность», «понимание»,

«куча мусора», «руины» и др. Абстрактность семантически 
связана с идеей множественности, совокупности предметов, ощу
щений, мыслей, моральных качеств (об использовании формы 
множественного числа для образования абстрактных существи
тельных см. 3.1.2.4.).

• Окончания прилагательных, образованные с помощью суффик
сов [-i], [-i], [-ay], [-áy], которые, вероятно, являются остатками 
архаичного окончания генитива: НО «мидянин», «мидийский», 
то есть происходящий из Мидии; таким же образом и «хал
дей», «халдейский»; ^ДД «вавилонянин», «вавилонский»; Н1ГР 
«иудей», «иудейский»; >*pi3 /  HDií «чужой», «чужак», то есть отно

90 Мы используем здесь староаккадский и старовавилонский варианты аккад
ского языка.
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сящийся к чужим; >р*тр «первый», относящийся к началу; так и ПЛЗ 
«последний»; «средний», «серединный».

• Окончание [-а], указывающее на направление, то есть на вини
тельный падеж. Это окончание менее распространено в арамей
ском, чем в древнееврейском, однако сохраняется несколько 
слов, имеющих окончание [-й] направления: пгппл «вниз», «вни
зу» (ТЙ Иона 4, 5); ю п «вне» (ТЙ Суд. 12, 9); п$у «сверху», «на
верх» (ТО Лев. 2, 15; 15, 30).

В древнееврейском языке эхо древней системы падежных окончаний 
обнаруживается, прежде всего, в формах некоторых имен. Например, 
именительный падеж множ. числа [-й] появляется в имени ‘ж ир «лицо 
Бога» в Быт. 32, 32 (ир как совокупность черт лица, ср. с тзир), а также 
‘Ж1ЕП (Чис. 26, 9), ‘жю'р (Притч. 31, 1).

Показатель родительного падежа ед. числа [4] появляется в некоторых 
именах собственных: «мой отец — царь или отец царя» в Суд. 9, 1
([4] может быть истолкован как местоименный суффикс или же как по
казатель генитива) и рТ ^Э ^р «мой царь — праведность и царь правед
ности» в Быт. 14, 18 (то есть, праведный царь). Показатель генитива [4] 
появляется и перед местоименными суффиксами в односложных словах

«твой отец», 1ГЛК «наш брат». Как и в арамейском, в древнееврей
ском используется в значении происхождения или принадлежности: 
«элонянин», (Чис. 26, 26); ПРк «амореянин» (Быт. 14, 13); ’Р1ЛД «бахру- 
митянин» (2 Цар. 23, 31) и др.

Окончание винительного падежа в древнееврейском отражено также 
в показателе направления [-а]: лрп_*р «в Египет» (Быт. 12, 10), лр£Ф1Т 
«в Иерусалим» (2 Пар. 32, 10), ЛУ1К «в ту страну» (Быт. 11, 31).
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Числительное в арамейском языке обладает теми же характеристика
ми, что и существительное и прилагательное: род, число, состояние. Чис
лительные могут быть мужского или женского рода, однако согласование 
с существительными в роде здесь происходит особым образом (см. ниже). 
Числительные могут также обретать форму эмфатического и конструк
тивного состояния (в местоименном состоянии не употребляются). 
Числительные делятся на количественные («один», «два», «три» и т. д.) 
и порядковые («первый», «второй», «третий» и т. д.). По структуре они де
лятся на простые -  от 1 до 10 и сложные — от 11 до 19, от 20 до 100 и далее.

4.1. Ч и с л и т е л ь н ы е  о т  1 до 10

4.1.7. Количественные числительные от 1 до 10. Они могут употреблять
ся в абсолютном или конструктивном состоянии (эмфатическое и ме
стоименное не используются). Приведем таблицу количественных 
числительных от 1 до 10, используя при этом тивериадскую систему диа
критических знаков.

Таблица №17. Количественные числительные от 1 до 10: абсолютное 
и конструктивное состояние
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6 или) Л’й/Л’1» лли> *’ЛЛЧ>
7 луди> ’Луди)
8 (п)к;шл »ЮЛ Л?зпл *’Л>?ПП
9 пуи>л уи>л луи>л *’лурп
10 П1Ч>У/П10У лп>у Д пру ,П1Ч)у/,П')рУ

Обратите внимание на то, что количественные числительные от 3 до 
10, обозначающие количество предметов женского рода, имеют форму 
мужского рода, а относящиеся к именам мужского рода, наоборот, имеют 
окончания женского рода. Рассмотрим несколько примеров:

КЛЧр Г1*рГ1 «три рога» (Дан. 7, 20): Пр — ж. р., Л^Л — м. р., 
но
пл'рл рмт «три раза» (Дан. 6, 11.14): ]ПТ -  м. р., пл'рл- ж. р.;

уйр куд\Ь «семь дней» (ТЙ 1 Цар. 31, 13): ОР -  м. р., куд\Ь -  
ж. р., 
но
р*лп УУУ «семь овец» (ТО Быт. 21, 30): пд*лп — ж. р., удй — м. р.

Однако есть исключения: числительное «один» или «одна» упо
требляется с полным согласованием рода -  мужской род числительного 
с мужским родом существительного, женский род — с женским. Особую 
форму женского рода имеет числительное «два» (см. таб. № 17).

Количественные числительные могут стоять как на первом, так и на 
втором месте относительно определяемого слова (формула: существитель
ное + числительное или числительное + существительное). Приведем 
примеры.

4.1.1.1. Абсолютное состояние
• Библейские тексты:

*ТЛ Г)1?^ «один идол» или «какой-то идол» (Дан. 2, 31); 
р п у  пуди> «семь времен или лет» (Дан. 4, 22);
ПЛ^Л ИРТ «три раза» (Дан. 6, 11.14);
К*пи> >лп УД*]К «четыре ветра небесных» (Дан. 7, 2);
]Д*Ш ]РЛ УД1К «четыре животных больших» (Дан. 7, 3);
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руЗу Г\Ьт\ «три ребра» (Дан. 7, 5);
1Щ  «десять рогов» (Дан. 7, 7); 
рэЗп пудчк «четыре царя» (Дан. 7, 17).

• Таргум Онкелоса:

in  ОР «один день» (ТО Быт. 1, 5);
in  «язык один» (ТО Быт. 11, 1, а также 33, 13; 40, 5 и др.);
Nin клэчп «одно благословение» (ТО Быт. 27, 38); 
у п  yif)  «двое сынов» (ТО Быт. 10, 25); 
y m  prnri «две женщины» (ТО Быт. 4, 19); 
y b v  ктбт) «три дня» (ТО Чис. 10, 33); 
рмо v$f] «три меры» (ТО Быт. 18, 6); 
рэЗя пупчй «четыре царя» (ТО Быт. 14, 9); 
y w  уачй «четыре года» (ТО Быт. 11, 16); 
p p ^ n  Kvnn «пять частей» (ТО Быт. 43, 34); 
уп н  мшп «пять локтей» (ТЙ 1 Цар. 6, 6);
)$уу грф «шесть телиц» (ТО Чис. 7, 3);
р у п  Nrivy «шесть подстав или ступеней» (ТЙ 1 Цар. 10, 20);
p u n  УУЬ «семь ягнят» (ТО Быт. 21, 28);
р яр  NVivb «семь дней» (ТЙ 1 Цар. 31, 13);
y b i  м рЙл  «восемь досок» (ТО Исх. 26, 25);
piw пйя >5ял «восемь сотен лет» (ТО Быт. 5,4);
p ia i  nvwfi «девять волов» (ТО Чис. 29, 26);
ряй  У$Т) «девять локтей» (ТО Втор. 3, 11);
p in n  кчоу «десять ослов» (ТО Быт. 45, 23);

iv y  «десять покрывал» (ТО Исх. 26, 1); 
но: yybv iv y  «десять скал» (ТО Быт. 24, 22).

4.1.1.2. Конструктивное состояние. Числительные в конструктивном со
стоянии редко образуют словосочетания с существительными: в таких 
случаях употребляется, как правило, абсолютное состояние (см. выше
приведенные примеры). Чаще конструктивное состояние употребляется 
с другими числительными, особенно при образовании сложных чисел 
(напр., 12 — 1фУ“НЛ, где ПЛ — status constructus).

И все же там, где числительные употребляются в генитивных словосо
четаниях с существительными (в status constructus), эти выражения имеют 
то же значение, что и аналогичные словосочетания с существительными
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в status absolutus. Иногда такие словосочетания употребляются в вариан
тах Ketiv/Qere как вполне равнозначные.

Приведем несколько примеров:

мгзгт п л  «два хвоста» (ТЙ Суд. 15, 4);
лухж 91 pShia «четыре наказания» (ТЙ Иез. 14, 21);
ЮМУ ’л у т н  «четверо мужчин» (Т1Хр. 9, 26);
пйт1)Ьй ’5!?ё л\уяп «пять царей аморейских» (ТЙ Нав. 10, 5);

ЛУ1\Ь «семь звезд» (ТЙ 2 Цар. 23, 4);
Юпк ’луп\у «семь дней траура» (ТИов 14, 22); 
р я я  ’лэта «десять струн» (ТПс. 144, 9).

4.1.2. Порядковые числительные от 1 до 10. Порядковые числительные 
могут употребляться в абсолютном или в эмфатическом состоянии (в от
личие от количественных, конструктивное состояние здесь не исполь
зуется). Они образуются от количественных числительных с помощью 
специальных окончаний:

• мужской род: ’К- [-ау] для абсолютного состояния и ПН - [-й’а] /  
Н’т- [-йуа] для эмфатического;

• женский род: НЛ- [-Ха] или ЛНт- [~а>а]/ Ю- [-ауа1 для абсолютного 
состояния и НЛ’.- [-ita] /  НЛ’ - [-eta] для эмфатического.

Порядковые числительные «первый» или «первая», а также «второй» 
или «вторая» образуются иначе.

Таблица №18. Порядковые числительные от 1 до 10: 
абсолютное и эмфатическое состояние
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2 - й т - НЗ’ЭЛт т  : •
-

3 - й ’Й’^ Л / ^ Л к й ’ЬЛ л й л ,1?1!'/кА ,? л КЙ’Л’^П______________т •• • !___________

4 - й H’V’T I к п у ’г п / к л У ’Т !

5 - й п н и г а пт т • Л Н й ’ППт т • H fl’U)’n n
т * •:

6 - й ЛНЛ’Ли)т т НЛ’Л ’Ли)

7 - й - л н у ’пи> К П ’У’ЗЧ’/ К Щ ’З !»

8-й ’л п л / ’л р л - п н г п л НЛ’РП Л________ I_"_:_■_______

91 Огласовка реконструирована.
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Е ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

АБСОЛЮТНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМФАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

МУЖСКОЙ РОД Ж ЕНСКИЙ РОД МУЖСКОЙ РОД Ж ЕНСКИЙ РОД

9 -й ’V ’ióri/’V ’P P - т ут нуут
10-й ’Т Р У / ’Т Р У л и т р у - к г р т р у

Форма кгрртр засвидетельствована в таргумах (см. ТО Быт. 40, 13), 
а МЛ>QTj? -  в Дан. 7, 4._________________________________________________

Обратите внимание на то, что окончания порядковых числительных 
мужского рода совпадают и в абсолютном, и в эмфатическом состоянии 
с прилагательными, оканчивающимися на \-  [i] или дифтонг [йу] /  >- 
[ау], указывающими на принадлежность или происхождение (см. З.1.З.1.,
3.1.3.2. и 3.2.1.2.). Окончания же женского рода абсолютного состояния 
часто совпадают с аналогичными формами мужского рода эмфатического 
состояния ( ПК- [-á’á] /  [-áyá] ). В эмфатическом же состоянии поряд
ковых числительных женского рода окончание МЛ- [-Ш] присоединяется 
к суффиксам мужского рода [i] или [ё].

В сочетаниях с существительными порядковое числительное всегда 
стоит на втором месте (формула: существительное + порядковое числи
тельное). Приведем примеры употребления порядковых существитель
ных в абсолютном и эмфатическом состояниях.

4.1.2.1. Абсолютное состояние

>л>!?л *п «третье поколение» (ТО Исх. 20, 5);
vb w  млн1?)?! ’Л̂ ТЛ «третьим правителем в царстве будешь»
(Дан. 5, 7);

*п «четвертое поколение» (ТО Исх. 20, 5);
NJV’l l  «четвертое царство» (Дан. 7, 23); 

ov  «пятый день» (ТО Быт. 1, 23);
’Л’лФ 11 «шестой сын» (ТО Быт. 30, 19).

4.1.2.2. Эмфатическое состояние

п й т р  м зэ  «первый (предыдущий) голод» (ТО Быт. 26, 1);
Nrpmp кл5!?л «первый (предыдущий) обычай» (ТО Быт. 40, 3);
ю лл Niní «вторая река» (ТО Быт. 2, 13);
ю лл «второй день» (ТО Исх. 2, 13);
пкгр!7Л ю т  «третья река» (ТО Быт. 2, 14);
Nrpfpim м лш  «в третий год» (ТО Быт. 26, 12);
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пйу’гп ЮЛ) «четвертая река» (ТО Быт. 2, 14); 
илФпп м л т !  «в четвертый год» (ТО Лев. 19, 24);

кйл «на пятый день» (ТО Чис. 29, 26); 
мгрф’юп клйгп «а в пятый год» (ТО Лев. 19, 25); 
пЙгрлуу мйлд «в шестой день» (ТО Исх. 16, 5); 
мл>л>луу клуп> «шестое покрывало» (ТО Исх. 26, 9);

мйл «седьмой день» (ТО Исх. 20, 10); 
кл’У’пй клупй «седьмая неделя» (ТО Лев. 23, 16); 
мл9>пй кл\5 «седьмой год» (ТЙ 2 Цар. 18, 9); 
пйлял мйлп «в восьмой день» (ТО Исх. 22, 29); 
кгрлвл кл\5 «восьмой год» (ТО Лев. 25, 22); 
пй5>йл иплга «в девятый месяц» (ТЙ Иер. 36, 9); 
к?РУ>\УЛ млй «девятый год» (ТО Лев. 25, 22);
ПЮ’ТО ю л  «десятое поколение» (ТО Втор. 23, 3); 
МЛП’ТО м лш  «в десятый год» (ТЙ Иер. 32, 1).

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Образуйте словосочетания с количественными числительными.

«два слова»
«три загадки»
«восемь царей»
«девять воинов»
«десять чиновников (сатрапов)»
«один храм»
«пять царств»
«четыре лошади»
«десять локтей»
«семеро рабов»
«шесть камней»
«две царицы»
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«три меча»
«семь поколений»

Упражнение 2

Образуйте словосочетания с порядковыми числительными.

«на третий день» ( -Д)
«в десятый год» ( -Д)
«первый храм»
«второй жертвенник»
«седьмой месяц»
«девятый год»
«первая гора»
«вторая стена»
«восьмая неделя»
«четвертый день»

Упражнение 3

Образуйте генитивные словосочетания с числительными, используя 
как минимум два разных типа конструкций (включая и status constructus) 
для каждого из них (см. 3.2 и 3.3):

«три сосуда золота»
«пять лет изгнания»
«конец десяти царств»
«труд шести рабов»
«начало первого года»
«середина четвертой недели»
«утро десятого дня»
«меч седьмого воина»
«загадка трех мудрецов»
«вечер восьмого дня»
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4.2. С л о ж н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е

Числительные, состоящие больше чем из одного числа, мы называем 
сложными. В этом разделе мы рассмотрим числительные от 11 до 19, от 20 
до 90, а также сотни и тысячи.

4.2.1. Числительные от 11 до 19. Они образуются путем сочетания числи
тельных от 1 до 9 с числительным «десять», при этом существительное 
ПРУ имеет форму мужского рода и стоит в status absolutus, а числительные 
от 1 до 9 стоят в status constructs женского рода (кроме 11 и 12); при су
ществительных женского рода числительное «десять» также имеет фор
му женского рода status absolutus Пру, а числительные от 1 до 9 — в status 
constructs мужского рода (за исключением числительных 11, 12 и 13). То 
есть Пру всегда согласуется в роде с существительным. Природу поляр
ного согласования числительного мы рассмотрим в экскурсе в историче
скую грамматику в конце главы.

Отметим, что в палестинских таргумах используются особые контра- 
гированные (стяженные) формы, в которых числительное единицы и де
сятка сливаются в одно слово, первый корневой числительного «десять» V 
при этом выпадает.

4.2.1.1. Количественные числительные от 11 до 19. Основные парадигмы 
их образования мы представим в виде таблицы.

Таблица №19. Количественные числительные от 11 до 19

ч
и

с
л

 
-

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ОТ 11 ДО 19
МУЖСКОЙ РОД Ж ЕНСКИЙ РОД

Б и б л и я , ТО, ТЙ
П а л е с т и н с к и е

Т а р г у м ы
Б и б л и я , ТО, ТЙ

П а л е с т и  - 

с к и е  Т а р г у м ы

и Пру ИП прпп Пру КПП пр-тл
12 Пру п л ПрПр пру клпл П О ’ЛПЛ_____ ** » •• i -____

13 10J? л Ь л *10’Л'?Л/*1р’Л|?Л прз? л^л П .Р ,1?Л

14 пру луз™ i p n i N / i p T l N пру удпк прппк
15 пру лр>пп Пр’ПП п ру Рпп Пр’ПП
16 пру ллр пр>лр пру л>р n p i r p

17 пру лупр ПрЗр пру упр прпр
18 *1РЗ? лэпл/лзпл лрорл прз? рпл/орл пррпл
19 пру лурл пррл п ру урл п р л р /п р л р
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Числительные от 11 до 19 часто пишутся через маккеф. Приведем 
примеры:

"lêirin «одиннадцать сыновей его» (ТО Быт. 32, 23); 
подгитп «одиннадцать покрывал» (ТО Исх. 26, 7);

Itojrnjn РПТ «под конец двенадцати месяцев» (Дан. 4,26);
piniii lü irn r i  «двенадцать старейшин» (ТО Быт. 17, 20);

подгигпл «двенадцать серебряных труб» (ТО
Чис. 7, 84);
y i l i  ivÿ~T)$f) «тринадцать быков» (ТО Чис. 29, 13); 
у м  пг>У“Л$л «тринадцать лет» (ТО Быт. 17, 25); 
эёу“лу гж  ю й >5î y iw ii  «четырнадцать однолетних баранов» 
(ТО Чис. 29, 13);

подгуплй «четырнадцать лет» (ТО Быт. 31, 41); 
у п  эо9“Л\у>ёп «пятнадцать сыновей» (ТЙ 2 Цар. 9, 10); 

nW"\yôn «пятнадцать лет» (ТЙ 2 Цар. 20, 6); 
пг>У“Л>Ф «шестнадцать душ» (ТО Быт. 46, 18); 

рой по9“ЛЛУУ «шестнадцать лиц» (ТЙ Иез. 1,6); 
рЗй n tn ry iw  «семнадцать лет» (ТО Быт. 37, 2); 
n i  ni эоу-лЗйл «восемнадцать тысяч воинов» (ТЙ
Суд. 20, 25);
р ш  nt?y">:inri «восемнадцать локтей» (ТЙ 1 Цар. 7, 15);
NTii по$гл$уул «девятнадцать воинов» (ТЙ 2 Цар. 2, 30); 
yS")р пг>У“У\5л «девятнадцать городов» (ТЙ Нав. 19, 38).

4.2.1.2. Порядковые числительные от 11 до 19. В целом их форма совпада
ет с количественными числительными (как и в древнееврейском языке), 
однако возможно присоединение показателя эмфатического состояния 
[-а]. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда существительное 
тоже стоит в эмфатическом состоянии.

• Если существительное мужского рода стоит в эмфатическом 
состоянии, то специальное окончание N- [-à] при этом до
бавляется к числительному iv y  «десять», согласовываясь 
с существительным:

мйр ю ру“ЛУП*ж  «до четырнадцатого дня» (ТО Исх. 12, 6);
мп*р 5 мйр ю р $“Л\5>йго1 «а в пятнадцатый день месяца» (ТО 
Лев. 23, 6);
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nSv ю ру  îiyiûâ «в семнадцатый день» (ТО Быт. 7, 11), 
но

гп>5 iv ÿ  л\5>яп o v ï  «в пятнадцатый день месяца Нисана» 
(ТЙ Ос. 3, 2) -  здесь существительное ov употреблено в аб
солютном состоянии, поэтому и числительное iv ÿ  тоже имеет 
форму абсолютного состояния.

• Если же существительное женского рода, то окончание [-à]/[а] 
присоединяется к числительным от 1 до 9, а не к nêÿ.

y w  подгю пп «в одиннадцатый год» (ТЙ Иер. 39, 2); 
pjvÿ пта"мгпга «в двенадцатый год» (ТЙ Иез. 32, 1); 
поу“юйг) «в восемнадцатый год» (ТЙ 2 Цар. 3, 1);

подгюйлп «в восемнадцатый год» (ТЙ 2 Цар. 23, 23), 
но

«в четырнадцатый год» (ТЙ 2 Цар. 18, 13), хотя 
последний случай можно рассматривать лишь как орфографи
ческий вариант.

Примечание: Использование определенного артикля в значе
нии порядковости известно и в древнееврейском языке: D’Ufrpn 
«третий ярус» (1 Цар. 6, 8); О’УЗЧКП ГШЗ «в сороковой год» 
(Чис. 33, 38); П’фППП гор «пятидесятый год» (Лев. 25, 10.11).

4.2.2. Числительные от 20 до 99. Рассматривая эти числительные, мы раз
делим их на две группы: а) числительные, обозначающие десятки (20, 30, 
40...); б) числительные, в которых десятки комбинируются с единицами 
(23,42, 56...).

4.2.2.1. Десятковые числительные образуются в арамейском языке подоб
ным образом, как и в древнееврейском — добавлением окончания мно
жественного числа мужского рода ]\- [-in] к основе числительных 1 — 9. 
Исключением является лишь числительное 20, образованное от основы 
IPV — P1PV- При этом все десятковые числительные — мужского рода, 
даже если существительные при них женского рода:

viovb «семьдесят душ» (ТО Исх. 1, 5): существительное — 
ж. р., числительное — м. р.;

pio\ÿ «семьдесят лет» (ТО Быт. 11, 26): оба слова — суще
ствительное и числительное имеют окончания мужского рода.92

92 Существительное «год» -  женского рода, имеющее во множественном числе 
окончание [-т].

159



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

Приведем примеры:

piw рпоу «двадцать лет» (ТО Быт. 31, 38);
pjtoü рл$л «тридцать монет» (ТО Исх. 21, 32);
р$>5 р й л ж  ряй> pinnN «сорок дней и сорок ночей» (ТО
Быт. 7, 12);
р ю ?  рууяп «пятьдесят праведников» (ТО Быт. 18, 24);
piw рл\у «шестьдесят лет» (ТО Лев. 27, 7);
piw pyivy «семьдесят лет» (ТО Быт. 11, 26);
piü  рЗЙл «восемьдесят лет» (ТО Быт. 7, 7 — Qere, Ketiv — рвл);
ряй  ру\ул «девяносто локтей» (ТЙ Иез. 41, 12).

4.2.2.2. Десятковые числительные с единицами. Они образуются путем до
бавления единиц к десятковым числительным с помощью союза 1 («и») по 
образцу двадцать и один:

рпээ у\у>тл рпоу «двадцать девять талантов» (ТО Исх. 38, 24);
р№ \у>йт рл$л «тридцать пять лет» (ТО Быт. 11, 12);
y>w у$>тп руплй «сорок девять лет» (ТО Лев. 25, 8);
psfrN DVT’iNi рууяп «пятьдесят четыре тысячи» (ТО Чис. 2, 6);
y>w \y>öni рл\у «шестьдесят пять лет» (ТО Быт. 5, 15);
y y i  NVivin piovy «семьдесят семь поколений» (ТО Быт. 4, 24);
N11) гпЫл pyivy «семьдесят семь мужей» (ТЙ Суд. 8, 14);
р 5 л $ г п  рЗЙл «восемьдесят три года» (ТО Исх. 7, 7 -  Qere, 
Ketiv — рйл);

y$>rn ру\ул «девяносто девять лет» (ТО Быт. 17, 1).

Как видим, десятки всегда имеют форму мужского рода, а единицы 
согласуются с существительными в роде по принципу полярности.

Порядковые числительные от 20 до 99 имеют ту же самую форму, что 
и количественные:

piw *тт рл$л ллуп «в тридцать первый год» (ТЙ 1 Цар. 16, 23); 
N nin  pnoyi «в двадцатый день месяца» (ТО Чис. 10, И) и др.

4.2.3. Сотни и тысячи. Числительные для обозначения сотен и тысяч об
разуются с помощью слов ЛЬ1р — «сто» и Я*?«— «тысяча». Принцип их об
разования прост: сначала стоит числительное в абсолютном состоянии, 
указывающее на количество сотен или тысяч, потом слово «сто» (только в 
единственном числе) или «тысяча» (во множественном числе, если боль
ше одной тысячи) -  тоже в абсолютном состоянии. Все другие элементы

160



Глава IV. Числительное

присоединяются с помощью союза 1 («и») по образцу три тысячи и сто 
и пятьдесят пять (3155), но шесть сот и тридцать и семь (637):

рЗй рл$Л1 пйя «сто тридцать лет» (ТО Быт. 5, 3);
pibô ч!ж «тысяча серебряных монет» (ТО Быт. 20, 16);

p iî *ш vmôriï pinvin hnd ya\sri «тысяча семьсот семьдесят 
пять крючков» (ТО Исх. 38, 28);
N13) pàtw DNÔ л>й «шестьсот тысяч мужей» (ТО Исх. 12, 37);
рууягп DNË vmôriï пл5л1 HND Л>Ф «шестьсот три тысячи 
пятьсот пятьдесят мужчин» (ТО Исх. 38, 26);
пйя л$Л1 pàt?N nywfiï рууяп «пятьдесят девять тысяч триста» 
(ТОЧис. 1,23).

Как видим, числительные, обозначающие сотни и тысячи, встреча
ются преимущественно в абсолютном состоянии как в сочетании с други
ми числительными, так и в сочетании с существительными.

Числительное «сто» может употребляться также в двойственном чис
ле в значении «двести». В таком случае оно обретает форму рлип в биб
лейских текстах и рзюэ в таргумах:

ЩП УГ]# ]п щ  рлЩ ]п :п  пкр p iin  «быков сто, баранов двести,
ягнят четыреста» (Езд. 6, 17);
p5w ÏîinB «двести лет» (ТО Быт. 11, 23);
р5й У1\1Л V3nB «двести семь лет» (ТО Быт. 11, 21).

4.2.3.1. В древнееврейском языке употребляется форма двойственного 
числа -  tрлип «двести», а также аналогичная форма числительного «ты
сяча» -  «две тысячи». Однако в арамейском языке Библии и таргу- 
мов подобная форма не засвидетельствована, вместо этого используется 
конструкция pàtw p i  л:

пл$Л1 рупмл p n B pàt?N рпл1 pioy  Nnbiî «двадцать две тысячи 
двести семьдесят три первенца» (ТО Чис. 3, 43);
рл$Л1 пйя л>йп pàt?N p i  л «две тысячи шестьсот тридцать» (ТО 
Чис. 4, 40);
DNÔ yiiNÎ pût?N pif) N Уэ «всех серебряных сосудов -  две 
тысячи четыреста» (ТО Чис. 7, 85).

Примечание. В отличие от арамейского языка, в древнееврей
ском употребляется форма множественного числа числитель
ного «сто» ЛiND — «сотни» (например, в масоретском тексте 
в приведенных выше отрывках используются выражения VV
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1ШП и Л1К)р“УХ1К). Подобным образом в древнееврейском ис
пользуется и двойственное число числительного «тысяча» — 

«две тысячи» (см. упомянутые выше тексты). Однако ни 
та, ни другая форма не встречается ни в таргумах, ни в П етит-
Те ( ^ \ г £ а  И ^п&\).

4.2.3.2. Числительное «десять тысяч». Оно употребляется как аль
тернатива выражения у£йж улиу. Происходит оно от того же корня, что 
и прилагательное XI «великий», «большой» и абстрактное существитель
ное П*1 «величие».

уэЬЙ улл! 1X1 утпя П1Л «быков двадцать две тысячи» (другой 
вариант прочтения -  уэ^й улл1 улоу) ТЙ 1 Цар. 8, 63.
м\5ж 11*1 падгигпл «двенадцать по десять тысяч человек = 
120 ООО»93 (ТЙ Иона 4, 11).

Иногда, особенно в поэтических или риторических текстах, числи
тельное 1211 используется для обозначения большого количества, в таких 
случаях не совсем понятно, как перевести выражение — образно («тьма», 
«бесчисленное множество») или же буквальным числом:

11П1р> ’ГЛПТр 11X1121*11 П|)112>Я11Р 940>£Л8 «т ы с я ч и  ты сяч  служи
ли Ему и тьмы тем стояли перед Ним» или «миллионы служили 
Ему и сотни миллионов стояли перед Ним» (Дан. 7, 10).

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Образуйте словосочетания с числительными:

«семнадцать лет»
«в пятьдесят шестом году»
«на седьмой день»
«десять тысяч воинов»
«тридцать четыре дня»
«тринадцать недель»
«сорок шестой раб»
«восемнадцать тысяч врагов»

93 В масоретском тексте здесь также употреблено числительное 1211: лУ0>г г р ш  
DTH 121*1 -  «двенадцать по десять тысяч = 120 000».

94 Форма-Ketiv, см. Qere: уоЬн.
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«шестьсот копий и восемьсот стрел»
«триста сорок один день»
«четырнадцать царей»
«в шестнадцатый день»
«в восемьсот тридцать седьмой год»
«десять тысяч ангелов»
«двести тысяч воинов»
«девятнадцатое царство»
«двести свитков»
«семьсот двенадцать всадников»
«девять тысяч сто шестьдесят пять имен»
«восемнадцать благословений»

Упражнение 2

Образуйте генитивные словосочетания с числительными, исполь
зуя, по меньшей мере, два разных типа конструкций (включая и status 
constructus) для каждого из них (см. разделы 3.2 и 3.3).

«восемьсот рабов того царя»
«двадцать первый год царства Вавилонского»
«одиннадцатый месяц этого года»
«девятнадцать сосудов серебра того священника»
«тридцать тысяч пятьсот семьдесят два воина Израиля» 
«двенадцать жертвенников Ваала»
«шестьсот одиннадцатый талант золота»
«семнадцать гор восточных земель»
«девяносто тысяч рабов языческого храма»
«десять тысяч воинов света»

Экскурс в историческую грамматику: 
происхождение числительных

В разных семитских языках морфологическая структура числитель
ных сходна: числительные образуются от одних и тех же корней (за исклю
чением числительных «один» и «два»). Схожесть обнаруживается и в так 
называемом полярном согласовании числительного с существительным:
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числительные от 3 до 10 употребляются в форме женского рода с сущест
вительным мужского рода и наоборот -  существительные женского рода 
сочетаются с числительными мужского рода (подробнее об этом явлении 
см. ниже). Подобным образом и числительные, обозначающие десят
ки — от 20 до 90, — во всех семитских языках образуются путем добавле
ния окончаний множественного числа мужского рода к количественным 
числительным (за исключением эфиопского, аккадского и южноара
вийских эпиграфических языков, в которых добавляются окончания [а] 
и [а]/[и]). Несколько отличается образование числительных от И до 19: 
сочетание единиц и десятков происходит по-разному в разных семитских 
языках. От одной и той же прасемитской основы *тЕа£ образуется числи
тельное 100; общей для западносемитских языков является и основа чис
лительного 1000 -  *>alp (только в аккадском языке -  [lim]).

Следует также отметить, что в семитских языках числительные всегда 
выступают как самостоятельные слова. Если местоимения могут присо
единяться к основам имен (указательные в виде артикля, притяжатель
ные — местоименных суффиксов), то числительные не имеют таких форм, 
что указывает на абстрагирование идеи количества в семитских языках.

Вероятно, результатом абстрагирования стало и полярное согласова
ние числительного с существительным: число рассматривается как аб
стракция, а, следовательно, имеет форму женского рода с окончанием 
[-ä]. Поскольку существительные мужского рода составляют класс имен, 
обозначающих предметы большие, важные, конкретные (в отличие от 
именного класса женского рода, обозначающего предметы мелкие, части 
целого и обобщения), то такая их абстрактная характеристика как число 
обозначается именно формой женского рода. Следуя принципу поляр
ности, в существительных женского рода число обозначено, наоборот, 
числительным мужского рода. Вероятно, с древних времен, когда форми
ровались именные классы, произошло такое необычное сочетание чис
лительного с существительным.95

Отметим, что такое полярное согласование родов характерно только 
для числительных от 3 до 10 — наиболее архаичных, тогда как в числи
тельных от 11 до 19 слово «десять» согласуется в роде с существительным 
(напр., в арамейском p i s i  -юу~л$л «тринадцать быков» и n o i 'N in  
«одиннадцать покрывал»). Единицы же (от 3 до 9) соединены с сущест
вительным по принципу полярного согласования (арам. пиу“лу\ул 
«девятнадцать воинов», рэй n o io x iN  «четырнадцать лет»). Подобное

95 См. Гранде, Введение в сравнительное изучение семитских языков, с. 301-303. 
Л. Е. Коган, Семитские языки / /  Языки мира. Семитские языки. -  Москва: 
«Академия», 2009, с. 72-74.
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происходит и в числительных от 30 до 90 (арам. NTii mhviñ yyivy «семьде
сят семь мужей», y iv  yévm р у гж  «сорок девять лет»).

Происхождение архаичных семитских числительных (от 1 до 10, 100 
и 1000) остается дискуссионным вопросом, поскольку не до конца ясно, 
от каких именных или глагольных основ они образованы. Ниже мы при
ведем основные версии их этимологии.

• «Один» образуется от разных основ в семитских языках, при этом 
в большинстве западносемитских языков он происходит от осно
вы ^ adiad, которая в арамейском и языке тигринья имеет сокра
щенную форму [had]. В некоторых языках числительное «один» 
имеет начальный [w-]: в арабском — [wahid] в значении «един
ственный» («один» — [wdhada7); в аккадском — [wédu] также 
в значении «единственный», «одинокий» («один» — [istén]). Дру
гие варианты числительного «один» — аккадское [istén] и ката- 
банское [cstnm7, восходящее к прасемитскому *cast(ay);% а также 
катабанское [tad] неизвестного происхождения. Таким образом, 
мы можем выделить две протосемитские основы, от которых 
образуется числительное «один» в семитских языках — *>ahad 
и *cast(ay).

• «Два» в большинстве семитских языков образуется от основы 
*tmá, которая становится ]ПЛ [tdrén] в арамейском ([п] переходит 
в [г], как и в южноаравийских языках), [sdnayim] в древне
еврейском, [sum] в аккадском.96 97 Возможно, эта основа восходит 
к глагол ному корню, имеющему значение «сгибать», «склады
вать вдвое». Только в эфиопских семитских языках числительное 
«два» образовано от основы *kiV со значением «оба» ([кэГёШ] 
в эфиопском, [kdVe] в языке геэз). В этом случае мы также мо
жем выделить две протосемитские основы, от которых образуется 
числительное «два» — *tiná и *kiV.

• «Три» во всех семитских языках образуется от основы *salat, ко
торая в центрально-семитских языках обретает форму *talat/ 
*salas: арам. Л д р е в н е е в р .  араб. óSg [salasJ, аккад. [salas]. 
Такие корни с одинаковым первым и третьим согласными про
исходят от редуплицированных корней, следовательно, перво
начальным был, вероятно, корень *taltal с повторением слога 
tal. Этот слог входит в основы многих слов со значением «куча»,

96 Ср. древнееврейское числительное «одиннадцатый» (Исх. 27, 6;
36, 14; Чис. 7, 72).

97 О переходе протосемитского зубного [£] в Д/ арамейском и в [§] древнеев
рейском см. «Экскурс в историческую фонетику. I. Протосемитские зубные 
согласные».
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«нагромождение», «руина» (араб. jSuJ batial] «руина»), то есть не
кая совокупность чего-то.

• «Четыре» происходит от основы *:>arbac во всех семитских языках:
арам. У!Г|К, древнеевр. У3*ж, араб. ГагЪас] , аккад. [arba’um]/
[arbët]. Этимология этого числительного не выяснена.

• «Пять» -  от основы *ham(i)s:98 99 арам. V)on, древнеевр. V)pn, араб.
[hamsa], аккад. [hamis]. Происходит от корня со значением 

«соединяться», «объединяться», «загущать», «сжиматься (в ку
лак)», что связано с сжиманием пяти пальцев."

• «Шесть» образуется от основы *sidt арам. JVV) /  ГРф, древнеевр. 
V)V), араб. [sitt], аккад. [sedis].100 101 Этимология не установлена.

• «Семь» от основы *sabc, или *sabc, восходящей к корню sbc 
(«насыщать», «наполнять»). Первоначально графема V) была 
использована для обозначения латерального сибилянта [s] в древ
нееврейском и арамейском. Отсюда формы УIV) и УIV). Однако 
в старовавилонском диалекте аккадского языка числительное за
писано как [sebe], в арабском -  [sabca], в сабейском — [sbc] .m 
Во многих древних культурах Ближнего Востока число «семь» 
рассматривается как сакральное, число полноты, совершенства.

• «Восемь» происходит от основы Чатату, возможно, со значе
нием множества, обилия: арам. древнеевр. mbV), араб, jii 
[samán], аккад. [samàne]/ [samàne], [samáni].

• «Девять» — от основы *tisf, вероятно, от корня wsc/y sc в значении 
«быть широким» (араб, ¿¿b [wásaca] «широкий»), арам. yv)in, древ
неевр. yv)fi, араб, [tiscun], аккад. [tise].

98 Звук [h] является глухим увулярным (язычковым), в арамейском языке он 
слился в произношении с [h].

99 Сравните с древнееврейским глаголом V)on -  «собирать отряд на войну» 
(Исх. 13, 18; Нав. 1, 14).

100 По поводу варьирования начальных согласных [s] и [s] в семитских числи
тельных 6, 7, 8 см. статью Michael Р. Streck, Die Kardinalzahl „sechs“ im Alt
babylonischen und der analogische Ausgleich der Kardinalzahlen „sechs — acht“, 
Altoriental. Forsch. J5(2008) 2. S. 246-253.

101 Этимология числа «семь» как происходящего от глагола ynv) «клясться» не 
подтверждается, поскольку этот глагол имеет такое значение только в древ
нееврейском и иудео-арамейском языках (заимствование из др.-евр.), а также 
в мандейском арамейском (заимствовано из иудео-арам.). См. Viktor Golinets, 
“Der Name ‘Elischeba’, die Zahl Sieben und semitische Onomastik mit dem Exkurs 
Die mesopotamische Gottheit Sebettu im Gotthard G. G. Reinhold, hrsg. Die Zahl 
Sieben im Alten Orient (Peter Lang: Frankfurt am Mein, 2008), 105-145.
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• «Десять» происходит от основы *casr, от которой также образо
ваны слова «племя», «клан» (арабское [ casiratun]); арам. "ЮУ, 
древнеевр. араб. [casarun], аккад. [eser]/ [esar] .

• «Сто» образуется от основы *mV-at. арам. ЛЬШ, древнеевр. ЛИЛ, 
араб, asL [mVatun], аккад. [me^at]. Происхождение не выяснено.

• «Тысяча» от основы *;alp, связанная со значением «объеди
няться», «сплотиться» (как в арабском языке), а также «племя», 
«клан» (как в древнееврейском Суд. 6, 15; 1 Цар. 10, 19). Та
кая основа -  общая для всех западносемитских языков (арам, 
^‘рн, древнеевр. араб. ^ûJî ГаИЦ), но в аккадском числитель
ное «тысяча» образовано иначе — [lim], по-видимому, от корня, 
также обозначающего собрание людей (угарит. [Vbn], древнеевр. 
DN1? — «группа людей», «народ»).

Порядковые же числительные, образованные от количественных от 
1 до 10, образуются в арамейском и древнееврейском языках как прилага
тельные типа qdûl с присоединением суффикса [-ау] в арамейском и [-Î] 
в древнееврейском. В других семитских языках порядковые числитель
ные также формируются как имена типа qätil (арабский), qätel (эфиоп
ский), qatul (аккадский).
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Глагол в арамейском языке имеет те же характеристики, что и в дру
гих семитских языках: род, число, лицо, время, а также категории, вы
ражающие различные смысловые оттенки действия — интенсивность, 
каузативность (причинность), повторяемость. Последние морфологиче
ски выражаются в разных моделях построения глаголов — так называе
мых биньянах (арам, р п  -  «построение», «конструкция») или породах102 
глагола. От глаголов также образуются именные формы -  инфинитивы 
(названия действий) и причастия (признак по действию). К глагольным 
формам относятся также императив (повелительное наклонение) и юс- 
сив (обязательство к действию).

Основы глаголов образуются также от трехсогласных корней, поэто
му грамматические формы условно обозначаются с помощью трех со
гласных глагола «делать» -  рЧ (чтобы отличить их от трех корневых 
согласных именных основ дй). Хотя есть группы глаголов, образованных 
от двух-, четырех- и даже пятиконсонантных основ. Рассмотрим основ
ные грамматические категории и синтаксические функции арамейского 
глагола.

5.1. Основные грамматические категории и формы

АРАМ ЕЙСКОГО ГЛАГОЛА

5.7.7. Род, число, лицо. Эти категории выражаются с помощью суффиксов 
в прошедшем времени (перфект) и префиксов с суффиксами в будущем 
времени (имперфект), так что личность деятеля можно легко определить:

«он сказал» (нулевое окончание);

102 Термин «порода» используется в русскоязычной литературе по граммати
ке семитских языков, он происходит от арабского [nawc-un]\ в латинских 
грамматиках семитских языков используется термин «stirps», в англоязыч
ных — «stem», в немецких -  «stamm».
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«ты убил» (суффикс [-Ь] указывает на 2-е лицо ед. числа
м. р.);
ГР1ЛЭ «я написал» (суффикс [-ёь] обозначает 1-е лицо обоих 
родов);

«мы сделали» (суффикс [-па] — 1-е лицо множ. числа 
обоих родов);
рл'ртп «вы испугались» (суффикс [-Шл] — 2-е лицо множ. числа 
м. р.);

«он скажет» (префикс [у1-]/[уё-] -  3-е лицо ед. числа 
м.р.);
‘рррЛ «ты убьешь» (префикс [й-] -  2-е лицо ед. числа м. р.);
ПЛрк «я напишу» (префикс [>е~] -  1-е лицо ед. числа обоих 
родов);

«мы сделаем» (префикс [т]/[ла] — 1-е лицо множ. числа 
обоих родов);
р^ГПЛ «вы испугаетесь» (префикс [й-] в сочетании с суффик
сом [-ил] -  2-е лицо множ. числа м. р.), и т. д.

Как видим, кроме прибавления аффиксов происходит еще и измене
ние гласных основы, однако именно аффиксы — наиболее важные мар
керы грамматических категорий, которые сохраняются в консонантном 
тексте.

Причастия, часто выступающие для обозначения действия в настоя
щем времени, обладают только категориями рода и числа, но не име
ют лица. Показателями рода и числа здесь будут те же окончания, что 
и у имен: нулевое окончание — ед. число м. р., [-й] — ед. число ж. р.; [-т] — 
множ. число м. р., [-ал] — множ. число ж. р.. Например:

«говорящий» = «он говорит», «ты говоришь», «я говорю»; 
к1?!?!? «убивающая» = «она убивает», «ты (ж. р.) убиваешь»,
«я (ж. р.) убиваю»;

«говорящие» = «они (м. р.) говорят»;
«убивающие» = «они (ж. р.) убивают».

То же самое касается и пассивных причастий.

ГРЛЭ «написанный»
ЛП’ЛЭ «написанная»
РП’ЛЭ «написанные» -  м. р.
1УЛЭ «написанные» — ж. р.
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5.1.2. Время. Категория времени в арамейском языке обычно связана 
с тремя формами глагола: перфект -  с прошедшим временем, импер
фект — с будущим, причастие — с настоящим.

Перфект (прошедшее время) образуется путем присоединения суф
фиксов к основе глагола, поэтому такой тип спряжения называют еще 
суффиксальным. В семитских языках перфект обозначает завершенное 
действие (отсюда его название — рефсШт), его следует отличать от пер
фекта в языках индоевропейских.

Имперфект (будущее время) образуется с помощью префиксов, по
этому этот вид спряжения глаголов назван префиксальным; хотя при об
разовании форм имперфекта кроме префиксов в некоторых случаях 
к основе добавляются еще и суффиксы (особенно в формах женского 
рода, см. ниже). Основное значение имперфекта в семитских языках — 
незавершенное действие (лат. трефсШт), поэтому эта форма спряжения 
глагола ассоциируется с будущим временем.

Для обозначения действия в настоящем обычно используются 
причастия, которые склоняются как отглагольные имена класса дай7 
(тип — да£й) — активные причастия, и дай? (тип qдйl) — пассивные. 
В производных породах глагола (см. ниже 5.1.3) причастия образуются 
еще и добавлением префикса -а. Однако все эти морфологические осо
бенности сами по себе не являются показателями настоящего времени. 
В некоторых случаях причастия могут обозначать действие в прошлом 
или будущем, тогда их временное значение корректируется глаголом пре
дыдущего предложения или же вспомогательным глаголом Л1Л «быть» 
(см. 7.3.2).

И нф инитив и императив также не имею т категории времени.

5.1.3. Порода (биньян). Так называется производная глагольная основа, 
в которой первоначальное значение глагола модифицировано новыми 
смысловыми оттенками. В зависимости от дополнительного значения, 
придаваемого глаголу, породы делятся на одну основную (в ) и три произ
водных (Э, Б и Т — см. ниже). Простая порода в арамейском языке - рэса1, 
которая образована от протосемитской основы *раса1а путем редукции 
первого гласного в предударном открытом слоге и отпадения конечного 
гласного: рэса1 < *раса1а.

Производные породы образуются либо удвоением второго корневого 
согласного, либо присоединением специальных префиксов. Для обозна
чения пород в работах по грамматике семитских языков используют так
же латинские буквы:

• в  — основная порода (нем. СгипсМ атт); обозначает простое 
действие; ее структурная модель в арамейском языке —рэса!;
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• Э — интенсивная (нем. Оорре1ип§881атт); указывает на более 
интенсивное действие, используется для образования глаголов от 
существительных и прилагательных; образуется удвоением второ
го корневого согласного, в арамейском языке глаголы этой поро
ды строятся по модели рассё1;

• Т -  рефлексивная; имеет значение возвратного, а также повто
ряющегося действия; образуется путем присоединения префикса 
/Г7, основная структурная модель в арамейском -  Ыфдсе1\

• 8 — каузативная; глаголы этой породы обозначают побуждение 
или принуждение к действию, придание предмету некоего при
знака; образуется присоединением префиксов /5-7, /5-7, [Н-], Г-7,103 104 
арамейские структурные модели -  5арсЙ, (5арсё1), 1гарсё1, >арсё1

Кроме того, в арамейском языке есть также комбинированные 
породы:

• Т-Э — рефлексивно-интенсивная, указывающая на интенсивное 
возвратное действие, образуется как удвоением второго корнево
го согласного, так и присоединением префикса /г-]: ЬЯрасса1;

• Т-8 — рефлексивно-каузативная, обозначающая каузативное 
возвратное действие; образуется как с помощью рефлексивного 
префикса /г-7, так и с помощью каузативных префиксов /5-7, /5-7, 
[к-7, Г-7- 1ш1хфса1, Ыяарса1, Шарса1

В библейском арамейском языке есть также две пассивных поро
ды — рэсй и пассивно-каузативная Норса1; их происхождение и значение 
мы рассмотрим позже.

В некоторых семитских языках присутствует также рефлексивно
пассивная порода N (аффикс [п-7),104 однако в арамейских языках ее нет 
(кроме западного новоарамейского языка Маалулы, где порода трса1 за
имствована из арабского).105

На этом этапе важно запомнить смысловые значения, которые несут 
в себе упомянутые выше морфологические элементы. Чтобы облегчить 
запоминание пород арамейского глагола, представим их в виде таблицы.

103 Вероятно, эти префиксы восходят к общесемитскому и общеафразийскому 
префиксу *5: 3 < Ь < 5.

104 См., например, древнееврейскую породу трса1, аккадскую IV,, УП-ю породу 
в арабском языке.

105 Л. Е. Коган, С. В. Лёзов, Маалулы язык //Языки мира. Семитские языки. — 
Москва: «Академия», 2003, с. 731.
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Таблица №20. Породы арамейского глагола

АКТИВНЫЕ РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПАССИВНЫЕ

простые о
рэса1

Т
Ыфэсе1 рэсй

интенсивные
ра“ё1

Т-В
Ыфасса1

каузативные
5

Нарсё1 
>арсё1 
£арсё1

Т-5
Ыяарса1
Чпарса1
Ш юрса1

Б
¡гор(а1

Прокомментируем данную таблицу, используя примеры из библей
ских текстов.

Глаголы основной породырэса1 могут иметь свой интенсивный вари
ант рассё1: глагол ‘год «остановить» обретает новый оттенок значения — 
*7̂ 5 «приказать», «остановить» (см. Езд. 4, 24 и 4, 21; 5, 5).

Подобным образом глагол основной породы Ш 1? «надевать» несколь
ко изменяет свое значение в каузативной породе 1гарсё1 — Ф’З'рл «одевать 
кого-то» (см. Дан. 5, 7.16 и Дан. 5, 29).

Глагол основной породы *70р «убивать» в возвратной породе Ыфэсе1 
имеет форму ^ррЛЛ и обретает значение «предавать смерти», «убивать 
многократно, целенаправленно» (Дан. 2, 13).

Глагол интенсивной породырассё1 *7ЛД имеет значение «пугать», «тре
вожить», «смущать» (Дан. 4, 2), в возвратной породе Ыхрэсе1 — «спешить», 
«суетиться» (Дан. 2, 25), в интенсивно-возвратной породе Ыфасса1 — 
«быть напуганным», «тревожиться» (Дан. 5, 9).

Другой пример: глагол Л ЛК основной породы означает «идти», 
«приходить» (Езд. 5, 3), но в каузативной породе Нарсё1 — «приводить» 
(Дан. 3, 13), а в пассивно-каузативной породе Корса1 — «быть приведен
ным» (Дан. 3, 13).

Глагол основной породы *70} имеет значение «поднимать», в пассив
ной породерэсй он имеет форму *7ПЭЗ и означает «был поднят» (см. Дан. 4,31 
и 7, 4).

Также глагол ^ЭЛФл каузативно-рефлексивной породы НШарса1 име
ет значение «быть завершенным», «завершаться кем-то» (Езд. 4, 13.16).

В языке Таргума Онкелоса и Йонатана бен-Уззиэля представле
но меньше пород: активные каузативные породы Нарсё1 и 5арсё1 сокра
щаются до одной -  уарсё1] нет здесь и пассивных рэсй и Норса1 Таким 
образом, функцию пассивных пород берут на себя рефлексивные по
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р о д ы  hitpdcel, hitpaccal, 4ttapcal, hittapcal и  histapcal, о б р е та я  зн а ч е н и е  

р е ф л е к с и в н о -п а с с и в н ы х .

Таблица №21. Породы глагола в языке таргумов

АКТИВНЫЕ ПОРОДЫ РЕФЛЕКСИВНО-ПАССИВНЫЕ

п р о с т ы е рэса1 hitpdcel
и н т е н с и в н ы е рассё1 hitpaccal

к а у з а т и в н ы е >арсё1
4ttapcal
hittapcal
histapcal

Спряжение глаголов этих пород, а также образование от них форм ин
финитива, причастия, императива, мы рассмотрим дальше в этой главе.
5.1.4. Инфинитив. В семитских языках, в отличие от индоевропейских, 
инфинитив не является неопределенной формой глагола, а именем дей
ствия, поэтому в словарях глаголы стоят не в форме инфинитива, а в 3-м 
лице ед. числа м. р. перфекта основной породы рэса1.

В каждой породе есть своя форма инфинитива: 1DKD «говорение» 
(рэса1), ГРЛ>Л «принесение», «приведение» (hapcel), ИШ) «построение» 
(рэса1), КППЛ «сообщение» (hapcel) и т. д. Образуется инфинитив в основ
ной породе рэса1 присоединением префикса -Q к основе глагола, а в про
изводных породах — добавлением окончания Лт-/К- или V ( т -  в status 
constructus). Э ти окончания, подобно показателю женского рода у суще
ствительных и прилагательных, указывают на абстрагирование (инфини
тив — название действия). По способу образования и морфологическим 
признакам инфинитивы являются отглагольными именами классов 
miqtal (породарэса1) и qatal/qattal (производные породы). Способы обра
зования инфинитивов в каждой породе мы рассмотрим дальше.

Инфинитивы могут употребляться в «чистом» виде (абсолютный ин
финитив): в предложении они используются как существительные, как 
глаголы или же в составе конструкции с личной формой глагола (в част
ности в таргумах, где калькируются синтаксические формы древнеев
рейского языка). Приведенные выше примеры являются абсолютными 
инфинитивами.106 Подробнее об абсолютном инфинитиве см. параграф
6.1.3.3.

Поскольку инфинитивы имеют форму отглагольных существитель
ных, они могут находиться в генитивных конструкциях с другими сущест- 
вительными или же присоединять местоименный суффикс. Иначе говоря,
106 Однако в библейском арамейском инфинитивы встречаются только в кон

структивной форме, абсолютные инфинитивы не засвидетельствованы.
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они, подобно существительным, могут употребляться в status constructus 
и statuspronominalis (см. 2 2  7 и 2.23.3). Это так называемый конструктив
ный инфинитив: П’Г1$ ЛЛЛЬП «и разъяснение загадок» (ЛЛПК -  инфинитив 
породы >арсё1 в status constructus, Дан. 5, 12).

Конструктивный инфинитив может употребляться с предлогами: -Ъ — 
для указания на цель действия, -3 и О -  на время его совершения или же 
пребывание в процессе. На русский язык они переводятся подчиненны
ми предложениями: ^rpniíYp «чтобы возвестить мне» (Нарсё1, Дан. 2, 26), 

«чтобы тебе стало известно» (hap'el, Езд. 5,10), I’D1?!? ЛрПЛ*? «что
бы причинить ущерб царям» (>Нарсё1, Езд. 4, 22), NTPÓñ WÑÍ «А когда 
я шел из Падана...» (рэса1, ТО Быт. 48, 7), l i l i  rib NTPÓ5 )íbí «А теперь, 
когда я приду к рабу твоему...» (рэса1, ТО Быт. 44, 30).

5.1.5. Причастие. Причастия также образуются как отглагольные прила
гательные классов qatil (активные) и qatil (пассивные): в основной породе 
рэса1 — путем изменения гласных основы (огласовки типа qátël), а в про
изводных породах -  с помощью префикса -П. Поскольку причастие имеет 
все признаки отглагольного прилагательного, к его основе также присо
единяются окончания мужского и женского родов множественного числа 
и женского рода единственного числа (см. 5.1.1).

В предложении причастия часто выполняют функцию именного ска
зуемого, которое на русский язык обычно переводится глаголом настоя
щего времени: КЛр’РУ Nin «Он открывает (мл К1? а -  букв.:
«Он есть открывающий») глубокое и сокровенное» (Дан. 2, 22). В других 
случаях время причастия определяет предшествующий глагол: Л1ЛЭЛ Л У 

P low  «Отвечали они вторично и говорили (PDpN определяется вре
менем глагола лу): Царь!» (Дан. 2, 7). Подобным образом употребляются 
и пассивные причастия: рил1™ и ?  «Благословен ppl?) Бог их» (Дан. 2,7); 
‘r m  л щ  «И вид его -  ужасающий ( ^ т ) »  (Дан. 2, 31).

В значении сказуемого причастия могут обозначать также действие 
в будущем, при этом глагол предыдущего предложения указывает на вре
мя причастия: кРа*ПР H IP  Н*?) «А тебя изгонят (р п о ) из среды людей» 
(Дан. 4, 22).

Причастия также употребляются в сложных глаголах, образованных 
по схеме т л  («быть») + причастие, которые имеют значение продолжен
ного действия или же используются как альтернатива перфекта: Л1П|
W in  ГЛДПпП РЛ1Л ЛЛ2) ту «...и прекратилась работа до второго года цар
ствования Дария» (Езд. 4, 24). Эту синтаксическую конструкцию мы рас
смотрим подробнее в главе VII «Основы синтаксиса» (подраздел 7.3.2).

5.1.6. Императив и юссив. Обе формы, выражают повеление с некото
рым отличием в значении: императив означает приказ действовать,
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а юссив -  обязательство действовать; юссив почти совпадает по форме 
с имперфектом.

Основа императива совпадает с основой имперфекта (без префик
са), при этом добавляются окончания V [-1] (ж. р. ед. число), [-й] (м. р. 
множ. число) и Лт- [-а] (ж. р. множ. число).107 Императив глагола мужско
го рода ед. числа образуется без добавления окончания: ПГГр, ПГф, ШГГр, 
галэ (рэса1) и т. д.

Юссив совпадает с имперфектом, за исключением форм 3-го лица 
множ. числа м. р., где отпадает конечный [-п]: КУПИЛ ГГПК’ «Да исчезнут 
они с земли» (Иер. 10, 11); «да не тревожат тебя» (Дан. 5, 10); но:
кип лг>п ^ г л л  гб  «Не бойтесь звери полевые» (ТЙ Иоил. 2, 22); ч ^ п и л  гб  
«Не бойтесь» (ТО Быт. 43, 23).

Императив никогда не употребляется в отрицательном значении 
(с частицами *71$ и N*7), поэтому для отрицательного повеления исполь
зуется юссив (см. приведенные выше примеры, а также 7.7.7.5 и 7.3.4.2).

5.2. Глаголы основной породы р э са ь

5.2.1. Спряжение глаголов основной породырэса1 в перфекте, имперфекте, а 
также образование инфинитива, императива и причастия мы представим 
в виде таблицы, использовав в качестве парадигмы глагол ПЛЭ «писать».

Таблица №22. Спряжение глаголов основной породыр эса1

лицо,
число

ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД ИМПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД

3-е ед. 
м. р. ПЛЭ он написал ПЛП’ он напишет

3-е ед. 
ж. р. лпл э она написала ДЛЭЛ она напишет

2-е ед. 
м. р. (п)гаг!э ты написал п ю л

ты (м. р.) 
напишешь

2-е ед. 
ж. р. *лзлэ ты написала *1’ЗЛЭЛ

ты (ж. р.) 
напишешь

1-е ед. м. 
и ж. р. Л’ПЛЭ

я написал/ 
написала

я напишу

3-е мн. 
м. р. п л э

они (м. р.) 
написали

они (м. р.) 
напишут

107 По вопросу этимологии форм повелительного наклонения см. Е. А. Ваг- 
Asher, “The Imperative Forms of Proto-Semitic and a New Perspective on Barth's 
Law,” Journal of the American Oriental Society 128.2 (2008), 1-23.

775



Д. Долин. Учебник арамейского языка

лицо,
число

ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД ИМПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД

3-е мн.
Л1ЛЭ

они (ж. р.) они (ж. р.)
ж. р. написали напишут

2-е мн. вы (м. р.) вы (м. р.)
м. р. рЛПГф написали рпгал напишете

2-е мн.
*1гагф

вы (ж. р.) *11лрл
вы (ж. р.)

ж. р. написали напишете
1-е мн.

ппл|>
мы (м. и ж. р.)

пгрз
мы (м. и ж. р.)

м. и ж. р. написали напишем

ИНФИНИТИВ ПЮП писание, написание

ИМПЕРАТИВ

2-е лицо ед. м. р. пиши!
2-е лицо ед. ж. р. ’31ЛЭ пиши!

2-е лицо. мн. м. р. пишите!
2-е лицо. мн. ж. р. гш1лэ пишите!т :______1________________________________________________

ПРИЧАСТИЕ

активное

ПГр пишущий
ЛПЛр пишущая
РПЛЭ пишущие (м. р.)
13ЛЭ пишущие (ж. р.)

пассивное

ГРл:? написанный
ЛГРЛЭ написанная
рП’ЛЭ написанные (м. р.)
р ’ЛЭ написанные (ж. р.)

Итак, личные формы глаголов в перфекте образуются с помощью 
суффиксов:

• в ед. числе (кроме 3-го лица м. р.) показателем перфекта является 
суффикс [-А, который присоединяется к основе с помощью глас
ных или без них:

[-аД в 3-м лице ж. р. («она»);
/~-̂ 7 во 2-м лице м. р. («ты»);
£-£7 во 2-м лице ж. р. («ты»);
[-ё^ в 1-м лице м. и ж. рода («я»);

• в множественном числе же перфект образуется путем присо
единения окончаний, напоминающих местоименные суффиксы 
(см. 227.):
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[-й] в 3-м лице м. р. («они»);
[-а] в 3-м лице ж. р. («они»);
[-Шп] во 2-м лице м. р. («вы»);
[-1ёп] во 2-м лице ж. р. («вы»);
[-па] в 1-м лице м. и ж. р. («мы»).

Имперфект образуется с помощью префиксов:

[у1~] для 3-го лица ед. числа м. р. и множ. числа обоих родов;
[й-] для 2-го лица ед. числа обоих родов и 3-го лица ед. числа 
ж. р.;
Ре-] для 1-го лица ед. числа обоих родов;
[тй-] для 1-го лица мн. числа обоих родов.

Суффиксы в имперфекте появляются главным образом во множест
венном числе для различения форм мужского и женского родов (префик
сы при этом такие же и не могут выполнять функцию дифференциации):

[-йл] для глаголов м. р. мн. числа 2-го и 3-го лица;
[-ап] для глаголов ж. р. мн. числа 2-го и 3-го лица;
[-т] для глаголов ж. р. ед. числа 2-го лица.

Инфинитив образуется путем добавления префикса [пй-], то есть, 
как существительное класса шхера].

Примечание: Инфинитив породы рэса1 иногда употребляется 
без префикса -П, вместо этого удваивается первый корневой 
согласный: КП*? «чтобы строить» (Езд. 5, 3.13).

Основа императива совпадает с основой имперфекта (если от послед
него отсоединить префикс). При этом добавляются окончания, выпол
няющие функцию различения форм мужского и женского родов, а также 
ед. и множ. числа (сравните их с окончаниями имперфекта):

[-г] для 2-го лица ед. числа ж. р.;
[-й] для 2-го лица множ. числа м. р.;
[-па] для 2-го лица множ. числа ж. р.

Юссив совпадает по форме с имперфектом, кроме 3-го лица множ. 
числа м. р.: ППЭ’ (имперфект -  см. 5.7.6).

Причастия образуются как существительные или прилагательные 
классов qatil (активные) и цаП (пассивные).
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Примечание: В некоторых случаях в перфекте породы рэса1 
гласный второго слога -  р] или [г] вместо [а]: «влады
чествовал» (Дан. 3, 27), *т;ю «поклонился», «воздал честь» 
(Дан. 2, 46), Зрл «был сильным» (Дан. 4, 8). Такое колебание 
гласных наблюдается в закрытом ударном слоге.108 О причинах 
такого явления см. 1.5.3.

5.2.2. Слабые глаголы породы рэса1. К слабым относятся глаголы с нестой
ким трехсогласным корнем. Нестабильность корня вызвана наличием 
в нем некоторых согласных, которые либо выпадают при спряжении, 
либо изменяют качество гласного звука. К согласным, изменяющим каче
ство гласного, относятся гортанные К, V, П, П и сонорный 1; к выпадающим 
при спряжении — неслоговые >/ч и назальный 3. К слабым относятся также 
глаголы с утраченным 3-м корневым согласным и с одинаковыми вторым 
и третьим согласными корня.

Конечно, данные фонетические процессы происходят не во всех слу
чаях одинаково (например, N и л  в начале слова могут выпадать, а второй 
уч — удваиваться) — это лишь обобщенная характеристика глаголов со 
слабыми согласными в корне, особенности же спряжения таких глаголов 
в каждой породе будут рассмотрены нами дальше. Наиболее же общие ха
рактерные изменения, которые происходят в слабых глаголах при спряже
нии мы представим в виде таблицы.

Таблица №23. Типы слабых глаголов

ТИПЫ СЛАБЫХ ГЛАГОЛОВ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ СПРЯЖЕНИИ

первый или второй со
гласный — К, V, П, ТЧ ИЛИ 1 
(образцы глагольных кор
ней: Н У , *73«, *7га, ш п , 
ТГП, ФЛ И др.)

• там, где после гортанного или 1 должно 
стоять звучащее шва [э], используется 
хатеф-патах [а]: н у  вместо ну, з'рпп* 
вместо 3*7 Л 1>;

• предпочтение [а] под первым гортан
ным вместо Ш в  суффиксальном спря
жении: гппу вместо ЛЗПУ;

• [а] в качестве гласного перед третьим 
У, П или 1, вместо [ё] и [и]: Л4? ^  вместо

первый корневой соглас
ный -  неслоговый >/Ч 
(глаголы типа 1Л\ *1ЛЧ)

• ассимилируется при присоединении 
префикса, а также в императиве:
*4^+ К, 14Л императив от 1Л>;

• выпадение компенсируется долгим 
гласным (см. выше).

H. Bauerund P. Leander, Grammatik des Biblisch-Aramäischen (Halle, 1927), 30.
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ТИПЫ СЛАБЫХ ГЛАГОЛОВ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ СПРЯЖЕНИИ

второй согласный кор
ня — уч (глаголы типа Dip, 
D>W)

• выпадает при спряж ении в перф екте и 
инф инитиве, но сохраняется в им пер
фекте: Dp (перфект) и Dpp (инф .) < Dip, 
но01р> (имперфект);

• выпадение компенсируется долгим 
гласным.

первый согласный кор
ня - 1  (тип глагола -  *701)

• ассимилируется преф иксом, а также вы 
падает в императиве: *7Э’ < Ьй) +  >; 1р9 
императив от рД1;

• выпадение компенсируется удвоением 
следующего согласного.

второй и третий соглас
ные корня одинаковые 
(глаголы типа *7*70)

• спрягается как глагол с двухсогласным 
корнем в перф екте, второй корневой 
при этом удваивается: Л *71 (перф.) < т п  
+  суфф. Л;

• может спрягаться как глагол с трехсо
гласным корнем: VV1 (перф.) < VV1.

третий согласный — П/К/’ 
(глаголы типа ГИД, ЮФ,

• удлинение гласного второго слога корня 
вместо выпавш его третьего согласного: 
ГОД (перф.) < ЛП.

• использование суффикса [-t] в перф ек
те в качестве третьего корневого соглас
ного: )1ЛШ < ГОД.

Некоторые глаголы имеют сразу две особенности корня (например, 
глагол с 1 и К в корне), они называются вдвойне слабыми и сочетают 
две особенности спряжения.

Глаголы с нестойким корнем обнаруживают подобные характерные 
особенности спряжения в каждой породе, однако наибольшее количе
ство отклонений от нормы — именно в основной породерэса1.

5.2.2.1. Глаголы с гортанными и Л в корне. Основные отличия этих глаголов 
заключаются в особенностях огласовок, которые стоят после них. Этих 
особенностей четыре:

• там, где под одним из этих согласных должно стоять sawä mobile 
(произносимое шва), оно меняется на sawä compositum (шва ком
бинированное): *тду «он сделал» сравните с сильным глаголом ДЛЭ 
«он написал», а также ЛДДУ <<ты сделал», но ЛДЛД «ты написал»; 
под согласным стоит хатеф-патах [а] там, где у сильных глаго
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лов — произносимое шва [э] и т. д.; однако это не касается *1, где 
sdwa mobile сохраняется: ТГ1 «он разгневался»;

• первоначальный [а] остается под гортанными без изменений, 
тогда как в других случаях происходит диссимиляция [а] > [i]\ 
в перфекте Л*тау «она сделала» сравните с сильным глаголом Л1ЛЗ 
«она написала», а также ЛНПУ «я сделал», но Л’ПЛЗ «я написал»; 
в имперфекте в префиксах вместо [i] употребляется [а]: *тау? «он 
сделает», но 1ЛЗ> «он напишет», а также ]П1ул «вы сделаете», но 
ралзл «вы напишете» ит.д .;

• краткий [i] перед гортанными согласными переходит в [е], что 
особенно видно при образовании инфинитива: *гаул «выполне
ние работы», но i ro n  «написание»;

• если У, Л или 1 является третьим корневым, то в имперфекте вме
сто гласного [и] во втором слоге будет [а]: «он пошлет», *1Ш?
«он скажет», но ПЛЗ> «он напишет».

5.2.2.2. Глаголы с > или 1 в корне. К этой группе относятся два разных типа 
глаголов -  с первым корневым >, который ассимилируется вторым корне
вым согласным в имперфекте при добавлении префикса; со вторым > или 

Рассмотрим оба типа.
• Если > или 1 — первый согласный корня, то изменения происходят 

при присоединении префиксов [yi-], [й-7, Ре-7, [ni-] в имперфек
те и префикса [тпэ-] в инфинитиве: > или 1 ассимилируется вто
рым корневым согласным, приводя к его удвоению: ГПУ «он жил 
или обитал» -+ 1Л> «он будет жить или обитать», «он мог»
«он сможет», ^эл «ты сможешь», ‘гэи «я смогу», *733 «мы сможем».

Примечание: В Дан. 2, 10 и 5, 16 встречаются формы-Ketiv им
перфекта породы рэса1 глагола *73̂  «мочь» аналогичные древне
еврейским: и *7ГПЛ. Вероятно, это неправильное написание
глагола породы рэса1 как hdpcal; другое возможное объясне
ние -  это реликты древней арамейской породы hupcal /  hdpcal.

В инфинитиве, когда присоединяется префикс -П, первый корне
вой > также ассимилируется, а корневой гласный второго слога удлиня
ется [а] > [а]: для [тэйаЬ] «обитание» (ТО Быт. 18, 10; ТЙ Нав. 23, 12).

При образовании императива префикс отпадает: т л  «обитай! живи!» 
(ТО Быт. 31, 3; 32, 10), ал «дай!» (ТО Быт. 14, 21; 30, 1).

Примечание: В библейских текстах префиксальные формы 
глагола УТ передаются через букву 3 [п7, которая появляет
ся вследствие диссимиляции удвоенного второго корневого
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согласного: УЛЭЛ «ты будешь знать» (Езд. 4, 15), учэк «я буду 
знать» (Дан. 2, 9).

• «Пустые» глаголы (со вторым » или 1). В большинстве случаев, эти 
глаголы спрягаются как двухсогласные. В перфекте они имеют 
огласовку камац в первом слоге, который сохраняет ударение во 
всех формах. В имперфекте же здесь появляется долгий гласный 
[й], который графически передается как а огласовкой префикса 
становится sdwa mobile. Они спрягаются таким образом:

Таблица №24. Спряжение «пустых» глаголов породырэса!

л и ц о
ПЕРФЕКТ ИМПЕРФЕКТ

ЕД. ч и с л о м н о ж . ч и с л о ЕД. ЧИСЛО МНОЖ. ч и с л о

3 - е  м . р . °i? ini? Dip’ limp»
3 - е  ж . р . па]? nnj? шрл 1П1р’
2 - е  м . р . m b рлпр Dipp ртрЛ
2 - е  ж . р . ш * *Wni? *pnipn *tnipn
1 -е  м . и  

ж . р.
лзп|7 DipK Dipl

ИНФИНИТИВ про

ИМПЕРАТИВ

2-е лицо ед. м. р. Dip
2-е лицо ед. ж. р. *Ыр
2-е лицо мн. м. р. inip
2-е лицо мн. ж. р. *H)pip

ПРИЧАСТИЕ

активное

ед. м. р. DNp/D” p (в Таргумах)
ед. ж. р. ПП’Р
мн. м. р. 1’13’i? Ketiv: I’DiJi?

мн. ж. р. 19’Р

пассивное

ед. м. р.
ед. ж. р.
мн. м. р. l»6»te
мн. ж. р. 1**4»

Обратите внимание на то, что причастия таких глаголов имеют трех
согласный корень со вторым [у] или [>].

Глаголы со вторым * спрягаются подобным образом, за тем лишь ис
ключением, что в имперфекте и императиве гласный второго слога — [1]: 
0 > ^ , 0 ^ Л , р т ^ , и д р .
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5.2.2.3. Глаголы с первым согласным — а. Так же, как и в глаголах с первым >, 
назальный а ассимилируется в имперфекте при добавлении префиксов, 
удваивая при этом второй корневой согласный:

*70} «он упал» -► *73’ «он упадет» (Дан. 3,6);
р*79Л «вы упадете» (Дан. 3, 5.15).

Однако в библейском арамейском ассимиляция а происходит 
нерегулярно:

]Щ «он дал» -► ]Г1Г «он даст» (Дан. 2, 16);
|Лал «ты дашь» (Езд. 7, 20);
]Щ? «они дадут» ( Езд. 4, 13).

Следует отметить, что случаи сохранения а характерны и для Таргума 
Онкелоса (см. сноски в 5.3.2.3), в большинстве же случаев глагол ]Ла спря
гается с ассимиляцией первого корневого а в имперфекте: )7\\ р л ,  рал’ 
идр.

В императиве первый корневой согласный выпадает: роа «выхо
дить» -► 1р9 «выйдите!».

В перфекте и других формах глаголы с первым а спрягаются по 
правилам.

5.2.2.4. Глаголы с одинаковым вторым и третьим согласными («удвоенные»). 
Основной тип их спряжения напоминает спряжение «пустых», то есть 
двухсогласных глаголов, но со следующими особенностями удвоенных 
глаголов:

а) удвоение второго корневого согласного перед суффиксами пер
фекта по схеме [cdlal] > [callat]; напр., па «срубите!» (Дан. 4, И); лта «она 
убежала» (она -  «сон», ж. р. Дан. 6, 19);109

б) в имперфекте -  удлинение гласного [и] > [б] и удвоение перво
го корневого согласного после префикса (если он гортанный или "I, про
исходит удлинение гласного префикса [i] > [е])\ см. аил «она сокрушит» 
{она -  «камень», ж. р. Дан. 2, 40); bay’ (*7iV?.) «он войдет» (ТЕР 5, 4); р*m 
(рЧК) «я разрушу» (ТПл. 4, 8).

Однако в некоторых случаях спряжение происходит правильно, как 
у глаголов с трехсогласным корнем: тта (тта) «он не спал» (ТЕШ 6, 1); 
ли*тэ (лита) «я не спал» (ТИов 7, 4) УУТ (УУТ) «он разрушил или уничто
жил» (ТИов 20, 19). Природа этого явления связана с нестойким корнем, 
который ведет себя то как двух-, то как трехсогласный.

109 Хотя есть и исключения: 1рТ «они разрушили» (Дан. 2, 35), где удвоение вто
рого корневого не отмечено сильным дагешем.
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Приведем таблицу спряжения удвоенных глаголов, использовав 
два слова -  ЬЪу «входить» (с первым гортанным) и рр*т «разрушать», 
«разбивать».

Таблица №25. Спряжение «удвоенных» глаголов породыр эса1

лицо ПЕРФЕКТ ИМПЕРФЕКТ

ЕД. ЧИСЛО множ. число ЕД. ЧИСЛО МНОЖ. число
3-е м. р. У> рт Лу зр! УУ» р1’ ЛУУ’ ЛРЗ’
3-еж. р. лУу л ¡И ПУУ Пр1 УУЛ р1л 1̂ У’ Ш ’
2-е м. р. ЛУу Лрч ^Л'ру 11ЛРТ УУЛ рпл 1^УЛ г И л
2-е ж. р. ♦лУУ *Лр'Т *1Л'?У *]Лр1 ♦ГУУЛ *]’р1л *1УУЛ *1Р1Л

1-е
м. и ж. р. лУу Лр-т УУк р“тл *71УЗ р1ТЭ

ИНФ ИНИТИВ руп

ИМПЕРАТИВ

2-е лицо ед. м. р. УУ Р“т
2-е лицо ед. ж. р. ’УУ ’р“т
2-е лицо мн. м. р. У?У 1р1
2-е лицо мн. ж. р. *пУУ *лр1

ПРИЧАСТИЕ

активное

ед. м. р. УУ Р1
ед. ж. р. лУу ПР1
мн. м. р. З’УУ ГР1
мн. ж. р. гёу т

пассивное

не засвидетельствованы в библей
ском тексте, но встречаются в тар
гумах, где они образуют пассивные 
причастия как трехсогласные глаго
лы: «сокрушенный» (раз
личные рукописи ТО Втор. 28, 32), 
р>рп (р>рп) «выгравированный» 
(Т2Хр 5, 10).

В таргумах в перфекте в ударном первом слоге часто происходит удли
нение гласного [а] > [а], как, например в слове Ьу «он вошел». В Таргу- 
ме Онкелоса из 93 случаев употребления удвоенных глаголов в перфекте 
породы рэса143 имеют долгий гласный, а 30 -  краткий. Это объясняется
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тем, что в первом случае [à] компенсирует удвоение согласного, а во вто
ром краткий [а] отражает реальное произношение.110

При образовании инфинитива после префикса -П также происходит 
удвоение первого корневого согласного, если же он гортанный или *1, 
происходит удлинение [э] > [ё].

В императиве второй корневой согласный удваивается перед суф
фиксами [-Î], [-й], [-а], а в причастиях -  перед [-й], [-in], [-ап].

Примечание. В древнееврейском языке также наблюдается 
колебание между двух- и трехсогласными корнями при спря
жении глаголов этого типа: в перфекте глаголов 3-го лица со
храняются 3 согласных (110» П10), а в 1-м и 2-м -  только
2 согласных с удвоением второго корневого (JTilü, >niào, DBilO 
и др.); в имперфекте употребляется только 2 корневых соглас
ных перед суффиксом и после префикса (Ю>, 10Л, 110Я и др.).

5.2.2.5. Глаголы с третьим П /  N /  > (глаголы с «Ш-м слабым»). Фактиче
ски они являются двухсогласными глаголами, в которых третий корневой 
согласный утрачен, а Л /  К /  > выступают в роли maires lectionis. Поэтому 
суффикс [-t] в перфекте играет роль третьего корневого согласного. При
ведем в качестве примера таблицу спряжения глагола Л31 «строить».

Таблица №26. Спряжение глаголов с «Ш-м слабым»породыр эса1

л и ц о
ПЕРФЕКТ ИМПЕРФЕКТ

ЕД. ч и с л о МНОЖ. ЧИСЛО ЕД. ЧИСЛО МНОЖ. ч и с л о

3 - е  м .  р . mi______ i_â_____ m МЗ’/ ’ЗЗ’ рзгр
3 - е  ж .  р . лз! mi » ф л /’Ь л 1Î » ?
2 - е  м .  р. КЗТЗЗ/Л’ЗЗ' РЛ’ЗЗ/РЛ’ЗЭ” МГШ/’ЗЗЛ р31Л
2 - е  ж .  р. *лрз*" *1’hn *133Л
1 - е  м .  и  

ж .  р .
’Л’п /Л ’зз"” КГ31 КЗЗК/’ЗЗК N313

* В ТЙ 1 Цар. 9, 3.
” ТЙ Нав. 24, 13; 2 Цар. 7, 7; но рл>]1 в ТЙ Ам. 5, 11.

Форма 2-го лица ед. числа ж. р. засвидетельствована только в ТЙ 
Иез. 16, 24-25.

**** В Таргумах: ТЙ 1 Цар. 8, 13; ТЙ Иез. 36, 36; Т2Хр. 6, 1.2.34.38.

ИНФИНИТИВ

по
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ИМПЕРАТИВ

2-е лицо ед. м. р. ’33/’33‘
2-е лицо ед. ж. р. ид
2-е лицо мн. м. р. ИЛ
2-е лицо мн. ж. р. *лзз

ПРИЧАСТИЕ

активное

ед. м. р. КЗЗ/’ЗЗ
ед. ж. р. Л’ЗЗЛЙЗЗ
мн. м. р. 1’33
мн. ж. р. пзз

пассивное

ед. м. р. к5л
ед. ж. р. Л’ЗЗ/ N’33
мн. м. р. 1’33
мн. ж. р. 1’33

• ТЙ 1 Цар. 2, 36.

Окончание на гласный [-е] в имперфекте, инфинитиве и причастии 
в Таргумах часто передается через

5.2.2.6. Вдвойне слабые глаголы. Следует отметить, что во многих слабых 
глаголах обнаруживается больше, чем одна особенность спряжения. На
пример, в глаголе л у д  «умолять», «просить» — третий Л и гортанный V в 
корне; УТ «знать» -  первый > и гортанный У в корне; УУ*1 «разбивать», 
«сокрушать» — редуплицированный гортанный У и 1 в  корне и т. д. В та
ких случаях следует учитывать все «отклонения» от нормы при спряже
нии. Так, например, упомянутый глагол ЛГУ показывает и особенности 
глагола с первым > и с гортанным Л в корне: ЛГУ, ДЛЯ (имперфект: ассими
ляция ’ префиксом, удлинение гласного Ш > [ё] вместо удвоения Л), рлл* 
(причастие: хатеф-патах вместо шва под Л).

У пражнения

Упражнение 1

Проспрягайте глаголы породы рэса1, образовав формы перфекта, 
имперфекта, инфинитива, императива и причастия. Обратите вни
мание на то, что некоторые слабые глаголы содержат сразу несколько 
особенностей.

• Сильные глаголы:

*7031 «останавливать», «прекращать»
ХИЛ «гневаться», «сердиться»
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Р1?! «гореть», «пылать»
]ПТ «покупать»

• Слабые глаголы:

«есть», «кушать»

«говорить»
Л ЛК «идти», «приходить»

ЛУЗ «искать», «просить», «умолять»

‘гпт «бояться»
«идти», «ходить»

V*!’ «знать»
П1Т «давать»

«течь» (о реке)
ТП «убегать» 

т у  «отвечать»
УVI «разбивать», «сокрушать»

Упражнение 2

Переведите приведенные ниже предложения на арамейский язык, 
использовав при этом соответствующие формы глаголов рэса1.ш

Царь Вавилона дал мне пятьдесят семь талантов золота.
Пророк ответит царю через семь дней.
Мы узнаем об указе царя через год.
Бойтесь Господа, Владыку небес и земли!
Его рабы сказали мне, что он пошел в поле.
Скажите знатокам (букв.: знающим) Торы, чтобы они научили 
народ заповедям Бога.
Ты дашь мне три меры хлеба завтра.
Он дал мне пятьдесят рабов для постройки этого Храма.111 112

111 Структуру предложения мы рассмотрим в седьмой главе «Основы синтаксиса», 
в этом упражнении мы стремились задействовать уже рассмотренные нами 
элементы грамматики и синтаксиса. Для его успешного выполнения реко
мендуем еще раз пересмотреть подразделы 2 .1 .3 , 2.2 .1 , 2 .3 .1 , 2 .3 .2 , 2 .3 .3 , 2 .5 .2 , 
а также приведенный ниже словарь и пояснения.

112 В этом и следующем предложениях используйте конструктивный инфинитив 
(см. 5 .1 .4  и таб. № 26) породыр э са1.
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Сатрап пошлет тебе три таланта золота для покупки (инфини
тив) полей.
Они читают слова царского указа.113
Мы идем к Храму, чтобы принести жертву Богу небес и земли. 
Эта книга написана пророком.114

Словарь: «талант» -  "ill, «указ» -  «небеса» -  winy, «че
рез год» -  н п т  ПОЮ IDT1?, «заповедь» -  ГГТ’рал, «поле» -  rVpjpn, 
«мера» — ЛМр, «приносить жертву» — ЛТТ, «пророк» — N’13, 
«храм» - ‘РЭ’Л.

Упражнение 3

Переведите предложения с арамейского на русский. См. пояснения 
и словарь внизу для понимания незнакомых слов, а также элементов син
таксиса, которые мы еще не рассматривали.

и рплзз! N10Ü Щ У) dvüP v i mniPy юЬп л4?^ Nmip

(Езд. 4, 17)!

гплпз глади ’nrriyb таи» NO1™  Ni^n ртаип лзз’зл ззу
................................................................. (Дан. 2, 7).

Г)У l’QN П’ЛЗ 1’ЛУ l’QN ППП 1ГП-’*Т DЬ* *Т1У NI1?)? 12П1ПЗ
(Дан. 3, 1).

из

’рЭ’ЛЗ 13VT! ’Л’ЗЗ ЛЛЛ Л*Л? 13)7313) л)н
(Дан. 4, 1).

лзэтоп- '?)? л ш 7  Л.ТП1 л т  п ^ п  'ж ’ гт Рзз т\Ьп ■ v im 'i'ib  лзп n?v)3
т к  ]’ а̂ шр злэ каРп пкз

' (Дан. 7,1).

NDWrií КЛр171 N H $ ЛТП NV3NÍ NV7N ЛЛ ЬОПЧ) TX¡ ’Л Ю З  Y>07p3
NDlflfl ’ЭЮЗУ \УЛЗ 

(ТО Быт. 1,1-2).

Ю1л5 Л1Л1 Ю1л5 >л> л> -iaÑÍ
(ТО Быт. 1, 3).

NM1Ó ’Ö ОТр"10 КЛ13’Л5 Л’Ш  ’ГГОЗ >\УЛ Л’ЛГРМ » iim i го 7vi
(ТО Быт. 7, 7).

114

Здесь и в следующем предложении используйте активные причастия.
Здесь используйте пассивное причастие.
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ТГ)Юр1  кпгтё ллр Ъу ND1  уо юлэ
Ю т pV^Dli >V 0 1р ЮЯОП 

(TO Лев. 4, 7).

Пояснения: 1 (или 1) в начале слова — союз «и»; предлог -Ь 
может означать принадлежность (функция генитива) или на
правление движения (аккузатив), или же указывать на объект 
действия (датив), а также употребляется перед инфинитивом 
в значении «чтобы», «для того, чтобы».

Словарь:115 116 формула-Qere вместо тетраграммы mm, юлЗ 
«хаотичная», одр «перед», рш рп «в начале», юэгё «потоп», 
ю эрл «пустая», ю т  pvy£ «скиния свидетельства», Nnim «свет».

5.2.3. Порода рэсй -  пассив перфекта породы рэса1. Фактически глаголы 
этой породы представляют собой древнюю форму пассива перфекта ос
новной породырэса1:п6 аналогичные формы пассивного залога основной 
породы сохранились в древнееврейском и угаритском языках.117 Мы вклю
чили в нашу таблицу пассив перфекта глагола Ьхп «поднимать» (Дан. 7,4).

Таблица №27. Спряжение глаголов породыр эсй

лицо, число ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД

3 - е  е д .  м .  р . VÛl о н  б ы л  ПОДНЯТ

3 - е  е д .  ж .  р . Л'Р’РЗ о н а  б ы л а  п о д н я т а

2 - е  е д .  м. р. я'р’рз т ы  б ы л  п о д н я т

2 - е  е д .  ж .  р . т ы  б ы л а  п о д н я т а

1 - е  е д .  м .  и  ж .  р . Л’5’03 я  б ы л  п о д н я т

3 - е  м н .  м .  р. з^’рз о н и  б ы л и  п о д н я т ы  ( м .  р . )

3 - е  м н .  ж .  р . П’З’ОЗт • :
о н и  б ы л и  п о д н я т ы  ( ж .  р . )

2 - е  м н .  м .  р . ]1Л>’РЗ о н и  б ы л и  п о д н я т ы  ( м .  р . )

115 Незнакомые слова из библейских текстов см. в кратком арамейско-русском 
словаре в конце учебника.

116 См. Kautzsch Е. F. Grammatik des Biblischen-Aramäischen (Leipzig: Vogel, 1884), 
134. Существует также мнение, что глаголы породы рэсй — это лишь адапти
рованные к глагольному спряжению пассивные причастия основной породы. 
См. Alger F. Johns, A Short Grammar of Biblical Aramaic (Berrien Springs, Michigan: 
Andrews University Press, 1982), 20.

117 В древнееврейском встречаются не только формы пассива перфекта, но и им
перфекта основной породы p ä cal. см. Т. Ламбдин. Учебник древнееврейского  
язы ка. — Москва: РБО, 1998. С. 372. О пассиве в угаритском языке см. Sivan, 
108.
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лицо, число ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД
2-е мн. ж. р. inVip)* вы были подняты (ж. р.)

1-е мн. м. и ж. р. иЛлээ________________I_¡__ ________________ мы были подняты

5.2.3.1. Слабые глаголы породырэсй. Засвидетельствованы только примеры 
спряжения глаголов с первым >, с гортанным в корне и с Ш-м слабым. 
Их спряжение не обнаруживает каких-либо специфических черт, все из
менения происходят по известным закономерностям спряжения слабых 
глаголов (см. таблицу №23 на стр. 178).

• Глагол с первым > и одновременно с гортанным в корне -  1JT 
«давать» в перфекте спрягается по правилам, поскольку при
соединения префикса, влияющего на начальный \  при этом 
не происходит, а гласный после второго корневого гортанного со
гласного -  [i]: Л>Л> «он был дан», ЛП>Л> «она была дана», 11’Л> «они 
были даны» (Дан. 7, 12; 2, 21.38; 3, 28; 5, 28; 7, 11; Езд. 5, 14.16).

• Глагол с 1 в корне 010 «вырывать» не обнаруживает никаких от
клонений: ТОП Л «они были вырваны» (Дан. 7, И).

• Глагол с Ш-м слабым -  Л*7а «открывать», «делать извест
ным». В библейском тексте засвидетельствована только фор
ма 3-го лица ед. числа м. р.: ’Ьа (вариант — ^а) «он был открыт» 
(Дан. 2, 19.22.28.30.47). Интересно отметить, что огласовка пер
вого корневого согласного — S9wä compositum.

Упражнения

Упражнение 1

Проспрягайте в перфекте породырэсй следующие глаголы:

*70р «убивать»
Л*7а «открывать», «делать известным»

«вырывать», «вытягивать»
ЛЛ’ «давать»

Упражнение 2

Переведите с арамейского языка на русский предложения, содержа
щие глаголы породы рэсй.

Н’КШ 413 ‘РН’ГТ JHN ’‘л  ЛП N’W -H  К1ТПЗ 1Ж?УТ̂  ]?1N
(Дан. 2,19).
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"1П Л1?’^  П’93 ТОПН'И IV  Л’1Л ЛТП Л1? Г931 Л,"Ю? «Л’Я"]Р
Л*7 З’П’ ТУЗ« аз1?! ПП’рЛ ТУЗКЭ Т ^ З Т ^ Ч  «V I«

................. (Дан'. ЗА).

И  IV  Л’1Л ЛТП Т\Ь)>Щ « п р  И  «ЛЗ-рЗ 17р- 1П ]Н«3 ЛЛЛ ЛТП 
К1У« ЛЗР’З ПЗ'П’1 ЛПТУЗ 13ЧП1 «Л1’Л ЛЗ’РР

' (Дан. 7, 11).

1ТП39’ лЗ «’31У1Л К’Ш «’ПЗУ ‘?31. ЧЭЗП! 1р’11р3ту З’Л’ лЗт
(Дан. 7, 14).

5.3. Глаголы интенсивной породы р а ссе ь

5.3.1. Спряжение глаголов интенсивной породы рассё1. Особенностью глаго
лов этой породы является удвоение второго корневого согласного, указы
вающее на интенсивность действия. В качестве парадигмы спряжения мы 
возьмем правильный глагол 5оз «прекращать», который употребляется 
и в основной породерэса1 (Езд. 4, 24), и в интенсивнойра“ё1 (Езд. 4,21.23; 
5, 5; 6, 8), обретая при этом оттенок усиленного действия.

Таблица №28. Спряжение глаголов породы р а “ё1

ЛИЦО, число ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД ИМПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД
3-е ед. м. р. *&3 он остановил Зрз’ он остановит
3-е ед. ж. р. п5\?з она остановила ч̂ЬЗЙ она остановит

2-е ед. м. р. (Л)Л Ьфп ты остановил ты (м. р.) 
остановишь

2-е ед. ж. р. *Л^ч?з ты остановила ♦р'ризл
ты (ж. р.) 

остановишь
1-е ед. м. и 

ж. р. Л’5из я остановил/ 
остановила я остановлю

3-е мн. м. р. 13’РЗ они (м. р.) 
остановили 73*7-03’

они (м. р.) 
остановят

3-е мн. ж. р. лЗрз они (ж. р.) 
остановили ш .

они (ж. р.) 
остановят

2-е мн. м. р. рлЗрз вы (м. р.) 
остановили рЗрзй вы (м. р.) 

остановите
2-е мн. 

ж. р. *1$,?1ЭЗ
вы (ж. р.) 

остановили *1^313
вы (ж. р.) 

остановите
1-е мн. м. и 

ж. р. «з'ртэз
мы (м. р. и ж. р.) 

остановили Зез)
мы (м. р. и ж. р.) 

остановим
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ИНФИНИТИВ л'ртэа
прекращение,

остановка

ИМПЕРАТИВ

2-е лицо ед. 
м. р.: останови!

2-е лицо ед. 
ж. р.: останови!

2-е лицо мн. 
м. р.: Л о з остановите!

2-е лицо мн. 
ж. р.: N^133 остановите!

Таким образом, перфект глаголов интенсивной породы рассё1 обра
зуется с помощью тех же суффиксов, что и основной породы (см. 5.27), 
главное отличие — удвоение второго корневого согласного и гласные ос
новы. Следует отметить, что во множественном числе перфекта в удар
ном слоге [ё] переходит в /У (Езд. 5, 5).

Те же префиксы и суффиксы, что и в основной породе, употребляют
ся и в имперфекте, отличается огласовка префикса ([э] вместо /У), глас
ные основы и удвоение второго корневого согласного.

Форма инфинитива образуется без префикса -О, а с помощью окон
чания П -, а также долгого гласного [а] после второго корневого согласно
го: «чтобы прекратить» (Езд. 4, 21).

Императив образуется по тому же принципу, что и в глаголах ос
новной породы — от основы имперфекта добавлением суффиксов [-1] 
для 2-го лица ед. числа ж. р., [-й] для 2-го лица мн. числа м. р., [-па] для 
2-го лица мн. числа ж. р. Однако так же, как и во множественном числе 
перфекта, в ударном слоге наблюдается переход [ё] > [г].

Причастия образуются с помощью префикса -Я. Обратите внимание 
на то, что формы причастий активного и пассивного залогов совпадают 
почти во всех случаях, кроме мужского рода ед. числа (активное: 
пассивное: ^ОЩр). Такое явление характерно для всех производных пород.

5.3.2. Слабые глаголы породы рассё1. Закономерности изменений, происхо
дящих в слабых глаголах, здесь те же, что и в основной породе (см. 5.2.2). 
Особенности спряжения неправильных глаголов породы рассё1 связаны, 
прежде всего, с удвоением второго корневого согласного. Итак, рассмо
трим основные парадигмы спряжения в каждой группе неправильных 
глаголов.

5.3.2.1. Глаголы с гортанными и Л в корне. Если эти согласные являются 
первыми корневыми, то никаких особых изменений не происходит даже 
при присоединении префикса (гласный [а] не подвергается изменениям).
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Изменения происходят в тех случаях, когда гортанные и 1 стоят в позиции 
второго или третьего корневого согласного.

• Если второй корневой согласный -  гортанный или 1 , он не может 
удваиваться, следовательно, происходит удлинение предыдущего 
гласного [а] > [а]: Г01Д «я благословил» (Дан. 4, 31); «благо
словенный» (Дан. 2, 20); Т1? «он благословил» (Дан. 2, 19); 1И£ОП 
«поддерживающие» (Езд. 5, 2); 'ргпр «принесут жертву» (ТО 
Лев. 27, 11); рпйбл N5 «не оскверняйте» (Лев. 11, 44; Чис. 35, 34).

Примечание: В формах имперфекта удлинения иногда не про
исходит: «и он напугал меня» (Дан. 4, 2); «они
искали»118 (Дан. 4, 33); «они смутили меня» (Дан. 4, 2);

«они будут кормить» (Дан. 4, 22); «кормили его»
(Дан. 5, 21); «они помогут» (ТЙ Ис. 41, 6).

• Если же П, V или *1 — третий корневой согласный, то огласовкой 
второго корневого вместо [ё] будет [а] во всех формах глагола: 
ллдф «ты прославил» (Дан. 5, 23); *1*0* «он устранит от власти» 
(Езд. 6, 12); ГПД «разбросайте!» (Дан. 4, 11); ПДфЯ «прославляю» 
(Дан. 2, 23). То же правило действует и в основной породе рэса1 
(5.2.2.1).

5.3.2.2. Глаголы с ’ или 1 в корне. Эта группа слабых глаголов делится на две 
подгруппы — глаголов с первым корневым ’/1 и вторым согласным корня
VI-

• В глаголах с первым корневым ’/ 1, при присоединении префик
сов эти согласные сохраняются в большинстве случаев, засвиде
тельствованных в ТО: раогл N$1 [мэ1а: сэуаЬЬэЬйп] «и не трубите 
тревогу», от корня (ТО Чис. 10, 7); тгрй «соединяющийся»,
«совокупляющийся», от корня тгр (ТО Быт. 26, 10). Что же каса
ется библейского арамейского, то единственный пример глагола 
породы рассё1 с первым ’/1 -  «выяснение» (Дан. 7, 19). Одна
ко эта форма глагола (инфинитив) не использована с префиксом 
в библейском тексте.

• Так называемые пустые глаголы породы рассё1 со вторым корне
вым > или 1 имеют одну особенность — во всех спрягаемых формах 
вторым корневым становится удвоенный * (реже — 1), таким обра
зом, корень превращается в трехсогласный. В библейских текстах 
встречается лишь один случай употребления пустого глагола по
роды рассё1 в форме инфинитива: ПП̂ р «установление» (Дан. 4,23).

118 Здесь и в Дан. 5,21 имперфект употреблен в значении продолжительного дей
ствия в прошлом.
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В таргумах, где удвоение графически передается как ” , такие 
формы встречаются часто: Л’Я” р  «Я клянусь»119 (ТО Быт. 22, 16), 

лю” р чпюю «Слово Твое поддерживает меня» (ТПс. 119, 50), 
0” рл N$ «не оставляй в живых» (ТО Втор. 20, 16), о ” р «покля
нись!» (ТО Быт. 25, 33), рю” р «стоящие» (ТО Втор. 4, 10).

5.3.2.3. Глаголы с первым согласным корня — э. По известной уже нам за
кономерности назальный 7 часто ассимилируется при присоединении 
префиксов в имперфекте и причастиях, приводя к удвоению второго 
корневого согласного. Однако в породе рассё1 второй корневой согласный 
уже удвоен. В библейском арамейском мы не находим ни одного случая 
префиксального спряжения глаголов этой породы с первым 7.120 В Таргу- 
ме Онкелоса в большинстве случаев префиксального спряжения э сохра
няется: рптэй «откатывающие камень», от корня *пз (ТО Быт. 29, 3); 
рэгол «не выливайте», от корня (ТО Исх. 30, 9).121
5.3.2.4. «Удвоенные глаголы». В породе рассё1 они спрягаются как трехсо
гласные с удвоенным вторым согласным (напомним, что удвоение гра
фически не передается в вавилонской системе диакритических знаков). 
Возьмем, к примеру, глагол *7*7)3 «говорить»: *7*7)3)3 «говорящий» (Дан. 7, 8), 
П*7¡70)3 «говорящая» (Дан. 7, 11), *7*7)з> «он будет говорить» (Дан. 7, 25), *7*7)3 
«он говорил» (Дан. 6, 22), «он сказал» (ТО Быт. 8, 15), л$’5ю «она го
ворила» (ТО Быт. 39, 10), илЬ>5ю «ты говорил» (ТО Быт. 27, 19). Обратите 
внимание на тот факт, что в библейском арамейском в этих случаях вме
сто [ё] появляется [i] после второго корневого согласного.

5.3.2.5. Глаголы с третьим П /  К /  \  Их спряжение происходит по тем же
правилам, которые характерны для глаголов этого типа породырэса1, при 
этом видны характерные черты породы рассё1: гласные основы [а] — [i], 
реже — [а] — [ё]\ удвоенный второй корневой согласный. Например, гла
гол ПЭ)з «считать» в интенсивной породе рассё1 приобретает значение «на
значать»:’̂ )? «он назначил» (Дан. 2, 49), Л’ЗП «ты назначил» (Дан. 3, 12), ’ЗП 
«назначь!» (Езд. 7, 25), [тагии] «он назначил» (ТО Быт. 39, 5). Подоб
ным образом и другие глаголы: [satti] «он молился» (ТО Быт. 12, 8),
>53 [salli] «помолись!» (ТО Чис. 21, 7), [yssalle] «он помолится» (ТО 
Быт. 20, 7), ’in  [rabbi] «он помазал» (ТО Лев. 8, 10), л ё  [sawwi] «он поло
жил» (ТО Быт. 48, 17).

119 Перфект здесь употреблен в значении перформатива.
120 Единственный случай употребления глагола породы рассё1 с первым э мы на

ходим в Дан. 2, 46 (Проз -  «дарование»), впрочем этот инфинитив -  не пре
фиксальная форма спряжения глагола.

121 Демидова, Слабый глагол, с. 62.

193



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

В формах перфекта ж. р. 3-го лица ед. и множ. числа происходит 
удвоение * [ - у у - ]: ЛИП, град.

Инфинитив глаголов с Ш-м слабым образуется по модели ПНП.
Императив — НП (2-е лицо ед. числа м. и ж. рода), 13П (2-е лицо множ. 

числа м. р.), (2-е лицо. множ. числа ж. р.).
Причастия: ГОП /  МП (ед. число м. р.), ПИП /  (ед. число ж. р.), 

(множ. число м. р.), (множ. число ж. р.). Как уже было отмечено, фор
мы активных и пассивных причастий в производных породах совпадают.

У пражнения

Упражнение 1

Проспрягайте глаголы породы рассё1 во всех формах.

«останавливать»
Ьуэ\? «убивать» (Дан. 3, 22) 
ттд «разбивать»
‘РПД «пугать»

«угнетать»
«благословлять»

1*’ «выяснять»
«говорить»

:пу «смешивать»
Шр «вставать»

Упражнение 2

Переведите на арамейский язык предложения, употребляя глаголь
ные формы породы рассё1:

Этот страшный сон напугал царя.
Бог благословит вас до третьего и четвертого рода.
Большой идол был разбит на три части.
Рабы Бога Всевышнего угнетаемы вельможами царя.122 
Пророк не будет говорить с тем царем.
Встаньте, чтобы говорить с царем Вавилона!
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Тысячи воинов Навуходоносора, царя Вавилонского, убиты 
войском Кира Персидского.
Сатрап царя халдеев послал своего слугу, чтобы выяснить это 
дело.
Мы разговариваем с пророком.
Даниил благословил имя Бога Всевышнего.

Упражнение 3

Переведите с арамейского языка на русский приведенные ниже пред
ложения, содержащие глаголы породрэса1 ира“ё1. Выясните особенности 
смысловых оттенков каждой из этих двух пород.

л-п рэрт лои>лЬ тарп нЬз’ р Л Р ?  ’ipnpbi bbn’ лнЬу тхЬ pbm
(Дан. 7, 25).

ОЗЬЛЗ’ ДГТЛ ’ЗЭ12>0"Ьу НЛ1Л1 'ЛЬПТН ППП ИЬп
' (Дан. 4, 2).

р -п т  bbnp игл н -гн л р а  к р ж  ’луз И ’У
(Дан. 7, 8).

bmi у ттк а  ian ibp3i n ’-п л ’-Ьу  n b p n ’b Л ’ЛЗЗ ibm
(Езд. 4, 23).

<)о р  лтпз о>>ро N$i o n x o  by н т п  ю Ь о Dpi
(ТО Исх. 1, 8).

то>оЬ ю п\ pvyoo  л>юу >1> b’bo i л $ о 5  ю р 1
(ТО Лев. 1, 1).

л’ p p ip i not л> цолэ )плн >55 уптрл >i> одр П1Л in  л> о1э>5 
ю о )  pvyn упл ат T in tr m n d  к п п т о  by n o t

(ТО Лев. 1,5).

N$5 ртл NOWlfl Л’ 2ЧЛ7ДУТ Ч$П >TN >1’ TON Л’ КЛ’ р ’ ТО’ ОД ТОЮ
*П>п> л> p i  Л> КЛУШ 

(ТО Б ыт. 22, 16).

Словарь: клтп «новый»; лтп5 «постановление», «закон»; отр «пе
ред»; not «кровь»; ц т л з  «дело»; ттпР 'шпр «около»; утла «ворота»; Л’Ь>’р 
здесь: «клянусь»; °|5п «что касается»; узо «удерживать», «сдерживать»; иаз 
«резать».
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5.4. Каузативные породы h a p ce l ,  3a p cé l ,  s a p ce l

5.4.1. Спряжение глаголов каузативных пород. Породы hapcël, 3apcël, sapcël 
образуются с помощью префиксов [h-], [3-], [s-], которые присоединя
ются к основе глагола. В перфекте префикс с первым согласным обра
зует закрытый слог с огласовкой faj; второй слог тоже закрытый, имеет 
огласовку [ё]. В имперфекте и причастии префикс породы сохраняется 
вместе с гласным [а] — он стоит перед префиксом имперфекта или при
частия с огласовкой [э]. Исключением является только порода Зарсё1, где 
префикс-показатель имперфекта и причастия вытесняет префикс поро
ды К, а гласный [а] при этом сохраняется как огласовка префикса. В це
лом же глаголы всех трех пород спрягаются одинаково, морфологически 
отличаясь только согласными префикса.

Каких-либо смысловых отличий между этими породами нет: глаголы 
обозначают побудительное действие (от лат. causa — «причина»). Разница 
между префиксами скорее историческая, чем семантическая: протосе- 
митский префикс [s-] перешел в [h-] и [3-] в арамейском, сохранился же 
без изменений только в аккадском, угаритском и древних языках Юж
ной Аравии. Появление же префикса [s-] снова в арамейском, очевидно, 
произошло под влиянием аккадского языка. В библейском арамейском 
и в языке таргумов он встречается в глаголах особен
ности спряжения которых мы рассмотрим дальше. Важно отметить, что 
в арамейском языке таргумов (как и в классическом сирийском) сохрани
лась только одна каузативная порода -  Зарсё1.

В качестве образца мы возьмем глагол «надевать что-то» (рэса1, 
Дан. 5, 7.16), который в каузативных породах обретает значение «одевать 
кого-то». В библейском тексте этот глагол использован один раз в поро
де hapcël\ «они одели Даниила» (Дан. 5, 29), с гласным [Î] во вто
ром слоге. В Таргуме Онкелоса этот глагол употребляется в породе Зарсё1 
с гласным [ё] во втором слоге: «он одел» (ТО Быт. 41, 42; Лев. 8, 7;
Чис. 20, 28), w>ï?ri «ты оденешь» (ТО Исх. 28, 41; 29, 5) и т. д. В породе 
sapcël употребление этого глагола не засвидетельствовано ни в библей
ском тексте, ни в Таргумах, поэтому мы используем его в нашем случае 
в качестве примера, поскольку с точки зрения грамматики такое исполь
зование было бы вполне возможным.

Префиксы в скобках (ФД$)П означают, что глагол одинаково спрягает
ся во всех трех породах, меняется лишь согласный префикса: Wlbn , 
т 'р ф . В имперфекте же породу Зарсё1 мы спрягаем отдельно, поскольку 
в ней происходит ассимиляция префикса к префиксом имперфекта.
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Таблица №29. Спряжение глаголов каузативных пород

л и ц о ,  ч и с л о
ПЕРФЕКТ ИМПЕРФЕКТ

НарсёЪ >арсёЪ $сфсё1 Нсф% $сфсё1 ’арф
3 - е .  м .  р .  е д . 1г>±*7 (и>/к)п
3 - е . ж .  р .  е д . 12)|17(^)ЛЛ 12
2 - е  м .  р .  е д . ( л ) л т ^ 0 д /и ) л щ'?(Ч>)лл тг>|Ьл
2 - е  ж .  р .  е д . ♦ Я # 1? О?/#) л ршЬ(1г))лл* *1’фз'?л

1 - е  м .  и  ж .  р . л ’и>з'?(1г>/к)п Т0| (̂Ч>)ПУ! щ 1?#
3 - е .  м .  р .  м н . 1щ*7(1г)/к)п Й1г>з|?02>)л’ 1ТО31?!
3 - е  ж .  р .  м н . л т Ь 0 р /и ) л т 1?'.
2 - е  м .  р .  м н . ^П1»з>0?/к)л 1ТОЗ'?(10)ЛЛ Й т 'р л
2 - е  ж .  р .  м н . *1Й'2>з'?(ч>/и)л *1фЗ>(Ч>)лл *1фэ>п

1 - е  м .  и  ж .  р .  м н . лзйз'рОр/ьОл тй'зз_____ •• ; ~____

ИНФИНИТИВ Лфз'?(12)/«)П

’2>3'?(Ч>/Н)Л

ИМПЕРАТИВ
ТОЗХ^/К)!!

ллуз’зОрДОл

Нарсё1, <;арсё1 >арсё1
активные: активные:
12)|̂ (Ч>)ПП щЬп

Л̂ З>(Ч>)П1? пйз'рп
ПРИЧАСТИЕ 1’12)3̂ (12>)ЛО рфз'рп

1^3Ь(1»)Л)?
пассивные: пассивные:

отличается только м. р. отличается только м. р.
ед. числа: зг>̂ ‘?('1»)л*р ед. числа:

Порода 8Сфсё1 представлена главным образом глаголами ‘г1?Эф «завер
шать», «заканчивать» (от корня *к11), 1Рф «спасать, избавлять» (от корня 
*сгЬ) и К’2>ф «завершать, разрушать, прекращать» (от корня *м/сР), упо
требляемыми и в библейских текстах, и в таргумах. Поскольку все три 
глагола попадают под определение слабых, мы рассмотрим их в следую
щем подразделе.
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5.4.2. Слабые глаголы пород карсё1, >арсё1, !>арсё1. Изменения в морфологи
ческой структуре глаголов, происходящие из-за нестабильного корня, 
происходят по тем же закономерностям, которые рассматривали в под
разделах 5.2.2 и 5.4.2.

5.4.2.1. Глаголы с гортанными и 1 в корне. Структурные изменения здесь 
проходят по известным нам правилам, однако наиболее значительные 
отклонения от нормы наблюдаются в словах с первым гортанным, когда 
присоединяется префикс. Таких особенностей две.

• Если первый гортанный корня Л или V, то огласовкой префикса 
будет сеголъ [е]: ЛрЛЛ «они овладели» (Дан. 7, 22), 1И уп «они за
брали его» (Дан. 5, 20; 7, 12). Однако в таргумах, где сеголъ и патах 
обозначены одним знаком"*, префикс имеет огласовку [а]: рРпй 
«овладей!» (ТО Втор. 1, 21), ропл «не будешь владеть» (ТО 
Чис. 18, 20).

• Если первый согласный корня — К, в породе карсё1 он, как пра
вило, ассимилируется префиксом, огласовкой которого стано
вится [ё] или [I]. Например, образованные от корня «верить», 
«доверять» формы выглядят так: рр’П «он поверил» (Дан. 6, 24), 
рэ’ЛП «достойный доверия» (пассивное причастие, Дан. 2, 45), 
рю>л («он поверил» Быт. 15, 6; Исх 4, 31), грзю’Л («я поверил» 
ТПс 27, 13), рлэю>л нЪ («вы не поверили» ТПр. 1, 24).123

Примечание: В некоторых случаях в глаголах с первым К при 
присоединении префикса утрачивается к,  а в результате стя
жения префикс получает огласовку [б]: *Т1К «разрушать», «уби
вать» в породе карсё1 — ггтгпп'р «чтобы погубить» (инфинитив 
*ТПИ, Дан. 2, 24), *Т11ПЛ «ты погубишь» (Дан. 2, 24), |П 1 Л ’ «они 
погубят» (Дан. 2, 18).

• Среди глаголов породы <;сфсё1 есть один с первым V -  1Рф, обра
зованный от корня *сгЪ. Первый гортанный здесь выпал, вызвав 
появление [ё] в префиксе, как это происходит в аккадском язы
ке, откуда заимствован этот глагол (переход [¿а-] > [$ё-] перед 
Г] в ассирийском диалекте).124 Примеры спряжения этого гла
гола): 1ППР, ц з г ф ,  пред) (Дан. 3, 28; 6, 28; 3, 15.17.28;
6, 15.17.21); (ТПс. 107, 20), пп\у (ТПс. 31, 2).

123

124
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В таргумах каузативные глаголы иногда имеют префикс [к-].
Как известно, в аккадском языке гортанные слились в один звук [’], который 
стоит также и там, где должен быть этимологический [с].



Глава V. Глагол

5.4.2.2. Глаголы с ’ или *1 в корне. Каузативные породы имеют некоторые 
особенности спряжения слабых глаголов этой группы, связанные прежде 
всего с присоединением префиксов.

• Если первый согласный корня * или 1 , при присоединении пре
фикса появляется долгий гласный 1 [б]: КТПГир «хвалю» (причастие 
от Дан. 2, 23); >элу*т1п «он сообщил мне» (перфект от VI’, 
Дан. 2, 23); пули «познание» (инфинитив, Езд. 5, 10); УТШ’ «он 
возвестит» (имперфект, Дан. 2, 25); труТ)Л N5 «я не сообщал» (ТО 
Исх. 6, 3); ЛУТ1П «ты сообщил» (ТПс. 77, 15); утж «я сообщил» 
(ТПс. 25, 4).

• К глаголам с первым 1 относится также заимствованный из ак
кадского языка глагол породы ¡>арсё1 «завершать», «разру
шать», «прекращать», образованный от корня *№&. Вследствие 
присоединения префикса /?а-] происходит стяжение дифтонга 
[Зам?-] > [ж-].'25 К тому же это так называемый вдвойне слабый гла
гол, у которого еще и 3-й к, однако формы его суффиксального 
спряжения в рассматриваемых нами текстах не засвидетельство
ваны: (Езд. 6, 15), (ТО Быт. 2, 2; 17, 22; 49, 33; Исх. 34, 33;
40, 33; 32, 45 и др.), (ТО Лев. 17, 10; 20, 3.5.6; Чис. 16, 21;
17, 10).

• В глаголах со вторым > или 1 гласный префиксов П и N (в породах 
Нарсё1, :арсё1) редуцируется [а] > [а],125 126 и огласовкой становится 
хатеф-патах: Л*ТТЛ «наглость» (инфинитив отТТ, Дан. 5, 20), О’рП 
«он поставил» (Дан. 6, 2), ЛП’рВ «он поставил его» (Дан. 3, 1), 
Лр’рп <<ты поставил» (Дан. 3, 12); в форме 3-го лица ед. числа ж. р. 
засвидетельствовано сокращение гласного префикса [а] > [6]: 
ларл «она встала» (Дан. 7, 4.5). В таргумах же с вавилонской 
системой огласовок, где есть только один знак для обозначения 
редуцированных гласных, огласовка префикса обозначена как 
[э]: о>рл «ты поставишь» (ТО Исх. 40, 2), о>р> «он поставит» (ТО 
Втор. 18, 15); хотя в некоторых случаях происходит удлинение 
гласного префикса [а] > [а]: о>ря ийрй «непременно подними» 
(ТО Втор. 22, 4),127 о>рл N$1 «и не ставь себе столба» (Кебу, (Зеге: 
о>рл, ТО Втор. 16, 22).

125 По фонетическим закономерностям ассирийского диалекта аккадского 
языка.

126 Ударение падает на последний слог, следовательно, префикс становится пред- 
предударным {ргорШотс) открытым слогом.

127 Калька древнееврейской конструкции абсолютный инфинитив + личная форма 
глагола.
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5.4.2.3. Глаголы с первым согласным корня 1. Как и в случае с глаголами 
предыдущих пород, начальный i ассимилируется префиксом, а второй 
корневой согласный удваивается: П ^ п  «освобождение», «спасение» (ин
финитив от *7̂ 3, Дан. 3, 29); ПШ «стряхните листья» (императив породы 
}арсё1 от 1ЛЭ, Дан. 4, 11); «освободитель» (причастие о т Д а н .  6, 28); 
ПЩ «поставь!» (императив породы >арсё1 от ПШ Езд. 5, 15); ЛЛЛ «ты поста
вишь» (Езд. 6,1); N Pappeq] «он вывел» (ТО Быт. 15, 5); лр>£Ж Pappëqdt] 
«она вывела» (ТО Быт. 1, 12).

В имперфекте префикс каузатива К выпадает вместе с корневым У 
P>ÖN Pappeq] «я выведу» (ТО Исх. 6, 6); р>5> [yappeq] «он вынесет» (ТО 
Втор. 24, 11).

Однако в некоторых случаях ассимиляция Э не происходит: рПЛЛ «она 
повредит», «она причинит ущерб» (имперфект от ртз, Езд. 4, 13); ЛрПЛП 
«убыток» (причастие в status constructus, Езд. 4, 15); рЗЭЛ «он вынес» (пер
фект от раэ, Езд. 5, 14); 1р$)}П «они принесли» (Дан. 6, 3); р>Ь> «он причи
нит ущерб» (ТО Быт. 26, 11).

5.4.2.4. Глаголы с одинаковым вторым и третьим согласными. Главной 
особенностью спряжения этих глаголов в каузативных породах являет
ся удвоение первого корневого согласного при присоединении префик
сов во всех спрягаемых формах: Лр1Л «она разбила» (Дан. 2, 34); ^ртл 
«они разбили» (Дан. 6, 25); p in n  «разбивающий» (Дан. 2, 40); р1Л «она 
разобьет» (Дан. 2, 44); Ьюг\ [tattel] «ты покроешь» (от корня !?!?о, ТО 
Исх. 40, 3); !?>ул N$i «и не вноси» (ТО Втор. 7, 26).

Как и в случае с другими породами, эти глаголы могут спрягаться 
и как трехсогласные: ^ п л  «она {птица) будет вить гнездо» (имперфект от 
РРо, Дан. 4, 9). Удвоение первого корневого в таких случаях не происхо
дит. См. 5.2.2.4и 5.3.2.4.

К этой же группе относится и глагол редкой породы 1арсё\ «завер
шать» -  (от корня *kll), который во всех известных случаях спряга
ется как трехсогласный: Л'рэй, лУрэф, л'р'рэф (Езд. 4, 12; 6, 14; 5, 3.9.11),

(ТЙ 1 Цар. 7, 1), (ТПс. 69, 36)/ Т

5.4.2.5. Глаголы с третьим Л /  N /  \  В каузативных породах их спряжение 
происходит так же, как и в основной породе (см. 5.2.2.5.), с уже известны
ми нам изменениями, связанными с присоединением префиксов: рллл 
«сообщите» (имперфект от Л1Л, Дан. 2, 6), ninrv «он сообщит» (Дан. 5 ,12), 
П/КЛЛЛ «сообщение» (инфинитив от П1Л, Дан. 2, 16.27), КТПЛП «хвалю» 
(причастие от л т ,  Дан. 2, 23), NiWT «он изменит» (имперфект от ПЛ2), 
Езд. 6,11), лпйл «изменение» (инфинитив от ЛЛ2), Дан. 6, 9), КЛ̂ ЛП «изме
няющий» (Дан. 2, 21), «я увеличу» (имперфект от ТО Быт. 3, 16), 
п ш  «увеличение» (инфинитив, ТО Быт. 3, 16), ^ Л  «он увел в плен»
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(перфект отП^а, Езд. 4, 10; 5, 12). Соответственно, в перфекте эти глаголы 
спрягаются по образцу л^ал, л^ал, л^ал, ч^ал, л^ал, рл^ал, к г ‘рал.

Примечание: Как и в случае с другими породами, глаголы 
с третьим л /  к /  ’ в имперфекте могут иметь [г] после второ
го корневого согласного. Так, например, имперфект породы 
>арсё1 ед. числа, а также 1-го лица множ. числа в Таргуме Онке- 
лоса в 74 случаях из 80 имеет [ё], а в 6 -  Ш 128

Упражнения

Упражнение 1

Проспрягайте приведенные ниже слова во всех формах пород hapcil, 
’apcel, а глагол *7*73 — в породе Sapcel. Ниже приведены лишь корни глаго
лов и их основное значение, подумайте, какие новые смысловые оттенки 
обретут эти глаголы в каузативных породах.

*7*70 «искать убежища», «вить гнездо, укрывать»
|ОП «владеть»
Л1Л «сообщать» 
рп «вредить»
Л *77 «пленить»
*7>н «спасать, избавлять» 
рза «выносить», «выводить»
ЯЛЭ «ставить», «располагать»
NT «хвалить», «славить»
ЪТ) «увеличивать», «усиливать» 
n w  «изменять», «менять»
У Т «знать»
TIN «губить», «убивать»
Dip «вставать», «подниматься»

Упражнение 2

Переведите на арамейский язык простые предложения, используя 
глаголы каузативных пород.

128 Демидова, Слабый глагол, с. 82.
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Царь Вавилона овладеет Иерусалимом через три года.
Пророк провозгласил слово Бога Небесного царю.
Он — изменяющий царства.129
Ангел небесный поднял того пророка с земли.
Ты увеличишь награду мою!
Не погуби нашего города!
Славим Бога, избавившего нас!
Вы больше не будете владеть той землей.
Птицы небесные будут вить гнезда (= искать убежища) под тем 
деревом.
Царь поставил сто двадцать сатрапов над своим царством. 

Упражнение 3

Переведите с арамейского языка на русский предложения, в состав ко
торых входят глаголы пород рэса1, рассё1, Нарсё1, >арсё1, sapcel.

«ЛРЭЛ IHJ pb*?0 tr p n n i ГТТРПП «J30T1 « ’ГТУ «;МЛО «ЗЛ1
npn ' yvb  «утзрз porpn1?

(Дан. 2, 21).

лр>р« nti po« года pw  pp« non пгп-н о1?* лзу « э'рр лзгрпз
*719 ЛЗНОД «ТП ЛУрП Д

(Дан. 3, 1).

W  ^ Г Л 1? io n  * P 3 " « b l  «H ttV  ’Зи гЬ у Г11Л ОЛЛ*?« p y i
лггЬу «ЛШЗ РГГГР Р*Т«1

(Езд. 5, 5).

ЛЛ «Л>3 ОУ\? Ob1? Ойгрэ o n 1? « 3 1 0 «  « 0 3 Э ^ «  «*3to^ «ЗЬИМ P I «
Л^ГМ*? ПП «31Ш 1 п н зр ^

(Езд. 5, 9).

Л>УТШ ПЙ n > b i lir a  Л>ГР ПРФю «ЗИП N1XD ПУП Л> p flN  Ш  
МТЗрТ NO\y Л> N$nNb3 >¥ЛрО Л> N lN tft ЬЛП *f5l05

(ТО Лев. 20, 3).

N3$ нл bin лзгп bin л> >гппй л> i!nö5 лзилж
NVlNn пй 11>3 ЛЗЛ р р з

(ТО Быт. 4, 2).

129 Используйте здесь активное причастие.
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N rim i Л>1Я ОПЗЯ7 NV1NQ *ТЛр>£Ж7 *jn$Н >Л ЮЙ
(ТО Исх. 20, 2).

Л> !?>УГП ИЛПГЮ Л> wriN !?У b>\3frii N?inf)6i  ю т  Л> р л  ГП&Л 
N rii^n Л> р>57ГП Nmi)0 Л> !?>УГП >ПЛТО Л> ЭТОГП Ю1ЛЗ

(ТО Исх. 40, 3-4).

Словарь: w o  — «из среды», п й  -  «потому что», 7510 — «Мо
лох», !?нп -  «для того, чтобы», i no -  «сделать нечистым», !?!?п — 
«осквернять», — «добавлять» (в сочетании с инфинитивом 
другого глагола — делать что-либо повторно),lb'* — «рожать»,

-  « п а с т у х » ,  n d v  -  « м е л к и й  с к о т » ,  и л п п у  -  « р а б о т а » ,  « т р у д » ,  

т\у  -  з д е с ь :  « п р и г о т о в и т ь » ,  « п о с т а в и т ь » ,  Nrhimoi й?пй -  
« к о в ч е г  с в и д е т е л ь с т в а » ,  NrinnB — « к р ы ш к а  к о в ч е г а »  ( к а л ь к а  

с  д р е в н е е в р е й с к о г о ) ,  э т о  —  « р а с п о л а г а т ь  п о  п о р я д к у » ,  Nrn^b — 

« с в е т и л ь н и к » ,  p t n — « з а ж и г а т ь » ,  у  i d  — « л а м п а д а » .

5.5. Рефлексивная порода Н 1 Т Р д сЁ ь

Рефлексивные (т. е. возвратные, от лат. reflexus -  «обратное движе
ние») породы имеют значение действия, которое субъект (подлежащее) 
направляет на себя, или же указывают на часто повторяемое, иногда 
пассивное действие. По причине того, что глаголы рефлексивных по
род могут иметь пассивное значение, в более позднее время эти поро
ды перебрали на себя функцию пассивных, и поэтому их называют еще 
рефлексивно-пассивными.

Все возвратные породы образуются от основ соответствующих ак
тивных пород добавлением префикса [t-], поэтому они определяются как 
Т-породы (см. 5.1.3); а гортанные [h] или р] добавляются к протетическо- 
му [i], который помогает избегать слияния двух согласных в начале слова. 
Таким образом, префикс рефлексивных пород обретает форму [hit-] или 
Pit-],130 причем последний преобладает в языке таргумов. Эти префиксы 
добавляются к основам пород рэса1 (G-порода), рассё1 (D-порода), sapcel, 
hapcel, >apcel (S-породы), образуя, соответственно, рефлексивные породы 
к основной, интенсивной и каузативным породам (две последние сме
шанные Т-D и T-S).

Иногда встречается префикс ре£~], который, очевидно, заимствован из во
сточных арамейских языков (Дан. 2,45; 7, 8).
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+
префикс 

[hit-]/ГШ  
(Т)

f  ^
Ыфэсё1/Чфэсё1 (Т) 

hitpaccal/>itpaccal (T-D)

histap cal/>istap cal

hittapcal/4ttapcal /  (T-S)

hittapcal/>ittapcal )
V________ ________J

В случае образования рефлексивной породы к каузативной sapceZ 
происходит транспозиция, то есть перестановка согласных [t] и [$] (по
дробнее об этом см. 5.9).

Следует отметить, что поскольку префикс [hit-] или pit-7 является 
закрытым слогом и гласные не появляются после [t], не возникает мно
гих проблем, связанных с ассимиляцией первого корневого 1, 3 или N 
(см. ниже).

5.5.1. Спряжение сильных глаголов породы Ы{рэсё1. В качестве парадигмы 
мы используем глагол ‘гор «убивать», который в породе Ыфдсё1 обретает 
значение «предавать смерти», «умерщвлять» (Дан. 2, 13, п‘гор]1П‘г -  «что
бы предавать смерти»).

Таблица №30. Спряжение глаголов породы М фэсё1

л и ц о ,

ч и с л о
ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД ИМПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД

3 - е .  м .  р .  

е д .

о н  п р е д а н  

с м е р т и
•горл» о н  б у д е т  п р е д а н  

с м е р т и

3 - е . ж .  р .

е д .
л'рррпл о н а  п р е д а н а  

с м е р т и
Р̂рлл о н а  б у д е т  п р е д а 

н а  с м е р т и

2 - е  м .  р .

е д .
(л)л'?\?рпл т ы  п р е д а н  

с м е р т и
■̂ pipnri т ы  ( м .  р . )  б у д е ш ь  

п р е д а н  с м е р т и

2 - е  ж .  р .

е д .
♦ я'рирпл т ы  п р е д а н а  

с м е р т и
*р'?ирлл т ы  ( ж .  р . )  б у д е ш ь  

п р е д а н а  с м е р т и

1-е м. и  

ж .  р. Л’ и̂рПЛ я  п р е д а н  с м е р т и /  

п р е д а н а  с м е р т и ¡̂рпк
я  б у д у  п р е д а н /  

п р е д а н а  с м е р т и

З-е.
м .  р .  м н .

¿̂¡рлл о н и  ( м .  р . )  п р е 

д а н ы  с м е р т и

о н и  ( м .  р . )  б у д у т  

п р е д а н ы  с м е р т и
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л и ц о ,

ч и с л о
ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД ИМПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД

3 - е  ж .  р .  

м н .
п ' р р р л л

о н и  ( ж .  р . )  п р е 

д а н ы  с м е р т и
^ р л ’

о н и  ( ж .  р . )  б у д у т  

п р е д а н ы  с м е р т и

2 - е  м .  р .  

м н .
Й л Ь о р п л

в ы  ( м .  р . )  п р е д а 

н ы  с м е р т и
Й ^ ч р р л л

в ы  ( м .  р . )  б у д е т е  

п р е д а н ы  с м е р т и

2 - е  ж .  р .  

м н .
*)Й '?Р (?П Л

в ы  ( ж .  р . )  п р е д а 

н ы  с м е р т и

в ы  ( ж .  р . )  б у д е т е  

п р е д а н ы  с м е р т и

1 - е  м .  и  

ж .  р .  м н .
м Р р р л л

м ы  ( м .  и  ж .  р . )  

п р е д а н ы  с м е р т и
^ О р Л З

м ы  ( м .  и  ж .  р . )  

б у д е м  п р е д а н ы  

с м е р т и

ИНФ ИНИТИВ у м е р щ в л е н и е

ИМПЕРАТИВ

2 - е  л и ц о  е д .  м .  р . ^ О р Л Л у м е р щ в л е н  б у д ь !

2 - е  л и ц о  е д .  ж .  р . ’"рЙРЛЛ у м е р щ в л е н а  б у д ь !

2 - е  л и ц о  м н .  м .  р . Лорпл у м е р щ в л е н ы  б у д ь т е !

2 - е  л и ц о  м н .  ж .  р . *Л}'?ирлл у м е р щ в л е н ы  б у д ь т е !

ПРИЧАСТИЕ

«̂РЛ»? у м е р щ в л я е м ы й

п'рорпа у м е р щ в л я е м а я

у м е р щ в л я е м ы е  ( м .  р . )

tfppno у м е р щ в л я е м ы е  ( ж .  р . )

Одной из особенностей спряжения Т-пород является транспозиция 
или метатезис -  первые корневые шипящие согласные U), У, V меняют
ся местами с согласным префикса [t]: рЗШЯ «будет оставлена (переда
на)» (от корня pnw, Дан. 2, 44), vof)VH «был найден» (от корня ЛЭ^, ТО 
Быт. 44, 16). Транспозиция происходит и в том случае, когда первый кор
невой — зубной Т: согласный префикса Г1 при этом меняется на 7: рлзплтл  
«вы согласились» (от корня ]ПТ, Qere, Дан. 2, 9). Если же первый соглас
ный корня Г1 или 2, вместо согласного префикса Л появляется О или же 
происходит удвоение Л: «повешенный» < 1*72 (ТО Втор. 21, 23);
nnfPN [ЧйэЬаг] «был сломан» < *ПЛ (ТО Исх. 22, 9).

5.5.2. Слабые глаголы породы Ыфдсё1. Как уже было отмечено, ввиду того, 
что префикс [hit-] или [4t~] заканчивается на согласный, многие измене
ния, связанные с ассимиляцией начальных \  1, 3 или N, почти не наблюда
ются, за исключением некоторых случаев в Таргуме Онкелоса.

5.5.2.7. Глаголы с первым \  1,3 или N. В библейском арамейском и в боль
шинстве случаев в Таргуме Онкелоса они сохраняются перед префиксом 
[hit-] /  Pit-7. Приведем примеры.
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п гр : n n p v , п г г л л , ппрпл, рпл?л> -  имперфект; п г р л п , гап > лп  -  
причастие (Дан. 4, 13; Езд. 4, 20; 7, 19; Дан. 7, 25; Езд. 6, 4); 
п грл й  -  имперфект (ТО Исх. 4, 25);
Х)ПУ. прзл> -  имперфект (Езд. 6, 11); полр -  имперфект 
(ТЕР 7, 9);
ION: эяйлй -  перфект (ТО Быт. 27, 13; ТЙ 1 Цар. 9, 15);

!?5йл> -  имперфект (ТО Исх. 13, 3).
Исключения. Как уже было отмечено выше, иногда встречаются 

в таргумах: lírp  [yittegár] (имперфект от “Ш , ТО Втор. 23, 25.26). Асси
миляция первого корневого Н, как видим, может приводить к удвоению 
[-tt-]. В глаголах с первым корневым > иногда происходит контракция 
(стяжение) [у] + [э] > [i]: 7>5>лй (от ТО Быт. 4, 26); У7>лй (от У*Р, 
ТО Исх. 2, 14). В некоторых случаях при этом также происходит удвоение 
[-tt-]: [yittiléd] (от ТО Лев. 22, 27). Это явление связано с тен
денцией глагольных корней к трехсогласной структуре: при выпадении 
[у] дополнительный [t] «заполняет» его место.

5.5.22 «Пустые» глаголы (со вторым ’ или V- Особенностью спряжения 
«пустых» глаголов в породе hitpdcél является удвоение префикса [-tt-]: 
слабый корневой ’ или 1 выпадает, а вследствие тенденции к трехсоглас
ному корню происходит удвоение [-tt-] (дополнительный [t] играет роль 
третьего корневого согласного):

ртл> «он будет питаться» (от корня рт, Дан. 4, 9); 
аналогичная форма с гласным [й] prp [yittdzán] (ТО Быт. 41,40);

«он будет поставлен» (от ЛЛ2), Езд. 4, 21); 
рпйл? «они будут поставлены» (Дан. 2, 5);
ПйЛО «который ставится где-то» (причастие, Езд. 5, 8);
утгр [yittedán] «он будет осужден = он будет наказан» (от р*т,
ТО Исх. 21, 20); рпл> [yittedánun] «они будут осуждены = будут 
наказаны» (ТО Чис. 23, 9).

Обратите внимание на гласные [i] и [й] в последнем слоге: |ПЛ> и ана
логичная форма в Таргуме Онкелоса рл>: такое явление характерно для 
глаголов со вторым 1.

Хотя формы перфекта не засвидетельствованы, в последнем слоге 
следовало бы ожидать скорее [а], чем [й]: *|ТЛП, *ОЧ>ЛП, *утлп.

5.5.25. Глаголы с третьим П /  N /  \  Так же, как и в других производных 
породах, гласный [i] является огласовкой второго корневого согласного в 
перфекте, а [ё] — в имперфекте:
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’■рплл «он исполнился гневом» (от Дан. 3, 19); 
к тл>  «он будет брошен» (от п т ,  Дан. 3, 6);
И^ЗЛЛ «она {город -  ж. р.) будет строиться» (от П31, Езд. 4, 13); 
ПЗДЛП «он строится» (причастие, Езд. 5, 8);

«открылось (в значении стало известно)» (от ТО 
Быт. 18, 21);
¡ч>5ол*ч «они повернулись (обратились)» (от НО, ТО Чис. 17, 7); 
лйппли «творилось чудо» (от к*П, ТО Исх. 34, 10).

В двух последних случаях в конце слова появляется К после долгого 
Д/ перед гласными [а] и [й]: таким образом устраняется несвойственное 
арамейскому языку соседство двух гласных (К «раздвигает» их — [Рй] вме
сто [ш]). В других случаях эту функцию выполняет ЛПЭШ,131 «она бес
покоилась» (Дан. 7, 15).

5.5.2.4. В некоторых случаях глаголы в перфекте породы Мфэсё1 получают 
огласовки сеголъ — сеголь: лтталп «оторвалась» (Дан. 2, 34.45).

Глаголы с одинаковыми вторым и третьим согласными в породе 
Ыфэсё1 в библейских текстах и Таргуме Онкелоса не засвидетельствованы.

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Проспрягайте приведенные ниже глаголы в породе Ыфэсё1, обратите 
внимание на новые оттенки значения глаголов.

plW «оставлять», «покидать»
«говорить»

«давать»
«открывать»
«поворачивать»

]1Т «кормить»

К*ТП «хвалить»

ЛЭ^ «находить»
И  «судить»

«ставить», «класть»
131 Огласовка сеголь [е] здесь, очевидно, появляется под влиянием восточных 

арамейских языков, где преобладает префикс Pet-]. См. также Прулн «они 
были вырваны» (Дан. 7, 8).
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Упражнение 2

Составьте простые предложения, используя приведенные в Упражне
нии 1 глаголы в породе ЪДрэсё1.

Награда праведника воздастся ему в будущем веке.
Бог говорил к тому пророку три дня и три ночи.
Народы те будут судимы по деяниям их.
Кто ищет, тот найдет.132
Открыты перед Господом сердца праведников.
Поставь сосуды святые в Храме.
Да прославится (юссив = имперфект) имя Господа!
Народ будет питаться новым хлебом.
Божье Присутствие (Шехина) покинуло этот Храм.
Сердца сынов обратятся к отцам их.
Не нашлось беззакония в моем сердце.

Словарь: >лЙ7 N¡35$ -  «будущий век», ^5>5- «ночь», 111$ -  
«деяние», N¡3!^ -  «хлеб», юзп -  «беззаконие».

Упражнение 3

Переведите простые предложения с арамейского языка на русский.

N313131 тт илпр ]л >7 N35)35 ^ п 5  у>*т>
(Ёзд. 4, 13).

N31^ N113 ]1Л)$“М35 N0111’ NЗ̂ УЧr Л1 73р>1 5<Э> N5“>7-l)31
(Дан. 3,6).

N73$ >5)331Л 1*371113 №N3
(Дан. 3, 19).

гпрр! N>3511 >зз!У*плз1 «5 ]п N‘ттN >з)з N335)3 >N7^ 15 7Ш 1 N->5)3 лзу
11)3р31> >5)3 р!>31111ППУЗЗЗЗ 1>)31Л

(Дан. 2, 5).

ТТ N3̂ >7pl >]5̂  N̂ 113 N51315 оур 1)3>Р 1Уэ 
ЛР31> N9^0 >3)3“1у N313131 N5

(Езд. 4, 21).

132 Используйте здесь причастие и имперфект породы Мфэсё1
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У>Ът\ !?>DNrp N$1 Ю>Я рЭГР >Р р>Ьн 7> фрЛП ПЙ
(ТО Исх. 13, 3).

ton  ПЖППЛЙ N$7 Ч\5пП 7>1VN 7ЯУ Й  D ip  D>p 7U ЮЙ NH ПЯЖ 
ЮТ) Ь>ГП ON >Р7 N 71^ Л> рП>ЛП ЛЮ NDV Й  ППЛ 24^00V t o i l  NV7N

7Й>у 7>п5 Ш  
(ТО Исх. 34, 10).

17Л> ПИ> Л1ПЛ 7ПЯЛ l\5tn\yn ГРГЮЙ Л> Ж ПНПУ Л> ЛП5 >ПЯ> ПЮ
(ТО Исх. 21, 20).

ЖЛ $ 5  IV  ОГППЖ 0П05 1!ПМ Nnni 1ЙЛ)Ь 1>55яЙ1
>V D ip  1ЙП уу>й \уя

(ТО Быт. 18, 22).

Словарь: у>яп -  «дрожжевой хлеб», ю>я -  «оттуда», пи -  «от
резать», «составить договор», ч$пп — «чудо», лй — «знамение», 
«знак», >пя — «бить», ж  — «или», iStnvy — «сила», «власть», 
Л1ПЛ — «под», «вместо», v w  — «служить», ч й  — «молитва».

5.6. Р ефлексивно- интенсивная порода h i t p a cca l

Эта порода является возвратной к интенсивной породе рассё1 и имеет 
значение интенсивного действия, которое субъект направляет на себя, ча
сто повторяемого или же пассивного действия. Образуются эти глаголы 
путем присоединения префикса [hit-] или pit-] к основе интенсивной по
роды (с удвоенным вторым корневым согласным). Характерными черта
ми спряжения глаголов этой породы являются гласные [а] — [а] в основах 
глаголов.

5.6.1. Спряжение глаголов породы hitpaccal. В качестве образца спряжения 
мы возьмем сильный глагол *70р «убивать», употребление которого в этой 
породе также засвидетельствовано в библейском тексте (Дан. 2, 13). Зна
чение глагола в породе hitpaccal в основном совпадает с его значением 
в породе Мд>эсё1.

Таблица №31. Спряжение глаголов породы hitpaccal

лицо,
число

ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД ИМПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД

3-е. м. р. 
ед. ■?#ЛП он предан смерти

он будет предан 
смерти

3-е.ж. р. 
ед.

она предана 
смерти ^ p i in

она будет преда
на смерти
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лицо,
число ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД ИМ ПЕРФЕКТ ПЕРЕВОД

2-е м. р. 
ед. (П )Л 171ЭрЛГ1

ты предан 
смерти Ьфрлл

ты (м. р.) будешь 
предан смерти

2-е ж. р. 
ед. ♦ л ' р и р л п

ты предана 
смерти *1’’?1?рпл ты (ж. р.) будешь 

предана смерти
1-е м. и 
ж. р. ед. П ’ ^ р л п

я предан смерти/ 
предана смерти ' г о р т

я буду предан/ 
предана смерти

З-е.
м. р. мн. ^фрлп

они (м. р.) преда
ны смерти р ^ р Л ?

они (м. р.) будут 
преданы смерти

3-еж. р. 
мн. лЬтэрлл

они (ж. р.) пре
даны смерти

они (ж. р.) будут 
преданы смерти

2-е м. р. 
мн. р п ^ р п л

вы (м. р.) преда
ны смерти Г ^ р п л

вы (м. р.) будете 
преданы смерти

2-е ж. р. 
мн. *1Й '? '?р Л П

вы (ж. р.) преда
ны смерти * ] ) и р л л

вы (ж. р.) будете 
преданы смерти

1-е м. и 
ж. р. мн. лз'рфрлл

мы (м. и ж. р.) 
преданы смерти ■71ЭрЛЗ

мы (м. и ж. р.) 
будем преданы 

смерти

ИНФИНИТИВ Л*7ШЛЛт т  1- : •
умерщвление

ИМПЕРАТИВ

2-е лицо ед. м. р. *70рЛЛ умерщвлен будь!
2-е лицо ед. ж. р. »‘рбрлп умерщвлена будь!
2-е лицо мн. м. р. Лтэрлл умерщвлены будьте!
2-е лицо мн. ж. р. *Л}>1?РЛЛ умерщвлены будьте!

ПРИЧАСТИЕ

■?1эрлп умерщвляемый
л'рорлп умерщвляемая
)’ \̂?рлр умерщвляемые (м. р.)
1)1ЭрЛ0 умерщвляемые (ж. р.)

Как и в других Т-породах, при спряжении глаголов, начинающихся 
с шипящих согласных Т или 2, происходит транспозиция первого соглас
ного корня и Д] префикса или же его удвоение [и] (если первый соглас
ный корня -  Л см. 5.5.1):

У22: УДру «он будет увлажняем» (Дан. 4, 12);
ПУ2): ПЮГОР «он уподобится чему-то или кому-то» (Дан. 3, 29);
УЯФ: рурш ? «они послушают кого-то» (Дан. 7, 27);
ЧЛ: >5лж [Чйаппе] «он повторился» (ТО Быт. 41, 32);
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“TIT: NrirnN «был взят нами (хлеб в качестве провизии)» (ТЙ 
Нав. 9, 12).

5.6.2. Слабые глаголы породы hitpaccal. Для них характерна та же особен
ность, что и для Ыфэсё1: из-за присоединения префиксов [hit-] /  Pit-] пер
вые корневые согласные \  ч, Э и К в большинстве случаев сохраняются. 
Другая особенность -  удвоение второго корневого > или 1 в так называе
мых пустых глаголах, что является характерной чертой D-пород.

5.6.2.1. Глаголы с первым *, Ч, Ч или N. Как уже было отмечено, в большин
стве случаев они сохраняются перед префиксом [hit-] /  Pit-]. Приведем 
примеры:

ОУ>: ч о у ^ т133 «они советовались» (Дан. 6, 8);
2ЛУ. «отличающийся» (Дан. 6, 4);
N14: N>14flH «он пророчествовал» (Езд. 5, 1);
H4N: чтили «они вздыхали» (ТО Исх. 2, 23).

Как и в других Т-породах, к иногда выпадает перед префиксом, 
вследствие чего происходит удвоение [-tt-]: >ол>н Pittassi] «он выздоро
вел» (от пж, ТО Лев. 13, 3); тпл> [yittah(h)dd] «он будет взят» (от “тли, 
ТО Чис. 31, 30) и др. Однако бывают случаи, когда к не выпадает, и, сле
довательно, удвоения не происходит: *чёнл> [yifammdr] «он будет гово
рить» (ТО Быт. 22, 14); *чонл> [yipassdr] «он будет воздерживаться» (ТО 
Быт. 42, 19).

5.6.2.2. Глаголы со вторым гортанным или 1 . Поскольку эти согласные не 
могут удваиваться, то вместо характерного для породы hitpaccal удвое
ния второго корневого согласного происходит удлинение [а] > [а], как 
и в породе рассё1: ‘глэлр «волнующийся», «взволнованный» (от *7Л1, 
Дан. 5, 9); чоучпи «они советовались» (Дан. 6, 8); Т1ПЛЛ «он ожегся» (от 
ТЧЛ, Дан. 3, 27); рхчулр «смешивающиеся» (от ГПУ, Дан. 2, 49).

5.6.2.3. «Пустые» глаголы (со вторым ’ или V. В породе hitpaccal их харак
терная черта — удвоение слабого второго корневого [-уу-] или [-ww-]: 
ЛЧЛЧ2У «он уподобится чему-то» (от n w , Дан. 3, 29); о>>рлн «произошел» 
(о событии, факте) (ТЙ 1 Цар. 17, 23).

5.6.2.4. Глаголы с третьим Л /  К /  \  Глаголам породы hitpaccal присущи те 
же огласовки, что и другим производным породам: [i] — огласовка второго 
корневого согласного в перфекте, [ё] — в имперфекте, сам же второй кор
невой согласный удваивается: >4ЛШ «он изменился» (от ЛЛР, Дан. 3, 19);

133 Огласовка камец [й ] здесь появляется как замещение удвоения второго кор
невого согласного -  гортанного У (см. 5.6 .2 .2).
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«он изменится» (Дан. 2, 9), >РЛ>*ч [Чатя] «он выздоровел» (от пж, 
ТО Лев. 14, 3); Л13ГО? «он уподобится чему-то» (от гтг), Дан. 3, 29).

5.6.2.5. Глаголы с одинаковым вторым и третьим согласными. Как и в дру
гих породах, эти глаголы могут спрягаться как трехсогласные. Все немно
гочисленные примеры их спряжения в породе Ы{расса1 строятся именно 
по этой модели: рллр «умоляющий» (от рп, Дан. 6, 12), Ь!?ёл*ч [Чрпа11а1] 
«он говорил (разговаривал)» (о т^П , ТО Быт. 16, 13).

В одном случае появляется иная структура: ряяллл  н*? [йфатэтип] 
«не делайте надрезов» (от ООП, ТО Втор. 14, 1). Появление долгого [й] 
объясняется тем, что глагол спрягается как двухсогласный, несмотря на 
повтор [т], где в имперфекте вместо редупликации второго корневого 
удваивается первый корневой (см. 5.2.2.4), а поскольку он гортанный, то 
происходит удлинение [а] > [а].

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Проспрягайте приведенные ниже глаголы в породе hitpaccal.

У22 «увлажнять» 
n w  «уравнивать»
^ПП «пугать», «смущать» 
рл «просить», «молить»
ЮН «выздоравливать»

«говорить»
«советовать»

N23 «пророчествовать»
УКШ «слушать»
Чр2 «исследовать»
W32 «собирать»
2*тз «настаивать на чем-то»

Упражнение 2

Переведите на арамейский язык простые предложения: 

Даниил пророчествовал о том городе.
Царь Вавилона был напуган своим сном.
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Сатрапы и вельможи советовали царю убить Даниила.
Бог говорил с ним.
Тогда они послушаются заповедей Бога Небесного.
Да будет исследовано это дело!
В то время ты не просил меня о милости.
Он уподобится зверям полевым (= зверям поля).
Он выздоровеет через три дня.
Земля будет увлажняться росой небесной в те дни.

Пояснения: «о» — by, «из-за», «по причине» — Рразда, «ми
лость» — 1’РПЗ, «через» {время) — фОЗ, «роса» — При.

Упражнение 3

Переведите предложения с арамейского языка на русский.

юз >з кнлзэ \yrni Рпз-’з itonii ipTO нузнз »лиг)"!«» зру азз 
КуЗН 3W 3 ПР^П НЛ1’П-ПУ1 у з щ ’ нчто bpni

(Дан. 4,12).

рлорн by * 1» зр н г’З l^ 1?) пан av'Pp »3 аур a ’io aa i 
HpN >0’N Hb ’3 Ьзр-^Э ЛУГО’ ЛЛ’31 i i y a ’ разл HiJ) 13)>]34>’а

ЛЗЗЭ Л ^Л 1? ^Э’-’З ПДН
(Дан. 3, 29).

рлзаЗТП лл’пзл ЛЗ33 лЪпз рэлл н’Л'ЛЛП ’« ^ n i n a ’1
птоз >3 уз)Н) 'Ь пан ирЬп in'? нуто’ юзу ’3 TV ’РД? чакр1?

рлплл
(Дан. 2, 9).

’Лф in b i l l  >з лап кэ’рр-’з нпл л’з з  зрзл’ зр  кзЬо~Ьу in 1УР1 
ырЬа лп>11 а р р п ’з  зз нлРюл’Э нззар аур ато ю р а  i2hi3-ia-’3

ИрРУ ПРЗУ ЛП'^У
(Езд. 5, 17).

ЙПТ )’П5э )1Л> ЮЛ ’V Dip TON Н1ЛЛ ЮЛЮ )ЙЛ ОГПЗЙ ’Р$1 П$31 
П$3 ’Л Olp ОЛЗЗЙ )>1Л N1103 1’1Л N01’5 ТОЮ!’ р5з

(ТО Быт. 22, 14).

ПЙ N$13 nn  NH$N Nlil ЛЙ ЛЛЙЙ лЙ>У Р$ЙЛЙ1 >1Н N003 ЛЙ>Р$1 
>Р РДлЙ!1ЛЭ Nnn >ЛПО ЛЗЛ ЮЙ NOOlpi 013Л 3N ЛЗЙЙ

(ТО Быт. 16, 13).
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л>0 by уо>5>у у>з cnñ yiwfi n$í ■рпоплл н$ уоп$й л> озр ути  р й
(ТО Втор. 14, 1).

vyfbé >úri>Ñ nhí юлэ ñn>i к л п \ую5 ю зЬ5 ю го piá’i
Ю>30 1>Ó КЛП>}0 

(ТО Лев. 14, 3).

Словарь: ю л  -  «здесь», рп5з yin’ -  «будут поклоняться», 
к п т  -  «поколения», р55 — «тогда», Ю10 -  «гора», N$13 — «всё»,

— «наружу», «за пределы», \улэя — «язва», «рана», vruo — 
«лысина», «выбритое место», — «проказа».

5.7. Р е ф л е к с и в н о - к а у з а т и в н ы е  п о р о д ы

Н 1 Т Т А Р сА 1 /Ч Т Т А Р сА 1 ,  h i s t a P ca l />i s t a p ca l

Эти породы образуются от основ каузативных пород hapcel, >арсё1, 
sapcel путем добавления префикса [hit-] /  Pit-]. В глаголах, образованных 
от основ hapcél и йарсё1, префикс П/N выпадает, приводя к удвоению [-tt-] 
в префиксе:

*арсё1/ hapcel + префикс [hit-]/Pit-] -> hittapcal/ 4ttapca l

В случае с породой sap^l префикс й  сохраняется, однако при этом 
происходит транспозиция согласных [t] и [s]:

sapceí + префикс [hit-]/pit-] -* histapcal/ ’istapcaL

Значение рефлексивно-каузативных пород — возвратно-причинное 
действие, то есть направленное на субъект принуждающее действие, 
повторяющееся или пассивное. Различие между разновидностями по
роды — hittapcal/ 4ttapca[ histapcal/ >istapcal — сугубо морфологическое, 
различий в смысловых оттенках между ними нет.

Глаголов рефлексивно-каузативных пород засвидетельствовано не
много: единственный образец в библейском тексте — глагол р 'Л элф  «они 
завершатся или будут завершены» (histapcal от *7*73, Езд. 4, 13.16); несколь
ко глаголов этой породы встречаются в таргумах.

5.7.1. Спряжение глаголов рефлексивно-каузативных пород. На основе при
меров употребления этих глаголов в таргумах, мы можем реконструиро
вать почти все глагольные формы. В качестве примера мы возьмем глагол 
ЬЬй, поскольку он спрягается как сильный трехсогласный глагол (несмо
тря на одинаковый второй и третий согласный). Вариации префиксов 
[hit-]/ Pit-], проявляющиеся в перфекте, инфинитиве и императиве, обо
значены в данной таблице как (К)П.
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Таблица №32. Спряжение глаголов рефлексивно-каузативных пород

лицо,
число

НШарса1/>Шсфса1 Ыиар(а1/}№арса1
ПЕРФЕКТ ИМ ПЕРФЕКТ ПЕРФЕКТ ИМ ПЕРФЕКТ

3-е. м. р. 
ед. Ь'РЭЛ!»’ Ь'рряМл Ь'ррЯ’

3-е. ж. р. 
ед. л’р’р э г п ^ л Л'р'ррЯООЛ Ь'ррял

2-е м. р. 
ед. Л^ЭП1?(К)П 'г'рэлйл л ^ р л (к )л *7̂ ЭЛЛ

2-е ж. р. 
ед. *1’̂ ргпг>л Я'р'ррЯООЛ 1’̂ э л л

1-е м. и 
ж. р. ед. Л’^ЭГ11?(К)П Л’̂ рЛООП 'г'ррЯК
3-е. м. р. 

мн. ^ э л ^ о о л Л'г'ррЯ?? 1*7̂ 5 Л (К ) Л Л ^рЯ ’

3-е ж. р. 
мн. Л^ЭЛЧ)(Н)Л ф э л й ? Л^рЖН)!^ 1̂ ?Я ?

2-е м. р. 
мн. тчя,р‘?эгпг>(м)л ^ ’ррЯ^Я ЛПрРрЛООП Л^рЯЯ

2-е ж. р. 
мн. ♦гё'р'рэл^О^п ^рЯ Ф Я *1Л'?1?ЭЛЖ)Л ^ р Я Я

1-е м. и 
ж. р. мн. л}'р'?:>п1гНм)л лУр^рлООл Ь'ррЯЭ

ЛИЦО, РОД, ЧИСЛО кШар са1/>Шар Са1 Ыпарса1/ЧН:сфса1
ИНФ ИНИТИВ л'р'ррячЧ^л Л '̂ррЛ(1<)Л

ИМПЕРАТИВ

2-е ед. м. р. УррЯФООП Ь'рряМл
2-е ед. ж. р. *^?Л ^(к)л ’’р'ррЯООЛ
2-е мн. м. р. У?'?РЯЧ>(к)П *5рл(к)л
2-е мн. ж. р. П1̂ ЭЛ^(К)Л ЛЗ^ЭЛЖ)!!

ПРИЧАСТИЕ

2-е ед. м. р. ^ э п й о 'г'рряп
2-е ед. ж. р. л ^ э л ^ п л ^ э л лт : : -  •

2-е мн. м. р. Л'р'рряйп Л'р'ррЯ)?
2-е мн. ж. р. ^ р Я ^ Я ^ р Я Я

Обратите внимание на то, что согласный префикса Л в Ы&арса1 имеет 
слабый дагеш /7пйак1а1]), а в Ыпарса1 -  сильный дагеш (^ЭЛП
[Ыяак1й17).
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5.7.2. Слабые глаголы рефлексивно-каузативных пород. Им присущи те 
же особенности, что и другим S-породам, с одной стороны (см. 5.4.2), 
и Т-породам, с другой.

• Особенностью их спряжения, отличающей их от других Т-пород, 
является потеря начальных корневых \  1, D и к из-за присоедине
ния каузативных префиксов [h-], [>-], [s-]. В свою очередь кауза
тивные префиксы (кроме /5-7) выпадают перед рефлексивными 
префиксами [hit-]/ pit-7, приводя к удвоению [-tt-]:

тртля [mittôqâd] «пылающий» (ТО Исх. 3, 3);
1ГР: дгптр [yittôtâb] «он поселится» (ТО Лев. 25, 35); 
рйУ. poriN [4ttappâq] «он выходил» (ТЙ Иез. 24, 6);
>ЛК: >л>гP [yittëtë] «он приведет» (ТО Лев. 13, 2.9; 14, 2).

• В глаголах с первым согласным корня > или 1 , при присоединении 
каузативных префиксов [h-], Г-J, [s-J, появляется долгий глас
ный i /o j,134 который сохраняется перед префиксами [hit-]/ [4t-], 
когда [h-J, Г-J выпадают: трпля [mittôqâd] от nrhrp ,*тр> [yittôtâb] 
от 1Л\

• Если первый согласный корня D, он ассимилируется согласным 
префикса, приводя к удвоению второго корневого согласного, 
как это происходит в каузативных породах:135 136 рзлй Pittappâq] «он 
выходил» вместо *4ttanpaq.

• Первый согласный корня к также ассимилируется каузативным 
префиксом, огласовкой которого становится [ё] или [i]:m >л>л> 
[yittëtë] «он приведет» вместо *yitta>të.

• Глаголы с третьим Л /  к /  > образуют имперфект по правилам: 
огласовка второго корневого согласного — [ё] или [Î] (в результате 
стяжения дифтонгов [ay], [еу], [iy])\ >л>л> [yittëtë] от’ЛК. Очевид
но, перфект также образуется по известным закономерностям.

• Известны глаголы с одинаковым вторым и третьим согласны
ми, которые спрягаются как обычные трехсогласные глаголы: 
р^ЭЛф? (см. выше).

134 Как это происходит в каузативных породах, см. 5.4.2.2.

135 См. 5.4.2.3.
136 См. 5.4.2.1.
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У п р а ж н е н и я

Упражнения 1

Проспрягайте каждый из приведенных ниже глаголов в кШарса1 
и Ы#арса1.

’ЛК «идти», «приходить»
*тр’ «гореть» 
роз «выходить»
1Л’ «поселяться», «обитать»

Упражнение 2

Переведите на арамейский язык предложения:

Авраам поселился возле Беер-Шевы.
Мы будем выходить из Вавилона с трофеями.
Запылает тот великий город!
Ты поведешь народ в Иерусалим.
Пылают деревья вокруг города.
Они поселятся в земле своей.
Царь завершит строительство храма.

Словарь: «возле» — ‘гу, «трофей» — н у , «дерево» — 1̂ ’К, «во
круг» — “НЛр^ГЮ, «храм» —

Упражнение 3

Переведите с арамейского языка на русский.

Л гггт п  рЬЬэлР’ пп_1р 1 ьшлл тт илпр |л и  к э'ро'р ьог$ ун> ]уэ
ргзлл 0ЛЭК1рЭЛУ К1? ^ГП

(Езд.4, 13).

р ^ э л Р ’ ЛП1Р 1 к п р л  17 клпр |Л и  ьо'рп'р л зт к  рурлр
71? ’Л’К к 1? ьплз 11УД р*7Л лгг

(Езд.4,'16).

юрй трзля N5 утя утл ют юпп л> ппм $5 >йлк л\5я тёк?
(ТО Исх. 3, 3).
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лпта >гт юга ж к>ту ж кряу лпта *т\ут >п> пк \уж 
кгэлэ >лтя 7П Л15 ж юлЗ ргж Л15 >грял п>)р \ул эя5

(ТО Лев. 13,2).

ЮЛЭ Л15 >Л>ЛЛ Л>ГПЭТТ КЯРП КЛПЖ >ЛЛ N1
(ТО Лев. 14, 2).

П>1 Ч>рЛГП1Я>У Л>7> 011ЭЛ1 *ргж ррй л >  п ю  
-рУ >ГРЛ 1ГПЛЛ 7>П И Р  

(ТО Лев. 25, 35).

Словарь: м п п  — «видение», -  «почему?», югж -  «тер
новый куст», *уй)Ь — «кожа», пта — «тело», к>7У — «короста», 
«струп», ж  — «или», 1Э7 — «чистота», к л л ж  — «Тора», «за
кон», р о я  -  «беднеть», \ля -  «уклоняться», «отпрянуть», т п  -  
«жить», «обитать».

5.8. П ороды, заимствованные из древнееврейского языка137

Появление в арамейских текстах древнееврейских глагольных форм 
связано, прежде всего, с интенсивными (О) и возвратными к ним (Т-Э) 
породами: в некоторых случаях они используются вместо соответствую
щих арамейских пород; в других случаях арамейские глаголы получают 
огласовку древнееврейских пород р¥сё1 и Ыхрассё1 вместо огласовок соот
ветствующих арамейских пород рассё1 и Ы{расса1/Чфасса1. Кроме того, ино
гда наблюдается удлинение гласного согласно правил древнееврейской 
акцентуации.

К заимствованиям из древнееврейского языка относится и каузатив
но-пассивная порода Норса1, встречающаяся в библейском арамейском.

5.8.1. Редкие древнееврейские интенсивные и рефлексивно-интенсивные 
породы. Эти породы иногда встречаются в библейском арамейском, но 
чаще -  в Таргуме Онкелоса, где вместо интенсивной породы рассё1 и ре
флексивно-интенсивной Ыфасса1/Чфасса1 употребляются редкие древ
нееврейские породы с аналогичным значением, но образованные по 
другому типу -  без удвоения второго корневого согласного, а путем удли
нения гласных основы (так называемые конативные основы):

• рб1ё1 (активная) /  рб1а1 (пассивная), возвратная к ней порода — 
ЧфбШ, образуется от «пустых» глагольных корней;

137 При подготовке этого подраздела был использован материал Главы I («Влия
ние древнееврейского оригинала на огласовку глагольных форм в Таргум Он- 
келос») монографии Г. М. Демидовой «Слабый глагол в западно-арамейском 
памятнике Таргум Онкелос».
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• рбсё1 (активная) /  рбса1 (пассивная), возвратные к ним породы — 
Ч$рбсё1 /  4tpdcal, образуется от «сильных» глагольных корней, как 
правило, со вторым губным корневым согласным;

• ра!рё1 (активная) /  palpal (пассивная), возвратные породы — 
Чфа1рё1 /  4tpalpal, образуется от глагольных корней с редуплика
цией второго и третьего корневого согласных.

В библейских текстах встречаются образцы породы рд1ё1 (и рефлек
сивной к ней Чфд1ё1), в Таргуме Онкелоса — преимущественно росё1/р6са1 
и ра1рё1/ра1ра1 (и рефлексивных к ним пород), хотя есть и случаи употреб
ления породы рдШ:

DCiin «превозношу», «величаю» (причастие от СП, рдШ, 
Дан. 4, 34);
лрсплп  «ты превознесся» (перфект от СП, Чфб1ё1, Дан. 5, 23); 
0П1ЛШ «оторопел», «был напуган» (перфект от CCU), 4tp6cal, 
Дан. 4, 16);
pvilt? «он удовлетворял нужды» (перфект от рйО, рбсё1, ТО 
Втор. 2, 7);
Л111С «она могла нести» (перфект от 111С, рбса1, ТО Быт. 13, 6); 
111CN «я понесу» (имперфект от 111C,рбсё1, ТО Втор. 1, 12);
111CD «носит» (причастие от 111С, po6dZ, ТО Чис. 11, 12);
N111C «носить или ношение» (инфинитив от 1110, рбсё1, ТО 
Чис. И, 14);
001)0 «превознесшийся» (причастие от Dll,palpal, ТО Исх. 6, 6); 
!?>pbp)о «разрушает» (причастие от РрЬр,ра1рё1, ТО Втор. 16,19); 
1̂ !гсл1Ч «открылись» (перфект от Vtt, ЧфбШ, ТО Быт. 43, 30); 
p in iin o  «увеличиваются», «умножаются» (причастие от П П , 
Чфа1рё1, ТО Чис. 16, 3);
N1111 tin «увеличиваться», «увеличение» (инфинитив от 1111, 
Чфа1рё1, ТО Быт. 43, 18; Чис. 16, 13).

Примечание. Иногда слово p'plicp (Езд. 6, 3) рассматривается 
как причастие породырбсё1 от корня *710 — «сохранять», однако 
более вероятно, что это причастие каузативной породы sap6#  
(вариант sap6#) от корня *71̂  — «предлагать», «устанавливать».
В таком случае фразу p o lice  >Л1Ш 1 следует перевести как 
«и основы его пусть установлены будут».
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5.8.2. Спряжение арамейского глагола: влияние древнееврейского язы
ка. Применение характерных для древнееврейских глаголов гласных 
в арамейском относится, прежде всего, к интенсивной породе рассё1 
и рефлексивной к ней Ыфасса1, которые в некоторых случаях имеют 
огласовки пород р1аё\ и ЬДрассё1. Таких примеров в Таргуме Онкелоса не
много, и почти все они обнаруживаются в Ес1Шо ЕаЬЫопМа, в издании же 
А. Шпербера, основанном на Йеменской рукописи XI в., в этих случаях 
используются огласовки арамейских пород. Приведем примеры:

Л^Зр «она приняла» (перфект от Ь2р, р¥сё1, ТО Быт. 4, 11; 
в издании Шпербера -  л$>1р, то есть имеет огласовки породы 
рассё1)\
ъЬу «будь мужественным» (императив отЛ^У, ТО Втор. 31, 7.23 
а также 31, 6; в издании Шпербера -  [сё1ат], где вместо 
удвоения Ь -  долгий [ё]);
ппк «не медлил» (перфект от *пж, рГсЙ с удлинением Ш > [ё], 
ТО Быт. 34, 19; у Шпербера -  эпж);
ТЗулп «наделается» (причастие от НУ, 4{рассё1, ТО Быт. 29, 26; 
у Шпербера -  *рпулЬ, то есть как глагол породы 4{рэссё1).

С другой стороны, в Е(1Шо Sabbioneta есть группа глаголов, в которых 
удлинение гласных происходит именно по правилам древнееврейской ак
центуации, а не арамейской. Приведем примеры такого удлинения в гла
голах породырэса1, где такие отклонения от нормы наиболее заметны:

перфект: *тзу «он сделал» вместо НУ (у Шпербера — *ш; ТО 
Быт. 2, 2.4); ”
перфект: рзу «он побежал» вместо р*]у (у Шпербера — рэу; ТО 
Быт. 39, 12);Т
перфект: Л’УПй «я услышал» вместо л>упй (у Шпербера -  
л>уёй; ТО Быт. 3, 10).

Известны также удлинения гласных [а] > [а], [а] > [ё], [а] > [I] в за
крытом ударном слоге перед паузой (напр., ПП2 «сиял», «светил» вместо 
нормативного ПП2 в ТО Быт. 2, 5; у Шпербера -  пё$).

Обратите внимание на то, что в издании Таргума Онкелоса А. Шпер
бера огласовки (в отличие от ЕсИйо Sabbioneta) употребляются преимуще
ственно по правилами. Это объясняется тем, что в рукописи, лежавшей 
в основе ЕдШо Sabbioneta, тивериадская система диакритических знаков 
использована для передачи вавилонской огласовки. То есть тивериад
ская огласовка здесь вторична, следовательно, ощущается влияние масо-
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ретской традиции.138 Издание же А. Шпербера основано на Йеменской 
рукописи XI в. (Ог. 2363) с вавилонскими диакритическими знаками, 
а для восстановления неясных мест ученый использовал другие рукопи
си Британского музея (Ог. 2228, 2229, 1467, 5осш #84), также с вавилон
ской огласовкой. Таким образом, издание А. Шпербера основано на более 
ранней традиции огласовки, чем ЕбШо БаЬЫопега. Этим и объясняется 
приближенность некоторых форм к правилам масоретской акцентуации 
в Саббионетском издании.

У п ра ж н ен и е

Прочитайте и переведите тексты, содержащие глаголы редких пород, 
заимствованных из древнееврейского языка.

oi2l¡? ’ii i i3 y n _,?3 н  т\Ьф -nrupi Dniiípi пзчм? з а л э п э  л ж  |у э
Л133 рзблп ’111’1 ЛЛП1К1

(Дан. 4, 34).

лзу лз'рла’ ’ЛЗ’У!) Л1П ЛуЮ  DDiniOH ISNPp'pa ЛП1|)"’1 *7Н’111НН
п о  и эю  isH ippba лзу 1‘7ла’' 17н n iiíípi шр^п ирьи нэ'ро

laya niiáoi чиру1? Nip^n
(Дан. 4, 16).

1331311 J13N1101{? 1’Л’Л ЛЛ’З 'Н  NONO1?! nnnilJlil NjnlÓ"Hin Ьу)
кун  « 1>пз н з л т г к з о э  ’гф н ‘?1 р л а  ргто ю о п  1лзп)1 чл^зи» 

iinai? |»yi» h '?i py)piy-Nl?i pm -N 1? >i и зам
(Дан. 5, 23).

p in  N31 N131Ó Л’ ЧЭЛПЗ 43113 1$ р’£ПО 11’ >1313» 1313 1¡i 5ñ  ’ ly iT í 
o y ió  N ÍlO ñ  11УОЗ 1Í1$Ñ >1>1 NlÓ>ñ 1’3li> p y ilN  p i

(ТО Втор. 2, 7).

1133’i i  113’ poyi 113’ ñ llü  H in bi 131ÓÑ 1>Í5>Ñ 
(ТО Втор. 1, 12).

лазало Ю31ПЗ Ñ3ni!?op5 \уз! 1 3$ñ ю зу  v iñ o  юлр>(ж >i ñ  i ’üin
N 313inÑ  1N N3&
(ТО Чис. 16, 13).

138 А. В. Немировская, Ассириология и египтология: Материалы научных чтений 
памяти И. В. Виноградова (к 65-летию со дня рождения) /  Отв. ред. Н. В. Ко
зырева. -  СПб., 2000, с. 137-140. А также: Shei Heijmans, About ‘Unreliability’ 
of the Vocalisation of Western Targum-Manuscripts, Proceedings o f  20-th  Congress 
o f lO S O T (Helsinki, 2010), 155.
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Словарь: 7т  -  «нужда», «потребность», 71л -  «идти»,рт -  
«вот теперь», o irb  -  «что-то», n in b i -  «я сам», рта — «обуза», 
гп\3 -  «труд», «хлопоты»,r in n  -  «разве мало?», апп -  «при
умножать», «увеличивать».

5.8.3. Каузативно-пассивная порода hopcal. В арамейском языке нет спе
циальной породы глагола, которая бы имела значение пассивного 
каузативного действия (обычно в этой функции употребляются рефлек
сивно-каузативные породы, см. 5.7). В библейском арамейском языке 
используется заимствованная из древнееврейского порода hopcal. В тар- 
гумах она не встречается.

5.8.3.1. Спряжение глаголов породы hopcal. Почти все глаголы породы 
hopcal употребляются в библейском тексте в перфекте, и засвидетельство
ван только один пример — глагол ЛШ «располагать что-то», «устанавли
вать» в имперфекте 3-го лица ед. числа м. р. л та  «он будет расположен» 
(Езд. 6, 5).139 На основе этого примера, а также сопоставив его со спряже
нием глаголов в имперфекте аналогичной древнееврейской породы, мы 
можем сделать вывод, что префикс [h-] выпадает в имперфекте, так же, 
как это происходит с глаголами породы ^ар^й,140 а огласовка каузативного 
префикса [о] становится огласовкой префикса имперфекта.

В качестве парадигмы мы используем сильный глагол ]рл «переуста
навливать», «восстанавливать» (в перфекте hopcal — «был восстановлен»), 
который употребляется в этой породе в библейском тексте (Дан. 4, 33). 
Отметим, что большая часть глагольных форм — реконструированные 
формы: в библейском тексте они не встречаются. Формы императива 
неизвестны.

Таблица №33. Спряжение глаголов породы hopcal

лицо, число ПЕРФЕКТ ИМПЕРФЕКТ

3-е ед. м. р. г&то

3-е ед. ж. р. лЗрлл îi?™

2-е ед. м. р. пзрлл

2-е ед. ж. р. *!ПЗ|?ПЛ

139 Предполагаемый вариант, в масорестком тексте этот глагол употреблен во 
2-м лице ед. числа, имперфекта породы *арсё1 — ллл («ты поставишь»).

140 Однако в породе Ьарсё1 в имперфекте префикс [к-] сохраняется.
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лицо, число ПЕРФЕКТ ИМПЕРФЕКТ

1-е ед. м. и ж. р. л’зрлп

3-е мн. м. р. 13рЛЛ ^¡?п:

3-е мн. ж. р. лделл шл:
2-е мн. м. р. рлзрлл рэрЛЛ

2-е мн. ж. р. *1лзрлл *13рлл

1-е мн. м. и ж. р. ллрлл И?™

*ИНФИНИТИВ лзрлл восстановление

1!?л° восстановленный
лзрлп восстановленная

*ПРИЧАСТИЕ
ГЭРЛП восстановленные (м. р.)
гёрла восстановленные (ж. р.)

5.8.3.2. Слабые глаголы породы Норса1. В библейском тексте засвидетель
ствовано употребление в этой породе глаголов с гортанными и Т в корне, 
а также с > и 1 в корне, глаголов с первым 3 и формы с одинаковым вторым 
и третьим корневым согласным.

• Глаголы с гортанными и Л в корне. Присоединение префикса /7го-] 
вызывает здесь некоторые изменения.

Если первый согласный корня к, он выпадает при присоедине
нии префикса в перфекте, при этом происходит заместитель
ное удлинение гласного [о] > [й]: “Т11Л «он был разрушен» (от 
корня *тпи, Дан. 7, 11).

Если первый согласный Л, он сохраняется и его огласовкой 
также будет [о]: Л11ПЛ [НокогэЪаД «она была опустошена» (от 
корня т п ,  Езд. 4,15). Вероятно, это же правило действует и то
гда, когда первый согласный корня V (см. дальше спряжение 
глагола ЬЬу).
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• Глаголы с > или 1 в корне. Рассмотрим те особенности спряжения 
глаголов породы корса1, которые обнаруживаются в имеющихся 
примерах из библейского текста.

Если первый корневой -  » или 1, он ассимилируется префик
сом, приводя к удлинению [о] > [й] (как и в случае с ассимиля
цией к): Л£)р1Л «она была добавлена» (от корня Дан. 4, 33).

Если второй корневой — > или 1, в тех случаях, когда префикс 
присодиняется вместе с ударным суффиксом, происходит со
кращение гласного [о] > [б], поскольку префикс оказывается 
в пред-предударной позиции: ЛП(*)рл «она была поставлена» 
(Дан. 7, 4).

• Глаголы с первым согласным корня 3. В единственном случае, кото
рый мы обнаруживаем в библейском тексте, 3 сохраняется: ЛПЗЛ 
«он был расположен» (Дан. 5, 20).

• Глаголы с одинаковым вторым и третьим согласными. Как уже 
было отмечено, основная характерная черта этих глаголов 
в каузативных породах — удвоение первого корневого согласно
го. Единственный пример в библейском арамейском -  глагол 
ЬЪу «вносить», «вводить», «приводить»: *?ул «он был приведен» 
(Дан. 5, 13), У?£л «они были приведены» (Дан. 5, 15). Поскольку 
первый согласный здесь гортанный, происходит удлинение глас
ного [о] > [й].

Глаголы с третьим Л /  к /  * не засвидетельствованы в библейском тек
сте; вероятно, их спряжение происходит по общим правилам.

Упражнения

Упражнение 1

Проспрягайте приведенные ниже глаголы во всех известных формах 
породы hopcal (см. таблицу 5.5.1). Обратите внимание на дополнительные 
смысловые оттенки, которые обретает при этом глагол.

TIN «разрушать», «губить»

П Л  «опустошать», «сушить»

ЧО* «дополнять»
Dip «ставить», «поднимать»

ЛЛЗ «располагать»

«входить», «вносить»
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Упражнение 2

Переведите предложения на арамейский язык, употребляя глаголы 
породы Норса1 (см. Упражнение 1).

Сосуды Дома Божьего были внесены в Храм и поставлены 
(букв.: расположены) на их место.
Земля халдеев будет опустошена врагами.
Еще три таланта золота будут добавлены тобой в сокровищни
цу царя.
Этот город был поднят из руин.

Словарь: «место» — *1ЛК, «сокровищница» — ш , «город» — лпр, 
«руины» —

Упражнение 3

Переведите с арамейского языка на русский предложения, в которых 
содержатся глаголы породы Норса1

Ь ЛрТ?1Л ЛТЛ? 0*11 лзрлл ’ЛО^П-^У
(Дан. 4, 33).

Примечание: возможный вариант прочтения глагола
лзрлл -  лзрлл.

мл ллж ‘гмп^ ппм к ¿‘рп лзу к о*тр ‘рул
*ПЛ>“ »м >Л>Л Н *Т1Л> Н ИЛ*}

(Дан. 5, 13).

лп лрлр-н мрш мо>рп >п*тр 1*?ул 1Ур1
ЛДПГЛ КЛ^П“*1Ч>3

"(Дан. 5, 15).'

5.9. П рисоединение местоименных суффиксов к глаголам

В сочетании с глаголами местоименные суффиксы указывают на 
объект действия, то есть на предмет, на который направлено действие. 
Очевидно, именно по этой причине присоединение местоименных суф
фиксов не характерно для пассивных и возвратных пород: объект действия 
(дополнение) здесь ассоциируется с субъектом (подлежащим), поэтому 
он не может быть выражен местоименным суффиксом. Для глаголов же 
прочих пород употребление местоименных суффиксов характерно.
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5.9.1. Местоименные суффиксы в перфекте глаголов. Присоединение ме
стоименных суффиксов к глаголам мы уже предварительно рассматри
вали в разделе 2.2 (особенно параграф 2.2.3.2). Следует отметить, что в 
перфекте глаголов этот процесс происходит по известным закономерно
стям: появление соединительных гласных перед суффиксом (см. 2.2.3.7), 
изменение качества гласных в связи со смещением ударения (см. 2.2.3.4)\

’ЗЗ̂ ЗП «повредили мне» (Дан. 6, 23);
7у*пп «он сообщил тебе» (Дан. 2, 29); 
пп>рк «он поставил его» (Дан. 3, 1);
ЫЗЛУЛЗЛ «ты сообщил нам» (Дан. 2, 23);
ЛПЛЛ «он запечатал ее» (Дан. 6, 18);
’ЛЗГПрЛ «подвели его» (Дан. 7, 13);
>згЬ\5 «он послал меня» (ТО Быт. 45, 5);
*у$5ж «он кормил тебя» (ТО Втор. 8,3); 
л « о н  убил его» (ТО Быт. 4, 25);
гй ж  «он научил ей = он научил этой песне» (ТО Втор. 31, 22); 
ютро «он повелел нам» (ТО Втор. 1, 41); 
рзйпй «он охватил их» (ТО Исх. 15, 15); 
рлрлгп «и он защитил их (ж. р.)» (ТО Исх. 2, 17).

Отличия характерны главным образом для имперфекта и инфинити
ва. Ниже мы рассмотрим эти особенности более подробно.

5.9.2. Имперфект: усиливающий 3 [-тт-]. Как уже было отмечено 
(см. 2.2.3.2), удвоенный 3 появляется перед объектными местоименны
ми суффиксами в глаголах в имперфекте как показатель интенсивного 
действия.141 Соединительный гласный перед усиливающим 3 [-тт-] в ед. 
числе -  Ш, во множественном -  [а7, таким образом, образованный слог 
имеет форму [-ит] и [-апп] соответственно. Перед суффиксами [-коп] /  
[-кёп], когда удвоения [п] не происходит, -  [-иг]. Приведем примеры.

• В библейском арамейском:

Перед местоименным суффиксом -ш.
^ г п п  -  «и он напугал меня» (Дан. 4, 2).

141 Первоначальное значение усиливающего 3 [-пп-] — эмфатическое (аналог 
modus energicus в арабском), но впоследствии оно было утрачено. Paul Juón & 
Т. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Roma, Italia: Etitrice Pontifico Istitutio 
Biblico, 2006), 160.
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Перед суффиксом -ак:
-  «Он спасет тебя!» (Дан. 6, 16).

Перед местоименным суффиксом -ей: 
лз'рлп* -  «они смутили его» (Дан. 4, 16).

Перед местоименным суффиксом -коп удвоения не происходит: 
ргтги р  — «он освободит вас» (Дан. 3, 15).

• В Таргуме Онкелоса:

Перед местоименным суффиксом -ш:
>зу>5\3р> [}ад(ё1итал1] -  «он убьет меня» (ТО Быт. 4, 14), в масо- 
ретском тексте — >ЗГ)Л>.

Перед суффиксом -ак:
р т у й  раЪэфппак] — «и Я сделаю тебя {великим народом)» (ТО 
Быт. 12, 2), в масоретском тексте —

Перед местоименным суффиксом -ей:
л>з>п5\у>[уавкэМплеИ] -  «он найдет его» (ТО Быт. 4, 15), в масо
ретском тексте — зкзйз.

Перед суффиксом -ай:
лг>1Р> [укздЪитсйг] — «он возьмет ее» (ТО Втор. 20, 7), в масо
ретском тексте — лзпр\

Перед суффиксом -ала:
юз>Ьпз> [уэпа]гатитапа] — «он успокоит нас» (ТО Быт. 5, 29), 
в масоретском тексте — ЗЗЯЛЗ\

Перед суффиксом -йп:
[уШавтпил] -  «он будет одевать их» (ТО Исх. 29, 30), 

в масоретском тексте — ОШ1?*.

Глаголы с объектными суффиксами 2-го лица множ. числа м. и ж. рода 
в Таргуме Онкелоса не засвидетельствованы.

Примечание. Свидетельства использования усиливающего 
3 в древнееврейском языке обнаруживается в удвоении со
гласного местоименного суффикса в имперфекте глаголов: 
местоименные суффиксы выглядят здесь как [-епт], [-екка7, 
[-еппй], [-еппй], [-еппй] и др. Усиливающий согласный перед
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местоименным суффиксом известен также в арабском, угарит- 
ском и других семитских языках.

5.9.3. Местоименные суффиксы с инфинитивом. Присоединение место
именных суффиксов к инфинитиву основной породы происходит по всем 
правилам изменения гласных при смещении ударения -  последний глас
ный основы редуцируется в предударном слоге:

ППП*р «чтобы разжечь его» (Дан. 3, 19);
ЛГПрП «когда он подошел = по приближении его» (Дан. 6, 21);

«по волеизъявлению его» (Дан. 4, 32);
>50ря «чтобы убить меня» (ТО Исх. 2, 14);
^ й р я  «убить тебя» (ТО Быт. 27, 42);
пппуё «чтобы осуществить его (празднование Песаха)» (ТО 
Исх. 12, 48);
м$\3ря «чтоб убить нас» (ТО Исх. 5, 21) и др.

Инфинитивы производных пород, имеющие окончание [-й], получают 
перед местоименным суффиксом согласный И] , гласный [а] при этом ме
няется на [й7, поэтому слог обретает форму [-йб]:

«чтобы освободить тебя» (Дан. 6, 20);
КЗЛПГтЛ «чтобы спасти нас» (Дан. 3, 17);
ЛГПУ*ПЛ «сообщить мне» (Дан. 2, 26); 
у)ллпрф5 «чтобы освободить их» (Исх. 3, 8); 
длрад5 «чтобы испытать тебя» (Втор. 8,2);
>тп\Ир5 «чтобы освятить меня = явить святость мою» (ТО 
Чис. 20, 12);
югпй>р5 «для поддержки нас» (ТО Втор. 6, 24) и др.

Как видим, присоединение местоименных суффиксов к инфинити
вам глаголов происходит так же, как и к абстрактным существительным 
(2.2.3.3), поскольку инфинитив очень близок к нему по значению, назы
вая действие.

5.9.4. Местоименные суффиксы с причастиями. Их присоединение проис
ходит так же, как и к другим именам — существительным, прилагатель
ным, инфинитивам (см. 2.2.3):

(Зеге, Кебу -  «ненавидящие тебя» (Дан. 4, 16); 
«освящающий вас» (ТО Лев. 20, 8);
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рл5ппп «истребляющий их»142 (ТО Быт. 6, 13);
«труды их» (ТО Исх. 3,7).

Сочетание местоименных суффиксов с причастиями происходит так 
же, как и с существительными и прилагательными.

5.10. Н еправильные глаголы

К категории неправильных относятся глаголы, особенности спря
жения которых не вписываются в рамки известных закономерностей 
спряжения сильных или слабых глаголов. К этой категории принадле
жат глаголы т п  «быть», п’п «жить», *рп «идти», р*70 «подниматься», ЛГПВ 
«пить», лпк «приходить», Ьго/Ьу  «мочь» и др.

5.10.1. Глагол ГПЛ «быть» имеет следующие особенности спряжения:
• В библейском арамейском в имперфекте этот глагол получа

ет префикс -Ь вместо Л1Л  ̂ (Дан. 4, 22), рл^ (Езд. 6, 10; 7, 25; 
Дан. 2, 43; 6, 2.27), (Дан. 5, 17).

• В Таргуме Онкелоса в имперфекте и юссиве часто выпадает 1: >л> 
(ТО Быт. 1, 3.6), >лл (ТО Исх. 22, 24). Однако встречаются и слу
чаи сохранения 1: ллй хотя в других вариантах текста — >лк (ТО 
Исх. 29, 45), 1ЛЛЛ (ТО Исх. 1, 16).

• В Таргуме Онкелоса в императиве ед. числа вместо цере употреб
ляется хирек в м. р. — лл (ТО Быт. 27, 29; Исх. 18, 19; 20, 8; 23, 7), 
и хирек вместо шва в ж. р. — >жл (ТО Быт. 24, 60; Чис. 5, 19).

• В множественном числе императива появляется окончание V как 
в библейских текстах, так и в Таргуме Онкелоса: Т1Л (Езд. 4, 20.22; 
6, 6; Дан. 5, 19; 6, 5) или лл (ТО Быт. 2, 5.25; 6, 4; 25, 3 и др.).

• Инфинитив и причастие образуются без отклонений от правил: 
Л1ЛЯ (ТО Чис. 30, 7); лл (ТО Чис. 30, 7); клл (ТО Исх. 9, 3).

5.10.2. Глагол Л’П «жить» имеет следующие особенности спряжения:
• В имперфекте простой породы гласный префикса — [ё]: ргрл (ТО 

Быт. 45, 13); (ТО Быт. 42, 2).
• В императиве ед. числа вместо цере употребляется хирек 

в м. р. -  ”Л (Дан. 2, 4; 3, 9; 5, 10; 6, 7.22); лл (ТПр. 4, 4, огласовка 
реконструирована).

• Во множ. числе императива этот глагол также имеет окончание V: 
1>ло (ТЙ 2 Цар. 18, 32; Иез. 37, 10; ТПр. 9, 6 с союзом 1).

• Инфинитив и причастие образуются по правилам: (ТЙ
2 Цар. 8, 10; Иез. 3, 21; 18, 9; 33, 13.14.15); (ТО Втор. 8, 3).

142 Причастие употребляется здесь в значении будущего времени.
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Однако единственный случай употребления этого глагола в биб
лейском тексте в породе карсё1 свидетельствует о скрытом удвое
нии второго корневого [таЫгё] < *каШ, поскольку это глагол 
с третьим слабым -  КПП (Дан. 5, 19).

5.10.3. Глагол «идти». Особенностью употребления этого глаго
ла является то, что имперфект и инфинитив основной породы рэса1 
образуются от другого корня — Т1П: Т Т  (Езд. 5, 5); ч лр1? (Езд. 7, 13); 
ЧЛЛ (ТО Быт. 24, 41; Исх. 33, 14 и др.); рэлп (ТО Исх. 3, 21; Лев. 20, 23; 
Втор. 5, 33 и др.); члк (ТО Лев. 26, 41); “[лп5 (ТО Быт. 49, 6; Исх. 3, 19; 
Лев. 16, 21 и др.).

Причастие образуется от корня Ч^л в породах рассё1 и Нарсё1: Ч^лр 
(Дан. 4, 26); рэ'рлп (Дан. 3, 25); ч5лп (ТЙ Иер. 9, 3); рЬ5лй (ТЙ Суд. 5, 6).

5.10.4. Глагол р*70 «подниматься». Для него характерна ассимиляция *7 
предыдущим согласным О, когда согласные О и Ь не разделены гласным 
звуком. Происходит это, как правило, при присоединении префиксов, а 
также в императиве:

1ррл < *1га5Щй (перфект множ. ч. порода Нарсё1 «подняли или 
взяли», Дан. 3, 22);
лрпзл < *йа5/ада (инфинитив карсё1 «поднимать или брать», 
Дан. 6, 24);
рол < *йо5/ад (перфект корса1 «был поднят или взят», Дан. 6,24).

В другом случае в результате диссимиляции удвоенного [¿] происхо
дит назализация.

Действие того же правила засвидетельствовано и в языке таргумов, 
в частности в императиве и имперфекте породы рэса1, где гласный второ
го слога [и] переходит в [а] в ударном слоге:

ро ^ а д ]  < *8(э)1щнз (императиврэса1 «сойди!», ТО Быт. 35, 1;
50, 6; Исх. 24, 1; 33, 1 и др.);
рой < *>е81щ (имперфект рэса1 «я поднимусь», ТЙ
2 Цар. 2, 1; 19, 35; 2 Цар. 3, 7 и др.);
ро> [ ^ а д ]  < *)П81ид (имперфект рэса1 «он поднимется», ТО 
Быт. 44, 33; 44, 3; Лев. 19, 19 и др.);
ро5 [гш8ад] < *пЫщ (имперфект рэса1 «мы поднимемся», ТЙ 
1 Цар. 14, 9; 2 Цар. 3, 8).
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В других случаях, когда согласные V  и *7 разделены гласным зву
ком, ассимиляция не происходит: Лр'рр (Дан. 7, 20); Эр'рр (Дан. 2, 29);

(Дан. 7, 3); рр5о (ТО Быт. 28, 12; Чис. 14, 40; Втор.' 1, 28); трЬоо 
(ТИов 17, 12).

5.10.5. Глагол ЛГШ «пить». Он образует перфект с протетическим»- и до
бавлением начального -и: 1’ГШН «они пили» (Дан. 5,4); «не пил» (ТО
Исх. 34, 28).

В других случаях спряжение происходит по правилам: ПЛР, рлр (при
частия); рлр> (имперфект, множ., Дан. 5, 1-4.23); >л\ул N5 (ТО Лев. 10, 9; 
Втор. 28, 39).

5.10.6. Глаголы ллк/клк, кок, ктк, кок, кпк. При присоединении пре
фикса (кроме Пгк-]/Гп-]) происходит выпадение первого корневого к и 
появление \  Так в библейском арамейском глагол ллк/клк «приходить» 
в перфекте породы карсё1 имеет особые формы, связанные с присоедине
нием префикса -Л:

>Л>Л «он привел» (Дан. 5, 13);
1>Л>Л «они привели и принесли» (Дан. 5, 3);
1>Л>Л «были приведены» (Дан. 3, 13);
Л>Л>Л «была принесена» (Дан. 6, 18); 
лртл1? «чтобы привели» (Дан. 3, 13).

То же самое происходит при присоединении префикса имперфекта: 
>л>> (ТО Быт. 32, 12); >л>к (ТО Быт. 33, 14); рл>л (ТО Быт. 45, 19); рл>> 

ТО Лев. 4, 14), а также в породе }Шарса1, где К исчезает под влия
нием префикса [к-]/ Г-], а не [Ш-]/[Ч1-ш/: >л>л> (ТО Лев. 13, 2); лк>л>лк 
(перфект, ТО Быт. 33, 11).

Подобным образом происходит и спряжение глагола КОК «печь»: 
>о>л (ТО Лев. 24, 5); (ТО Лев. 26, 26); но в породе Чфдссё1 выпадения 
не происходит: р кл ’ (ТО Лев. 23, 17); >оклл (ТО Лев. 6, 10).

По такому же принципу спрягаются и глаголы ктк «жечь», КОК «ле
чить», КДК «хотеть», «желать».

5.10.7. Глагол «мочь», «быть способным» спрягается только в ос
новной породе раса! и имеет два варианта корня.

• Корень *?ЛЭ образует причастия по правилам основной породы:

*?ЛЭ (Дан. 2, 26); р^лэ (Дан. 5, 8).
• Корень тоже образует причастия по модели основной породы 

с переходом [ё] > [I] во втором слоге:
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ЬУ (Дан. 3, 17; 4, 34); (Дан. 7, 21); ]>■?:>> (Дан. 2, 27; 4, 15;
6, 5); (ТО Быт. 24, 50 и др.); (ТЙ Ис. 41, 43).

В имперфекте, ввиду ассимиляции > префиксом, удваивается второй 
корневой Э, а огласовкой второго слога будет [й] в библейском арамей
ском и [б] в Таргуме Онкелоса:

ЬУ (Дан. 3, 29), (Оеге, Дан. 5, 16), Ьол [бккб1] (ТО 
Быт. 15, 15 и др.), !го> [)пккб1] (ТО Быт. 44, 22 и др.),
[>гккб1] (ТЙ Суд. И, 35; вариант в других текстах -  [>эккб1] 
ТЙ 1 Цар. 9, 24; 1 Цар. 18, 41).

Примечание: в библейском арамейском встречаются случаи 
употребления этого глагола в форме имперфекта древнееврей
ского языка: ^  (Дан. 2, 10); ‘ггпл (Дан. 5, 16, Кебу).

Перфект образуется с гласным второго слога [ё]: Г1*7̂  (Дан. 2, 47),
(ТО Быт. 45, 1), (ТО Быт. 36, 7), (ТЙ Суд. 8, 3; Иер. 6, 11).

Экскурс в историческую грамматику: основы глаголов

В основе глаголов (как, впрочем, и имен) семитских языков лежат 
трехсолгасные корни. В этом разделе мы рассмотрим основы глаголов, 
основные способы их образования и семантическое значение каждого 
типа основ (подобно тому, как мы делали обзор именных классов).

Прежде всего следует отметить, что кроме «стандартных» трехсоглас
ных корней существуют и «нестандартные» двух- и четырехсогласные 
глагольные корни. Основные модели их образования, а также причины 
существования слабых глаголов (с нестойким трехсогласным корнем) мы 
рассмотрим ниже.

Трехсогласные корни в основе имен и глаголов характерны для всех 
семитских языков, включая и арамейский. Однако исторически трехсо
гласные корни происходят от двухсогласных. Тенденция усложнения — от 
двух- к трех- и более согласным в корнях слов — характеризовала семит
ские языки на самом раннем этапе их выделения в самостоятельную 
группу среди других языков большой афразийской семьи. Трехсогласные 
корни преобладают в семитских и хамитских языках, вместе с тем в обеих 
ветвях сохраняется достаточно заметный пласт слов, имеющих двухсо
гласные корни и восходящих к архаичному периоду.

Свидетельством сложного процесса перехода от двух- к трехсо
гласным корням являются так называемые слабые глаголы, то есть 
глаголы с нестойким трехсогласным корнем. Эти корни были образо
ваны путем включения в двухсогласный корень третьего «нестойкого»
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согласного -  неслоговых [у ]  и [w ] , гортанных [>], [с], [h], [h] и сонорных 
ZU, [тп], [п]9 [т]\ либо удвоением второго корневого согласного.

• В первоначальных простых двухсогласных основах происходит 
удлинение гласного, а в ряде форм удлинение чередуется с не
слоговыми гласными [у ]  и [w ]. Свидетельством такого перехода 
являются «пустые» основы Dip, D>li), ИЛ, ID и др.

• В других случаях долгота гласного заменяется усилением соглас
ного звука, который как бы расщепляется на два одинаковых 
звука. Остатками таких переходных форм можно считать так на
зываемые удвоенные глаголы с одинаковым вторым и третьим 
согласными ЬЬу, pp i, т п  и др.

• В некоторых же случаях в состав корня включается придыхатель
ный звук или гортанный взрыв. Таким образом, появляется груп
па глаголов типа *idn,*tin , Y?n, n n ,  *7лэ и т. д.

• Подобным образом в состав корня входят и неслоговые: lb ',
I V  ([у ]  чередуется с [w ]).

• Гортанные звуки в некоторых глаголах становятся прочными 
составными частями корня, не выпадающими при спряжении. 
Прежде всего, это касается гортанных [с] и [h]: *nv, *TV1, ПИТ, m r.

• «Нестойкий» третий согласный (гортанный или неслоговый) 
часто выпадает, образуя группу слабых глаголов с «третьим сла
бым»: ГОД, ПЮ, Л$Л и т. д.

• Еще один способ «расширения» корня — включение в его состав 
сонорных и носовых звуков Ш, [тп], [п], [г], откуда происходят 
корни типа bi2, 1DD, T)b\V, ]ЛЗ, *733, 121. В большинстве случаев 
эти согласные показывают стойкость при спряжении, но есть 
и исключения (напр., pbD, корни с первым 1).

Сильными же считаются те глаголы, у которых наращенный третий 
согласный — «стойкий», то есть не относится к упомянутым выше кате
гориям «нестойких» согласных. Отметим, что сонорные образуют, как 
правило, стабильные корни (кроме начального [п]).

На основе трехсогласных корней формируются основы глаголов. Если 
основа не дополнена префиксами144 или удвоением корневого согласно
го, она называется нерасширенной или первичной. Дополненная же вну
тренними или внешними наращениями основа называется расширенной. 
«Расширенность» или «не расширенность» основы определяется формой 
глагола в перфекте. Так, например, нерасширенные основы имеют глаго

Показатели имперфекта здесь не принимаются во внимание, поскольку речь 
идет об основообразующих префиксах.
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лы основной G-породы, глаголы же всех производных пород -  D, S и Т 
являются расширенными.

Нерасширенные или первичные основы в перефекте глаголов имеют 
два гласных звука. В арамейском языке нерасширенной является основа 
породы рэса1.

• Гласный звук первого слога основы один и тот же во всех семит
ских языках и не изменяется при приобретении словом дополни
тельных оттенков смысла. Исторически это гласный [а], который 
претерпел изменения под влиянием законов акцентуации, сфор
мировавшихся в каждом семитском языке. Так, например, от 
протосемитской основы *kataba образовалась арамейская основа 
[kdtáb] (из-за редукции первого гласного корня [а] > [э]) и древ
нееврейская [kátáb] (из-за удлинения первого гласного корня [а]
> т .
Гласный второго слога основы изменяется в зависимости от 
значения глагола, поэтому он называется типовым или веду
щим. Типовые гласные бывают двух видов:

Гласный [а] употребляется в основах, обозначающих действие: 
[kdtáb] «он написал» в арамейском, в древнееврейском — 
[kátáb], в арабском — [kátaba].
Гласные [и] и й , а  также производные от них [д] и [ё], ука
зывают на состояние: [уэкй] «он мог» (в древнееврейском — 
[yákol]); [teqip] «он был сильным»; [qdreb] «он приблизился 
или стал близок»; [бэтик] «он спал».
Итак, изменение гласного второго слога основы породы рэса1 
с [а] на [и], [i], [б] или [ё] указывает на то, что глагол обозна
чает скорее состояние, чем действие.

Расширенные основы образуются двумя способами -  внутренни
ми наращениями и добавлением префиксов. Так образуются основы 
производных пород: D, S, Т-пород, и, соответственно, смешанных T-D 
и T-S-пород. Расширение основ здесь связано с новыми смысловыми от
тенками, которые приобретают глаголы.

Расширенные основы первого типа характерны для D-пород и для 
форм пассива, образуются они по-разному: удвоением второго корне
вого согласного основы, редупликацией второго и третьего корневых со
гласных, редупликацией слога, удлинением и заменой гласных основы, 
появлением дифтонгов. Основное семантическое значение основ этого 
типа -  интенсивность, частота действия, придание какого-то качества 
предмету.
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Геминация согласного основы указывает на интенсивность дей
ствия. Таким образом в арамейском языке образуются основы 
породыpaccêl: [battél] «он прекратил», [qattil] «он убил». Сюда же 
относятся некоторые глаголы с четырехсогласным корнем, в со
став которого входят сонорные согласные [г], [I] или [п], стоящие 
перед вторым корневым согласным. Этот «четвертый» корне
вой появляется вследствие диссимиляции удвоенного второго 
корневого согласного: [sarbél] «покрывать одеждой» ([sabbël] > 
[sarbel]), сравните с глаголом [sdbâ] «носить». Они спрягаются 
как глаголы породы paccël.
Повторение первого корневого согласного после второго может 
означать действие с оттенком пренебрежения: [sarsët] «писать не
брежно» от [sdrât] «писать»; [tartes] «загрязнять» от [terâs] «раз
бить молотком». Эти четырехсогласные основы также спрягаются 
как глаголы породы paccël.
Геминация или редупликация третьего согласного основы озна
чает приобретение качества субъектом или придание качества 
предмету. Например, глагол [carbeb] «смешивать», сравните 
с корнем [сэгаЬ] с подобным значением. Так образуются глаголы 
редкой породы paclël.
Редупликация второго и третьего корневых согласных указывает 
на повторяемость действия: [sdmarmâr] «дрожать от холода». Так 
формируются основы породырэса1са1
Редупликация слога указывает на интенсивность или частоту 
действия: [rabreb] от [гэЬаЬ] «увеличивать». Таким способом об
разуются глаголы породы palpël (см. 5.8.1).
Удлинением гласного первого слога основы образуется так на
зываемая конативная основа, указывающая на направление, 
цель действия. По своему значению эти глаголы также относят
ся к интенсивной D-породе. Наиболее распространены эти по
роды в южносемитских языках, известны также и в арабском 
(Ш -я порода). В древнееврейском языке они представлены по
родами pôlël/pôlaUpô'ël/pôW. Влияние этих пород на арамейский 
язык мы уже рассматривали раньше (см. 5.8.1).
Некоторые расширенные основы образуются путем возникнове
ния дифтонга на месте краткого гласного первого слога основы. 
Подобно конативным основам они имеют значение интенсив
ного действия: удвоение второго корневого согласного заменено 
здесь дифтонгом (в конативных основах — удлинением гласного 
первого слога основы). Как правило, это глаголы, образованные 
от имен. Например: Petgaywâr] «становиться прозелитом» от
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существительного [&убгй] «прозелит», которое, в свою очередь, 
происходит от корня [&лг].

• К основам, расширенным с помощью внутренних средств, отно
сятся и формы пассива семитских глаголов, образованные путем 
изменения гласных основы: вместо [а] первого слога основы здесь 
появляется [и], а вторым гласным основы становится [а] в древ
нееврейском и Ш в арабском языках.145 В библейском арамейском 
встречаются заимствованные из древнееврейского пассивные 
формырб1а1 ирбса1, относящиеся к редким Э-породамрбШ ирбсё1 
(обратите внимание на изменение гласных второго слога). Сохра
нилось также пассивное причастие типарэсй , и форма пассивно
го перфектарэсй основной породырэса1, где основным признаком 
является удлинение гласного [I] ([и] первого слога редуцировался 
в [э]). В сирийском, аккадском и эфиопском языках пассива нет.

Расширенные основы второго типа образуются путем добавления 
префиксов. Таким образом формируются основы глаголов со значением 
каузативности и рефлексивности (возвратности) действия, то есть глаго
лы 8 и Т-пород. Согласно этим значениям все расширенные префиксами 
глагольные основы делятся на две группы.

• Основы, расширенные каузативными префиксами [к-], Р-], [<;-], 
/5-7, гласный префикса — [а]. В арамейском языке таким путем 
образуются основы глаголов каузативных 8-пород Карсё1, Норса1, 
>арсё1,8арсё1/8арсё1

• Основы, расширенные префиксом /£-], гласный префикса -  так
же [а]. Он является показателем рефлексивности действия. В ак
кадском, арабском и эфиопском языках префикс сохраняет свою 
историческую форму /Щ-_7, тогда как в арамейском гласный вы
пал, и чтобы избежать стечения двух согласных в начале слова, 
появился протетический гласный р] (в сирийском языке -  /е_7).146 
Так образуются рефлексивные Т-породы Ыфэсё1/Ч[рдсё1, рефлек
сивно-интенсивные Ыфасса1/Чфасса1, рефлексивно-каузативные 
НШарса1ДШарса1, Маарса1/Чпсфса1

145 Таким образом в древнееврейском языке образуется пассив интенсивной по
роды piccel > puccal (например, [kuttab] «был написан»); и от каузативной hipcй 
>  hopcal ([hosmdd] «был уничтожен»); в арабском пассив образуется ко всем 
породам, кроме IX-й (I -  [кйбЬа], II -  [kuttiba7 , III -  f kutiba], TV -  Puktiba], 
V -  [tukiittiba] и др.)

146 Поскольку для семитских языков нехарактерно начинать слово с гласного, 
перед ним появляется гортанный [Н]шш Р], таким образом префикс обретает 
форму [hit-], Pit-] или Pet-] (в сирийском языке).
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Таблица №34. Типы глагольных основ арамейского языка

ТИПЫ ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ АРАМЕЙСКОГО ЯЗЫКА
со
О РАСШИРЕННЫЕ ОСНОВЫXио

пЕГАиШИгЬппЫЬ
ОСНОВЫ

РАСШИРЕННЫЕ ВНУТРЕННИМИ РАСШИРЕННЫЕ

НАРАЩЕНИЯМИ ПРЕФИКСАМИ

0?
XX
2
8
£
О
<

изменение типо
вого гласного:

[а] -  действие 
[и]/Ш или

удвоение второго корневого 
согласного;
редупликация второго корневого 
согласного;
редупликация двухсогласной

добавление кауза
тивных префик
сов /ЗУ, /5-7, №-7, 
Г-7
добавление ре
флексивного пре
фикса ГУ

н
и
3си
и

[б]/[ё] -  со
стояние

ячейки;
удлинение или изменение гласных 
основы

Б-породы: 8-породы:
рассё1 5 а р сё / /5 а р сё1

роШ, рдсё1, ра]рё1 
рас1ё1, рэса1са1

Нарсё1/Зарсё1

Формы пассива: Т-порода:
перфект в-породы рэсй Ы£рдсё1/Чфдсё1

со пассивное причастие в-породы
о
5 рэсй
2< в-порода

рэса1

СМЕШ АННЫЕ ПОРОДЫ

5
2 Э-пассивные рбЫ (редупликация [ 1]  +  гласный [а] во
§си

2-м слоге)
О
С роса1 (удлинение 1-го гласного +  гласный [а] во 2-м

слоге)
8-пассивная Норса1 (префикс [Н-] +  гласный [а] во 2-м
слоге)
Т-О рефлексивно-интенсивные Ыфасса1/Ч^)асса1 (пре
фикс /Г-]  +  удвоение второго корневого согласного)
Т-8 рефлексивно-каузативные ЫзГарса1/3Шсфса1, 
Ыяарса1/Чяарса1 (префикс ГУ +  префикс [к -])
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К частицам в семитских языках относят неизменяемые части речи, 
которые не имеют флексий (окончаний), но некоторые из них могут упо
требляться с местоименными суффиксами. По морфологической струк
туре и функциям частицы можно разделить на следующие группы:

• Предлоги, выражающие отношения между словами; они могут 
принимать местоименные суффиксы.

• Союзы, соединяющие слова, части предложения и вводящие це
лые предложения.

• Наречия, указывающие на характер действия; часть наречий воз
никла из имен, часть — из особых кратких элементов.

• Предикативные слова 'ТРН/ТРЬ, выражающие наличие или отсут
ствие в именных предложениях.

• Частицы, выражающие утверждение или отрицание.
• Частица Л* -  предлог прямого дополнения.
• Междометия элементарного и глагольного происхождения.
Ранее мы уже касались некоторых частиц: некоторые предлоги, 

частицы-связки и частицы-утверждения и отрицания, а также части
ца Л* упоминались в предыдущих разделах учебника (см. 2.3.1 и 2.3.2). 
В этой главе мы подробно остановимся на предлогах, союзах, наречиях 
и междометиях.

6.1. П р е д л о г и

Основная синтаксическая функция предлогов — сочетание имен (су
ществительных, прилагательных, местоимений, числительных, инфини
тивов и причастий) с другими словами в словосочетаниях и предложениях. 
В большинстве семитских языков (в частности и в арамейском) предлоги 
еще и играют важную роль в обозначении падежных отношений (в связи 
с исчезновением системы падежей). Поэтому кроме пространственных,
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временных и причинных отношений, они используются для обозначения 
притяжательности (аналог родительного падежа), указывают на адресата 
(дательный падеж), на объект действия (винительный падеж), на инстру
мент (творительный падеж) и место действия (предложный).

Прежде всего отметим, что с точки зрения морфологической структу
ры предлоги делятся на две группы:

• простые или первичные (наиболее архаичные): в большинстве се
митских языков они схожи по форме и значению;

• производные, то есть образованные от именных и глагольных ос
нов: их формы преимущественно различны в разных семитских 
языках.

6.1.1. Простые предлоги. Как правило, это односложные предлоги, являю
щиеся проклитиками, то есть они образуют со следующим словом одну 
ритмическую единицу с одним общим ударением, которое никогда не па
дает на предлог-проклитику, а на соответствующий слог основного слова. 
Это присоединение происходит следующим образом: предлоги, состоя
щие из одного согласного и одного гласного (как правило, сверхкраткого 
[э]), присоединяются к основе в качестве префикса-проклитики; к ним 
принадлежат предлоги 2, *7, Э. Предлоги же, состоящие из двух согласных 
и одного гласного (полных гласных [а] или /У) присоединяются через 
маккеф или пишутся отдельно. К этой группе принадлежат *?У, IV и лу. 
Предлог может как присоединяться через маккеф, так и быть написан
ным вместе со словом. Предлоги с полными согласными также являются 
проклитиками. Обе группы предлогов могут сочетаться с местоименны
ми суффиксами, о чем мы уже говорили подробно в подразделе 2.3.1.

Итак, рассмотрим основные значения простых предлогов в библей
ском арамейском (в таргумах их значение аналогично). Отметим, что 
спектр значения этих предлогов достаточно широк, что объясняется их 
архаичностью.

• Д — «в», указывает на местонахождение предмета в пространстве, 
времени и процессе. Употребляется в следующих значениях.

Обозначает местонахождение предмета или личности в про
странстве или времени:

РП И*?? и р э т  И1?« >Л>К Л*]Д -  «Однако есть в небесах Бог, от
крывающий тайны» (Дан. 2, 28);
N*)эР ЛППКЗ ЮЛ*? И ЛП -  «...то, чему надлежит быть в последние 
дни» (Дан. 2, 28).
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Указывает на место действия:

77’3 ЗГР — «... Бог дал в руку твою» (Дан. 2, 38);
рЛПЗДЗ КТО -  «...не владычествовал огонь в их телах»,
то есть не повредил их телам (Дан. 3, 27);

П?.?2п:п -  «---и по воле Своей Он действует среди 
воинства небесного» (Дан. 4, 32).

Также имеет значение, аналогичное творительному падежу 
в русском языке (^гитеМаШ):

’3 ЧЗЧРТ ЛПЭПП к1? Л)*$1 -  «А мне не за мудрость мою собствен
ную..», букв.: А мне не мудростью, что во мне... (Дан. 2, 30); 
’ЛтлдЗ) рлд ргшл -  «И пили из них (букв.: И  пили ими -  
о сосудах Храма) цари и вельможи его» (Дан. 5, 2).

В значении «за», когда речь идет о деньгах (значение, этимоло
гически связанное с функцией творительного падежа — с помо
щью денег):

]па« 1ПЭЧ рИп л п  кэо?? и # ?  N379?$ л п  -  «Поэто
му купи немедленно за эти деньги быков, баранов, ягнят...» 
(Езд. 7, 17).

Используется для описания пребывания в эмоциональном со
стоянии (адвербиальное значение):

лутпд — «в радости = радостно» (Езд. 6, 16).

Для обозначения объекта веры после глагола |ПК «верить»:

ЛЛ^КД |П’Л и  — «...который верил в Бога своего» (Дан. 6, 24).

Для обозначения объекта управления, власти, после глагола
>оЬч):
рл^ЭЗ ‘Ц'оЬ 12)Л1 — «...и он поставил тебя правителем над всеми 
ими» (Дан. 2, 38).

В конструкциях, описывающих цикличность временных 
периодов:

олЬ ПЛ’ро МЛ1? — «...чтоб приносили их день за днем = 
ежедневно...» (Езд. 6, 9).

Примечание. При присоединении предлогов 3, *?, Э к словам, 
начинающимся на согласный с огласовкой шва, предлог по
лучает огласовку хирек: К’П^З от 77’3 от 77’. Если же
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огласовка первого согласного шва составная (sawä compositum), 
то предлог получает гласный звук такого же качества: дфуд, 
Л * ? ^ , т го к з , тгтпэ. Иногда встречаются отклонения от 
этого правила: ЛЛ^ьа, НпЬк'?.
Ь -  «до», этот предлог, как и производный от него (с основным 
согласным /77), указывает на направление движения в простран
стве, времени или процессе, а также на цель.

Направление движения в пространстве и во времени:

ЛЯП1? ‘Ж’Я ]НН — «Тогда Даниил пришел в свой дом» 
(Дан. 2, 17);
”П Vnbyb — «О царь, во веки живи!» (Дан. 2, 4).

Указание на цель действия, при этом употребляется с инфини
тивом; переводится на русский язык «чтобы»:

’ЗЛ ^Л 1? «...чтобы сообщить мне...» (Дан. 2, 26);
^ЛЦГЛЛ1? «...чтобы известно было тебе...» (Езд. 5, 10).

Подобным образом в отрицательном значении с частицей нЬ:

т у ф  нЬ «...чтобы не изменять...» (Дан. 6, 9).

Употребляется с существительными в значении «в качестве ко
го-то или чего-то», «для»:

ЛП1? ЛТРЯ ЛЭЬГЯ -  «...который я построил в качестве дома 
царского» (Дан. 4, 27);
Njntb vbvö V im )  p iy n  ГИл -  «...и быков, и бара
нов, и ягнят для жертв или в качестве жертв Богу Небесному» 
(Езд. 6, 9).

А также для указания на адресата действия, как аналог датель
ного падежа (<dativus), отвечает на вопросы кому? чему?

Ю'рп'р НПЬП -  «-..и говорили царю...» (Дан. 6, 16).

Для указания на предназначение предмета, отвечая на вопро
сы для кого ? для чего ?

ЛГГК'рЭ1? lirni — «...и пйща для всех на нем {на дереве)» (Дан. 4,9);
11V*? ТОТ?*? ’19 — «Владыка! Этот сон -  твоему бы 
ненавистнику, а его значение -  твоим врагам» (Дан. 4, 6).

Иногда употребляется в значении показателя родительного па
дежа (genitive), отвечая на вопросы кого?чего?чей?
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WVYT1? кпур -  «указ Дария» (Езд. 5, 5).

Как указатель винительного падежа (nota accusativi, аналог ча
стицы ГР) перед прямым дополнением, отвечая на вопросы 
кого ? что ?

lin1? н у р р  Nrïpbrn -  «...пророки Бога, поддерживавшие 
их» (Езд. 5, 2);

‘п д  >П>ДП ЬЪЬ n ix in1? 1QNI1 -  «И приказал уничтожить всех му
дрецов вавилонских» (Дан. 2, 12).

• Д — «как», основное значение этого предлога — сравнение, сопо
ставление как с реальными событиями и фактами, так и с некими 
стандартами, заданиями, целями.

Сравнение:

КПЛ*Т] КДрЭ Npm КДрП Kÿng гпгр Щ  ]НКД -  «Тогда раздроби
лись вместе (букв.: как одно) железо, глина, медь и золото...» 
(Дан. 2, 35).

Соответствие чему-либо:

тЬн лрэ ‘’ttNpp‘73 ппиги -  «...Даниил, которого имя -  
Бельтешаццар, по имени бога моего...» (Дан. 4, 5); 
к;злэ Т1ЩЬ 1ПП пЬп рм п  -  «...пшеницы, соли, вина
и елея, согласно повеления священников ...» (Езд. 6,9).

Указание на определенное время в значении «приблизитель
но», «около»:

ГПЛ ЛУ^Д -  «около одного часа» (Дан. 4, 16).

Вместе с инфинитивом глагола означает «как только»:

рут ^рД КД& ПГПрПГП -  «Как только приблизил
ся он к яме, к Даниилу печальным голосом воскликнул...» 
(Дан. 6, 21).

• *7V — «на», «над» — указывает на местонахождение предмета на 
поверхности чего-то или над чем-то. Этимологически восходит 
к глаголу Л^У.

кярду^у löjg WH-ïù  -  «Нет человека на земле...»
(Дан. 2, 10).

Указывает на движение в направлении кого-то или чего-то:
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хэогп к^по И ’Л^ГГ^У КП1?*1? ЛПр! -  «И ударил камень идолу 
в ноги его железные и глиняные» (Дан. 2, 34);
ТПЬГ^у ^У ,Ж?П П3*т ,73Е“,7Э -  «Итак, Даниил подошел к Арио- 
ху» (Дан. 2, 24).

Имеет также значение «относительно», «касательно», «по 
поводу»:

ЛП-17У КЛЛйз |П>Л> 7?*1Н1 — «И тогда дадут решение по поводу 
этого» (Езд. 5, 5).

Другое значение — «назначить кого-то над кем-то или чем-то», 
«верховенство кого-то над кем-то или чем-то»:

и? *ТЗУ1 ТО? Т1_ТО 'ПЗ ЛИТЛ И к т ?  ^у -  «И назначил 
царь над делами государства Вавилонского Шадраха, Мешаха 
и Авед-Него» (Дан. 2, 49);
КЭДП'ТОЗ! КрЗр^У  ПЗДПЭ К1П ЛП *7К?п И «  -  «Тогда Даниил 
поднялся над чиновниками и сатрапами» (Дан. 6, 4).

А также действие «против кого-то или чего-то»:

*т *ТЗУ1 чФ’П ЧЛШ ’ГПЗЭК -  «И вид лица его изме
нился против Шадраха, Мешаха и Авед-Него» (Дан. 2, 49);
Л$фГЮ 1 ’З'рп-^У КП'рУ ЛОУДР XI ИЛПр -  «Город тот от дней 
древних против царей восставал» (Езд. 4, 19).
|П — «от», «чем» — указывает на удаление, движение от опреде
ленной точки в пространстве или времени; также употребляется 
в сравнительных оборотах (мера удаленности качеств предметов 
одна от другой).

]ЗК ЛЗПЛК кзтоо н  лпггн  1Пр"‘7Э -  «Поскольку видел ты, что 
от горы был оторван камень...» (Дан. 2, 45);
кп'ру ЛП1НР ЛШ 1НЗу 1ПЛШ) -  «И восстания происходили 
в нем (городе) от дней древних» (Езд. 4, 15).

В сравнительных оборотах в значении «чем», «в отличие от»:

1П"1Р К“т уп) -  «(звери) отличавшиеся друг от друга» (Дан. 7, 3);
л п  к п  >3 >грк“И лрзпз к1? лж] -  «А мне не по му

дрости моей собственной, которая больше, чем мудрость всех 
живущих на земле, открыта эта тайна» (Дан. 2, 30).

Предлог имеет также значение «быть частью чего-то», «быть из 
числа кого-то», «из среды кого-то», «происходить от»:
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ИЛУ?} МЛ“ЯМ$ -  «И ты, Даниил, что из сынов
пленения (= из пленников)...» (Дан. 5, 13).

А также «согласно чему-то»:

р Р п  N10* рл^к Л^К ЮЛ рэлРк И лйр")П -  «Истинно (букв.: со
гласно истине), что Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей» 
(Дан. 2,47);
хлэ клйфплпю ипрпз, ЛУЛШ -  «...и согласно указу 
Кира, и Дария, и Артаксеркса царя персидского» (Езд. 6, 14).

Примечание. Обратите внимание на то, что при присоедине
нии предлога ]П к слову согласный э предлога ассимилируется 
первым согласным основы, приводя к его удвоению. Если же 
первый согласный корня гортанный, и его удвоение невоз
можно, огласовкой 0 становится цере.

• ту _  «до», «к», «до тех пор». Предлог обозначает направление дви
жения до некой точки в пространстве и времени:

ЛОП ЮЛУ р’Луту*) -  «И к Ветхому Днями подошел он» 
(Дан. 7, 13);

ипрп лээ'рл'? ргпл ЛЛ? *ту Л1Л1 -  «И была эта за
держка строительства до второго года Дария царя Персидско
го» (Езд. 4, 24).

В значении «до тех пор, пока» с имперфектом глаголов:

офл? клул лл_ту ь т л л  нЬ -  «Пусть не строится город до тех 
пор, пока не выйдет от меня указ» (Езд. 4, 21).

• ЛУ — «с», «вместе с кем-то или чем-то». Этот предлог указывает 
на присоединение, совместное действие как в пространстве, так 
и во времени.

■пп >Л>ЭЛ ЛУ >лпал1 Ью л ] т г р  к1? И -  «Чтобы не погибли 
Даниил и друзья его вместе с прочими мудрецами вавилонски
ми» (Дан. 2, 18);
*171тглу л;пУри>1 — «...и владычество Его — из рода в род (= из 
поколения в поколение)» (Дан. 3, 33);
Ю^Лгпу ЛТТП — «...в моем видении ночном (букв.: в моем виде
нии с ночи)» (Дан. 7, 2).

6.1.2. Производные предлоги. Этимологически они происходят от именных 
и глагольных основ, часто соединяющихся с простыми предлогами. Про
изводные предлоги являются самостоятельными словами с собственным
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ударением. Подобно простым предлогам они могут сочетаться с место
именными суффиксами (см. 2.3.2).

• (в status constructus — ПЛИ), то есть «после» во временном из
мерении (ср. с прилагательным п т  -  «последний»):

рпплк Шр> ртЛК1 ~ «Другой царь восстанет после них» 
(Дан. 7, 24).

• H.iriNi — «за», «сзади» в пространственном значении (от того же 
корня, что и ППН):

ю5\у£ yivna Tpyrvi — «Семейство Гершона за Скини
ей (станет)» (ТО Чис. 3, 23; а также ТО Исх. 26, 12; 33, 8; 
Втор. 11, 30; ТЙ Суд. 18, 12).

• ЧЛКД (с местоименным суффиксом -  Т1ЛЗ, и т. п.), то есть «по
сле» во временном значении (сравните с существительным 
«место», «вслед» и простым предлогом Л: «вслед за кем-то или 
чем-то»)'.

л п  ПЛКД — «После этого...» (Дан. 7, 6);
ПЩ Шрр Т1ГП1 -  «А после тебя восстанет другое цар
ство...» (Дан. 2, 39).

Фактически предлоги 1ТЖ и ПЛКД — синонимы; в таргумах упо
требляется преимущественно ПЛКЗ.

• рз -  «между», в пространственном и временном значениях. 
Известно и употребление с местоименными суффиксам. Эти
мологически связан с корнем, от которого происходит сущест
вительное рз «разница между» и глагол РЗ «проникать между», 
«понимать»:

г ш  рз ПЛОД РУ1?? Л1?™ -  «И три клыка в пасти его между зуба
ми его» (Дан. 7, 5);

ра -  «между солнцами», то есть между зенитом и зака
том солнца (ТО Исх. 12, 6).

• Nia или ia — «внутри чего-то», «среди»; происходит от существи
тельного 1а «живот», «внутренность», «внутренняя часть». Упо
требляется в сочетании с простыми предлогами Д, *р, рп:

NTirNiaia рз^лп РТ? луги* щпа лтл лаигкл -  «Вот я вижу четы
рех мужей, свободно ходящих среди огня...» (Дан. 3, 25);
Nmpj ЮтЛ рльгьш1? клуф”ЛЗ — «...в тот же миг его бросят 
внутрь печи, огнем пылающей» (Дан. 3, 6);
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N115 н з г р  ЛЗ ТПЗ?1*ррпз ТПФ Гроз ]Н»3 -  «...Тогда Шадрах, Ме- 
шах и Авед-Него вышли из среды огня» (Дан. 3, 26).

Варианты предлога ЬШ употребляются также и в таргумах (чаще 
в форме 1а): за? (ТО Быт. 3, 8; 9, 21; Исх. 2, 5; 8, 18 и др. ТЙ 
Иер. 6, 29; 1 Пар. 17, 1; 2 Пар. 6, 8; 18, 24), (ТО Исх. 14, 23; 
Чис. 17, 12 и др. ТЙ 2 Цар. 3, 27; 18, 17 и др.), пап (ТО Быт. 19, 29; 
Исх. 3, 2; 12, 31 ит. д.).

• ПТр -  «перед», указывает на расположение одного предмета перед 
другим, а во временном измерении -  на событие, происходящее 
раньше другого. Этимологически связано с прилагательным рТр 
«первый», «предыдущий» (Дан. 7, 4.8). В таргумах имеет форму 
о 1 р.

рлзлзгп т о о  штггвте пр  лйфллпн и  нлл^з рилэ -
«... копия письма царя Артаксеркса была прочитана перед Ре- 
хумом и Шимшаем-писцом и их товарищами» (Езд. 4, 23);
И НЛртгЬЭ’р  И’Л1 ПрТр -  «...и он (зверь) отличался от
всех других зверей, бывшим перед ним» (Дан. 7, 7).

• ОТр-р -  предлог может сочетаться с простым предлогом ро, 
образуя комбинацию ОТр-р? «перед», «в присутствии», «от ко
го-то или от чьего-то имени»:

лптр’р  лпрул# нлрчр нлпр-р л^лз -  «...и три из числа 
предыдущих рогов были вырваны перед ним (малым рогом)» 
(Дан. 7, 8);
рР гтр -р  р‘?Л*П руч лл — «...они дрожали и боялись перед ним» 
(Дан. 5, 19);' ‘
р 7р“|П р^зрл КОТ 1рр ЛДП31 — «—и награду, и славу великую 
вы получите от меня...» (Дан. 2, 6; а также Езд. 7, 14);
луп5 отргря рлл> 7П?п — «...и выгнали их от фараона» (ТО 
Исх. 10, 11).

— предлог 0Т£ также сочетается с простым предлогом Ь; 
образованный таким образом предлог имеет значение «в присут
ствии», «перед», часто в значении направления движения:

юпЬзо р  отрЬ рлл$>пр лр>5лз -  «...и дошли жалобы их перед
или в присутствие Господа от тяжелой работы» (ТО Исх. 2,9);

о 1 рЧ> тюЪ 1Л1 — «И обратился Моисей к Господу (букв.: перед 
Господа)» (ТО Исх. 5, 22; 18, 19 и др.).
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Примечание. Чаще всего предлог Л^р1? употребляется в тар- 
гумах, когда речь идет о действии человека, направленном 
к Богу: авторы таргумов избегали буквального перевода биб
лейского текста там, где речь шла о непосредственном обра
щении к Всевышнему, вместо этого они использовали более 
нейтральную фразу «в присутствие Господа», «в присутствии 
Господа» и т. д. Это образец экзегетического подхода к перево
ду Священного Писания.
niQlp1? — употребляется в значении, подобном ЛТр1?, обозначая 
движение в определенном направлении, движение навстречу ко
му-то или чему-то:

>гпяп т)зтр5 л$я рэл — «И вышел Моисей навстречу тестю 
своему...» (ТО Исх. 18, 7);
л>т m ¿тр5 и ш  л> Twb р>эю — «И вывел Моисей народ
навстречу Слову Господа» (ТО Исх. 19, 17).
nVp — «к» (направление движения), а также «около», «возле», 
«согласно чему-то». Образован путем присоединения простого 
предлога Ь к частице ГР (см. Примечание к 2.3.1).

о in  лт5 >л>ю -  «...и Он привел к Адаму» (ТО Быт. 2, 19); 
р$2 л15 т л  noio -  «И сказал Он: Вернись назад к Балаку...» (ТО 
Чис. 23, 16).
nV?Q -  «от» (направление движения), образован от сочетания 
простого предлога рп с частицей л \  В библейском арамейском 
встречается лишь один раз, при этом ря присоединяется через 
маккеф; в таргумах этот предлог имеет форму лт5Ь [milhwatj.

^лУ?"|Д -  «от тебя» (Езд. 4, 12);
>гппй Т)ЪЪ х й  1\!пЗлю -  «И отделились друг от друга» (ТО 
Быт. 13, 11);
т п э  Л15я рэл -  «И вышел он от фараона» (ТО Исх. 10, 6).
Л р— «как» (сравнение, сопоставление), аналогичен по значе
нию^), однако дополнен частицей Л̂ , как и предлог ЛV? (см. выше). 
В таргумах засвидетельствован только в сочетании с суффиксами:

л>гпэтг -  «такой как он» (ТО Исх. 10, 14); 
югп5 — «как мы» (ТО Быт. 34, 15).
Л in Л -  «под» -  расположение внизу, «вместо»; может означать 
также пребывание под властью кого-то:
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>ГЛЛПЛ -  «под ним» (Дан. 4, 9);
^гопл — «под тобой» (ТО Втор. 28, 23);
лгппл -  «вместо него (ребра)» (ТО Быт. 2, 21);
м гл  т г т  т у л \у ю  -  «...и покорись под руку ее» (ТО Быт. 16,9);

глпл ^тлу $5  -  «Вот раб твой -  вместо юноши» (ТО 
Быт. 44, 33).

• Л1ПЛП /ЛШЛ-р -  «из-под», «снизу» (направление движения), при 
этом |П может сочетаться как через маккеф (в орфографии биб
лейского арамейского), так и быть написанным вместе с предло
гом Л1ПЛ (в таргумах).

К рй  ШПЛ"]^ п зк ; -  «...погибнут (языческие боги)
с земли и из-под небес этих» (Иер. 10:11);
>ЛЮ^"1Р ИП9ЭП >ГПЛПЛ"р КЛУП *ПЛ -  «...да убегут звери из-под 
него (дерева), и птицы с ветвей его» (Дан. 4, 11); 
тп юлЙ5 лчпля гоп радэл* -  «Да соберется вода из-под 
небес в одно место» (ТО Быт. 1, 9);

л л ё  лчпля N0$ л> дп>1гт -  «...который освободил на
род из-под власти египтян» (ТО Исх. 18, 10 см. также ТЙ 
2 Цар. 8, 20).

• руэ -  «подобно кому-то или чему-то», «будто бы»; этимологиче
ски связан с существительным |’У «глаз», то есть выглядит как... 
Употребляется только один раз в Таргуме Онкелоса:

у л и к  лру> иго-о руэ -  «...будто благословение Иакова, отца 
их...» (ТО Втор. 33, 28).

Несколько раз встречается в переводе Книги Иезекииля в Тар
гуме Йонатана (ТЙ Иез. 1, 4.7.16.22.27; 8, 2; 10, 9).

• Л.*?У — «на», «над», «при», «возле»; указывает на расположение 
предмета над поверхностью чего-либо. Синоним *7у.

ю>у !?у л’5у о&р 2ЧП1 — «И вот он стоит при верблюдах у ис
точника» (ТО Быт. 24, 30).

• * №  — «с поверхности чего-либо» или «от присутствия кого-то». 
Часто употребляется в таргумах как замена древнееврейских 
предлогов и Ьщ:

>\уп л$уй N$6 р  у1ЛЛ> Ь>5Й мЗил -  «...и птицы ели ее (пищу) из 
корзины на голове моей» (ТО Быт. 40, 17);
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ю лю э *ТШ — «И Я буду говорить с тобой с крышки
ковчега...» (ТО Исх. 25, 22);

nv*i£) л>5 — «И сказал ему фараон: Иди прочь от
меня...» (ТО Исх. 10, 28, для перевода древнееврейского пред
лога ^УП).
’Dhrty — «на поверхности», «над поверхностью»; образован от су
ществительного рэн «лицо», «поверхность» и предлога Ь)>. Обо
значает расположение предмета или движение над поверхностью:

юпй Ьо ynîrô л’утгппт N1ÜV -  «...всякую траву, сею
щую семя на поверхности всей земли...» (ТО Быт. 1, 29);

■< . .  - с _ £  :  .
кяу 7DQ — «...отличающимся от всякого народа, 

что на поверхности земли» (ТО Исх. 33, 16).
^ЗЙ-  «перед», «напротив» в пространственном значении; проис
ходит от глагола *71р «получать», «принимать»:

к ф ?  З̂Й*? -  «—и стояли напротив идола...» (Дан. 3, 3).

В сочетании с (Э + *?, не путать с Ьэ «все») имеет значение при
чины — «тогда», «поскольку», «поэтому», «ввиду того, что», 
«из-за того, что»:

Р53 КЗ1?)? ЛП ‘п р “1?-) -  «Из-за этого разгневался царь...» 
(Дан. 2,! 12); ' '
НЛр **Й рупф НЭ «МГПЗ ПГГ Ьзр-^Э -  «Поэтому в то
время, когда все народы услышали звук трубы ...» (Дан. 3, 7);
Tpbv >лЪу>т ЛУГ1?1 ИЭ̂ О 0*тр“1П И 'Пр*1? Э -  «Ввиду того, что от
царя и семи советников его ты был послан...» (Езд. 7, 14).

В таргумах употребляется преимущественно в форме ^2¡pi2 
(см. ниже).
*7>3î7îp -  «напротив», указывает на движение в противоположную 
сторону или на расположение напротив чего-то:

п>5тр !?>пpù  л>йп л> р ^ в л  -  «...и отщипнет голову от шеи его 
{голубя)...» (ТО Лев. 5, 8);
2$v >mûN Ь>прв oñí -  «А если над (букв.: напротив) лицом 
его выпали волосы...» (ТО Лев. 13, 41).
ЛН^ЛВ — «за», «за пределами», «сзади». В Таргуме Онкелоса упо
требляется только один раз:

TÍyí tó iíü ?  лиЬлв л>55\уя5 л>спо1 -  «и распростер шатер свой 
за башней Эдар» (ТО Быт. 35, 21).
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В Таргуме Йонатана встречается дважды: Иер. 2, 18; Ам. 5, 27.
• -Ь ИлрШ лр — «вокруг», часто используется в таргумах. Происхо

дит от существительного к т т р  «окружение».

гр5 71гш"71гш ю рп З  рл> гр55>п и ш  -  «Народ построит 
Храм Ему: праведники будут вокруг него» (ТО Быт. 49, 11).

• ЧхЬ/ГРхЬ/тф — «до», указывает направление движения до некоего 
предела в пространстве; по значению близок к Ь и лУ?. Образован 
от существительного 72 «сторона» и предлога Ь.

7*5 1Пр т>Ъ\ -  «...а Моисей приблизился к темному 
облаку» (ТО Исх. 20, 18).

• -  «без», то есть отсутствие кого-то или чего-то. Обра
зован путем сочетания частицы к1? «не» с предлогом 3 или части
цей 7.

17>у N$1 -  «не вовремя (букв.: без времени)» (ТО Лев. 15, 25);
Что N$7 рй  рчэлл -  «...и выйдет она (рабыня) даром, без денег» 
(ТО Исх. 21, 11).

• - П“71 -  «кроме», то есть указывает на то, что предмет не включен 
в некую группу. Этимология связана с глаголом 771 «очищать», 
«располагать вне».

рэлэлёю 711 л и  М1\5ю 71 -  «Кроме суббот Господних, и кроме 
даров ваших...» (Лев. 23, 38).

• — «кроме», «за исключением»; фактически сино
ним -П~71. Стоит отметить, что эти слова могут использоваться 
и как предлоги, и как противительные союзы в значении «но» 
(см. 6.2.1).

рт мэр рп$1Ч л л й й  ю к ЧК1 — «...а я и не слышал об этом до 
этого дня (букв.: кроме этого дня)» (ТО Быт. 21, 26).
ю к N$14 л>5 7>р!1 >эп л$1Ч л я  71 тбн 71У л>51 -  «И нет больше 
никакого бога, кроме Меня, Бога праведного и спасающего, 
нет, только Я!» (ТЙ Ис. 45, 21).

— «потому, что», «из-за того, что», «ради», «чтобы»; значение 
причины, цели. Образован путем сочетания предлога 1  с частицей 
И и предлогом Ь.

нтЬэн п’5о Ъэ-’аЗ ! ? т  члт’рз-т гч35>гч рэл -  «...не из того ли 
дерева, что Я заповедал тебе, чтоб не есть от него, ты ел?» (ТО 
Быт. 3, 11);
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4nt?y !?nn !?>5п& N$ — «...не истреблю ради двадцати праведни
ков» (ТО Быт. 18, 31);
onsDD inÿ Hi 3 m  — «...ради того, что сделал мне Гос
подь, когда я выходил из Египта» (ТО Исх. 13, 8).

-  «из-за кого-то или чего-то», «за что-то (наказание или 
награда)», «относительно кого-то или чего-то»; значение причин
ности, а также отношения к кому-то или чему-то. Образован от 
глагола рОУ «работать над чем-то», «иметь отношение к кому-то 
или чему-то», «быть причастным к чему-то» и предлога Зу .

>лтр*ч pt»ÿ“3y >5л^0рл — «...и убьют меня из-за жены моей» (ТО 
Быт. 20, 11);
N^yr-ny pt»ÿ"3y >Р спр л\5я >3:îï -  «...и помолился Моисей пе
ред Господом относительно жаб...» (ТО Исх. 8, 8);
Nrënî Nnnin p irp  lÿiy pü>ÿ“3У -  «...за то, что не встретили
они вас с хлебом и водой...» (ТО Втор. 23, 5).

— «через кого-то или что-то» в значении посредничества. 
Образован от существительного «рука» и предлога 3.

rwh HV2 т>рэт n>Îh ï  Nnips уЗй -  «Вот заповеди и законы, 
которые заповедал Господь через Моисея...» (ТО Исх. 36, 13).
DÏQ3 — «в такой мере», «именно так, как»; значение сопоставле
ния меры или размера. Происходит от существительного Dis «уста» 
и предлога Э, то есть «согласно с чем-то».

л>5р*лэ л> п>л> >лш ois5 л>5 n>wivi -  «...и он посчитает себе, по 
количеству лет вернет выкуп за себя» (ТО Лев. 25, 52);

ois5 лл>5 3>s5 N$>ym л>хл$1 -  «И отверстие для головы ризы 
двойной шов в середине будет иметь, как у кольчуги...» (ТО 
Исх. 39, 23).
q3n -  «вместо» (употребляется как синоним DinD), а также «за то, 
что»; имеет значение замены, а также причинности. Образован от 
глагола <}3п «заменять», «обменивать».

рр л>5\эрт Зпл упгж *п >3 пл> -  «Дал равную заме
ну мне Господь — другого сына — вместо Авеля, которого убил 
Каин» (ТО Быт. 4, 25);
fph> л> *рп л> улузй ртл и т л з  л> игппут >П2Ч -  
«...сказал Господь: За то, что сделал ты это дело, и не пожалел 
сына твоего, единственного твоего...» (ТО Быт. 22, 16).
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Как видим, по способу образования производные предлоги делятся 
на образованные сочетанием простых предлогов с основой глагола, сущест
вительного или частиц; а также на образованные только от глагольных или 
именных основ. В первой группе значение производных предлогов опре
деляется входящими в их состав простыми предлогами 2, ‘р, Э, *7У, “ту, 
ОУ, а другой компонент указывает на дополнительный оттенок в значе
нии. Во второй группе значение предлога выводится только из семантики 
именной или глагольной основы.

Как уже было отмечено, в связи с исчезновением системы падежей 
в арамейском языке, функция обозначения падежных отношений между 
словами перешла к предлогам. Следует отметить, какие именно падеж
ные отношения выражают те или иные предлоги. При этом надо учесть, 
что некоторые предлоги соотносятся одновременно с несколькими паде
жами, поэтому необходимо принимать во внимание контекст. Напомним 
падежные функции простых (первичных) предлогов.

• Именительный: Э (в сравнительных оборотах).
• Родительный: Ь (как альтернатива status constructus).
• Дательный: Ь.
• Винительный: Ь (как альтернатива nota accusativi ГР).
• Творительный: Д.
• Предложный: Ь, *гу, Д, и другие производные от них предлоги.
Отметим также особую синтаксическую роль предлога Д, который 

в сочетании с инфинитивом глаголов имеет значение обстоятельства: та
кая конструкция на русский язык переводится деепричастным оборотом 
или подчиненным предложением («делая то-то» или «когда...»).

У п р а ж н е н и е

Составьте словосочетания, используя предлоги:

«внутри ковчега»
«как лев»
«в земле той»
«над небесами»
«от меня»
«вокруг города»
«возле дома»
«напротив стены»
«за престолом»
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«по поводу указа царского»
«между окнами»
«с поверхности вод моря»
«к пророку»
«пред Господом»
«с врагами его»
«из-под земли»
«силою (=посредством) меча»
«вместо сына его»
«по количеству дней работы»
«из-за греха твоего»

6.2. Союзы

Союзы — это служебные части речи, с помощью которых осуществля
ется связь между синтаксическими единицами — членами предложения 
и частями сложного предложения, — а также выражаются смысловые от
ношения между ними. По своим синтаксическим функциям союзы делят
ся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы соединяют 
между собой однородные члены предложения или простые предложе
ния в составе сложного; подчинительные союзы употребляются в составе 
сложного предложения, соединяя главную и подчиненную его части.

Прежде всего, следует обратить внимание на многозначность союзов: 
один и тот же союз может употребляться в разных значениях. Так, напри
мер, многозначным союзом является -*т, который может вводить подчи
ненное предложение места («где»), причины («ибо», «потому что»), цели 
(«чтобы»), сообщения («что»), а также использоваться в составе других 
союзов. Подобным образом ПН может употребляться как подчинитель
ный союз времени («когда»), цели («чтобы»), сообщения («что»); а ГП*7̂  
может выполнять функцию и сочинительного противительного союза 
(«но»), и подчиненного условия («если»). Чтобы определить, какое имен
но из этих значений необходимо выбрать, следует обращать внимание на 
контекст (содержание предложения), а в некоторых случаях и на форму 
глагола-сказуемого (см. дальше).

6.2.1. Сочинительные союзы. Они делятся на соединительные, противи
тельные и разделительные -  в зависимости от их семантики.
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6.2.1.1. Соединительные союзы.
• ) — «и», «а» — соединяет слова и предложения, а также вводит

предложения; пишется вместе со словом (как проклитика); если 
слово начинается с губных согласных Л, О, 9 или первый соглас
ный имеет огласовку шва, -1 [wd-] становится -1 [й-]; если же сло
во начинается с ->, то -Л переходит в - Л [wi]:

ПТр? пэ'ртгн Krfpni -  «А слово, о котором царь спрашива
ет, сложно для понимания...» (Дан. 2, 11);
л ап л  -  «и подарок» (Дан. 2, 6).

В том же случае, когда гласный первого слога имеет сверхкраткий 
гласный, передаваемый через sawä compositum, союз получает огласовку 
такого же качества:

‘ПП W-m blb  rnnin1? -  «И приказал убить всех мудрецов 
вавилонских» (Дан. 2, 12).

Хотя встречаются и исключения из правил:

ПЯЛ ппф И щ Ь ю  — «А Бог, чье имя обитает там...» 
(Езд. 6, 12);
ИЛ1НК 09 *001 -  «...и закрыл пасть львам...» (Дан. 6, 23);
’noijpn >niQ*T|pi -  «И к Нему привели его...» (Дан. 7, 13).

Теперь рассмотрим несколько примеров употребления союза } 
в предложениях.

Употребляется в начале предложения перед подлежащим, что
бы выделить его важность. В таких случаях на русский язык пе
реводится союзом «а»:

‘гкФ ЛЭ^О-Н ИЯ*рр1 — «А слово, о котором царь спрашива
ет, сложно для понимания...» (Дан. 2, 11);
vb'irb ппйл'? п т  п1? ^  и  оу] ПОЯ Т\Щ >*7
-  «А Бог, чье имя обитает там, да устранит всякого царя и на
род, который протянет руку свою, чтобы осквернить или раз
рушить Дом Богатого...» (Езд. 6, 12).

Для соединения однородных членов предложения (см. приве
денный выше пример): Л)Л «царя и народ» (Езд. 6, 12).

лгт кл^ьгл’з  лэзл н л ^ гп п  in m  нл1?] нплэ nny i
ЛПЛД — «И совершили сыны Израилевы, священники и леви
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ты, и другие сыны пленения, посвящение этого Дома Божьего 
в радости» (Езд. 6, 16).

Для соединения простых предложений в составе 
сложноподчиненного:

niWDl tirvn*TE ЛЖ ION ИПП1 К'йЩ  К>П*ЛП P>V гд ез 
РУЛЛО“^ 1? — «Тогда пришли чародеи, заклинатели, халдеи 

и ясновидцы, и сон свой рассказал я им, а значения его они 
мне не сообщили» (Дан. 4, 4).

В приведенном сложном предложении два простых предложения со
единены сочинительной связью с помощью союза 1, причем второе имеет 
оттенок противопоставления.

• *1N — «также», подобно 1 — используется для соединения слов
и простых предложений (в составе сложноподчиненного). Имеет 
оттенок дополнительности.

Если <1# присоединяет простое предложение в составе слож
ного, он употребляется с союзом 1, комбинация союзов <]Н) на 
русский язык переводится как «да и», «а также».

Щ >Л10*Т£7 п  N1?) КЛ1ПК ОЭ W ) ЛЭК'рП
Л*пу хЬ Л^ПП ИЭ̂ О ТГТ£ Щ  ^  ЛЛОШЛ -  «Бог мой послал анге
ла Своего и закрыл пасть львам, и они не причинили мне вре
да, ибо перед Ним чистым я оказался, да и перед тобой, царь, 
не сделал я чего-то недостойного» (Дан. 6, 23).

Союз Щ (в форме может стоять в начале предложения, 
если в нем сообщается дополнительная информация, дополне
ние к уже сказанному:

Н КППГЛф 1ЛГО Н ’|ГПУТ1лЬ огб о л л л ш
ОЛ>Ш*П — «А также спрашивали мы об их именах, чтобы сооб
щить тебе, что запишем имена тех мужей, которые у них глав
ные» (Езд. 5, 10).

В Таргуме Онкелоса случаи употребления комбинации ПК] 
весьма многочисленны (268 раз).

Изолированно (без 1) употребляется только в тех случаях, 
когда он употребляется для присоединения членов предложе
ния с оттенком дополнительности. В таком употреблении *)Н 
не засвидетельствован в библейском арамейском, зато встре
чается многократно в Таргуме Онкелоса (как аналог древнеев
рейского ОД, около 485 раз):
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5$1Ч1 пш  л$Уп5 <чй лплл л$Э1Ч1 -  «И ела, и дала также мужу сво
ему, и он ел» (ТО Быт. 3,6);
ю й  >5 чй >гп:ж$ пою -  «И сказал отцу своему: Благосло
ви и меня также, отче!» (ТО Быт. 27, 34).

В обоих случаях использован после глагола для указания на 
дополнительное действие.

Комбинация союзов *1К1 может иметь значение «и в самом 
деле», вводя сочиненное предложение:

У71 Ш71 1$17 Л71У тЛП$\У7 N$7^7 Ю>ЛЙ 170141 Л>5 РУЛ\У2Ч1
лпж -  «И рассказывали ему, и говорили: Мы ходили в ту зем
лю, куда ты посылал нас, и в самом деле, она приносит молоко 
и мед — это плод ее» (ТО Чис. 13, 27).

6.2.1.2. Противительные союзы.
• 072 -  «но», «однако» -  противительный союз, соединяющий

противоположные по содержанию части сложного предложения. 
Может стоять также в начале предложения, если он противостоит 
предыдущему.

N72 н  ииитп йлл *7П9"И 7Ю$21 и у т  ’пУгпгё пру 072 -  
«Однако пень корня его в земле оставьте, и в оковах железных 
и медных среди травы полевой» (Дан. 4,12; см. также Дан. 2,28; 
Езд. 5, 13);
СИД N$10 Л> ро5 Л>2ГР ЮОУ рП>5 ЬЭ>о5 >ГР уэ5 >П N1137 N$0*1 52 
У$5>л N$ л>от л>й£Л2 N701 -  «Все, что пресмыкается, что в нем 
душа живая, вам будет в пищу -  как зелень травянистую Я дал 
вам все это, — однако тела с душой его, то есть кровью, не ешь
те» (ТО Быт. 9, 3-4).

— «но» — противительный союз, по значению подобный 
07!1. В библейском арамейском не засвидетельствован, в Таргуме 
Онкелоса употребляется только в одном месте (чаще встреча
ется его вариант ул$И), и то в одном из вариантов рукописи (ТО 
Втор. 5, З):147

N01* N2 у5*Ч ЮПЖ ЮОУ N$14 У7Л N£$¡7 7П ЮЛГП1Ч Л> ОУ N$ 
у6” р N$$11 ут -  «Не с отцами нашими заключил Господь за
вет этот, но с нами, которые здесь сегодня все живы» (ТО 
Втор. 5, 3).

В Таргуме Онкелоса чаще употребляется вариант уп5к:

147 Чаще К1?« встречается в Таргуме Йонатана.

256



Глава VI. Частица

ИЛЯЙ ПОЛ N$7 МПЙ7 МО\У7 М7$И >Р7 N70*01 7$У 0>>рм
пб>Л1 5п>Я >Т117!л51 >У7Й5 рп5й РГРЛ1 1>ГР ш  ЛЮУ11 ЛПО >715 
рпз>5 >715 NЛЛN -  «И поклянись мне Словом Господа, Бога не
бес и Бога земли, что не возьмешь жену сыну моему из дочерей 
ханаанских, среди которых я живу, но в землю мою и к месту 
рождения моего ты пойдешь, и возьмешь жену для сына моего, 
для Исаака» (ТО Быт. 24, 3-4).
Следует отличать предлог н5и/рл5к (см. 6.2.2) от союза к5к/ 
рл5и: предлог указывает на отношения между словами и име
ет значение «кроме», «только»; союз противопоставляет части 
предложения и переводится как «но».

6.2.1.3. Разделительные союзы.
• Ж — «или» — указывает на вариативность, возможность выбора; 

употребляется как для соединения однородных членов предложе
ния, так и простых предложений в составе сложного.
ИЛИ Ж ЮЙ рп5 ЛЖЛ 70*05 >Л171У Л> 5Ж\У 0117 -  «Мой господин 
спросил раба своего, говоря: Есть ли у вас отец или брат?» (ТО  
Быт. 44, 19).
Ю1УЛ*Ч5 Р7Ю N$7 Л>Л$1Ч >1>7 М71р1 510 7П 7>1У>1 ИГР N17 >7 СЖ 
рту 71 7>1* ЛОП71р Л> >Л>>1 Л1 1П7 Л>ГП1П Л>5 У7>Л*Ч Ж НПО 1$$П 
о>5Ф 717 — «А если старейшина согрешит, и нарушит одну из 
заповедей Господа Бога своего, и сделает по ошибке то, чего 
не должно делать, и согрешит; или же узнает о грехе своем 
в том, него нельзя делать, то пусть приведет он в жертву козла 
беспорочного» (ТО Лев. 4, 22-23).

• он — 0# -  «если — если», разделяет простые сочиненные предло
жения в составе сложного.
ИЖ N01775 ЛЙ ОМ N01775 N$4 N111*5 ЛЙ 0*4 >Л15о $5 \У71Л*Ч 
N011*5 — «Теперь отделись-ка от меня: если ты на север, я — на 
юг; а если ты на юг, я -  на север» (ТО Быт. 13, 9).

6.2.2. Подчинительные союзы. Они связывают главную и подчиненную ча
сти сложноподчиненного предложения, выражают зависимость синтак
сических единиц.
6.2.2.1. Союзы времени.

• 71 -  «когда», «как только», соединяет придаточные предложения 
времени с главным. Сказуемое придаточного предложения может
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быть при этом как в перфекте (если речь идет о событии в про
шлом), так и в имперфекте (если говорится о будущем):148

иля N п й  nStp $5  нп грл грй  п\&5 тёю  опзюЬ by>65 n n p  тэ гпгп 
ли ibn лт>$\& — «И было, когда подошел он ко входу в Египет, 
то сказал Саре, жене своей: Вот теперь мы знаем, что ты жен
щина прекрасного вида...» (ТО Быт 12, 11).
л и  Nribnib :плгп ...*т$ р1У>л тэ -  «Когда беда постигнет тебя... 
то обратишься к Господу, трепет вызывающему...» (ТО 
Втор. 4, 30).

. -Т 1П/ТП- «с того времени», «с тех пор», полная форма засвиде
тельствована в библейских текстах, стяженная (ТО) -  в таргумах.

ийл *ТУ ЛЛЙТО >Т1> \ГТ >Р рп^л ОГППИ >ГПШр >ЛЛ1Й 1П$£ГТ НГ&Н л> 
ртл — «Господь Бог, которому служили отцы мои -  Авраам 
и Исаак — Господь, который питал меня с самого начала моего 
и по сей день...» (Быт. 48, 15).

Здесь союз употреблен с предикативным словом >лй («есть») 
с местоименным суффиксом — «от самого бытия моего».

В Книге Даниила союз употреблен в сочетании с Ьпр“Ьэ, 
вместе они имеют значение «поскольку», «так как»:149

и  чЬк кппд ктл ! п т  клл*п nosnn кэЬп лЬп >т“]п п п  Ьпр“Ьэ 
КТЛ Н ]iQn bup itt T3V1 1 ^ 0  Т П ф  1р?П -  «Поскольку
это слово царя было резким, то печь была разожжена очень 
сильно, так что тех мужей, которые бросали Шадраха, Мешаха 
и Авед-Него, их самих пожрало пламя» (Дан. 3, 22).

• Н.В — «когда», «тогда как»:

тлл и к ё  к л т я  р*лр ппрл n w  — «А когда принесешь жертву 
хлебную, из испеченного в печи...» (ТО Лев. 2, 4).

• — «пока», «на протяжении», «во время»:

ЮГ) ИГРУТ ПЙ ИЛПЙЬт ЮУ 0>У ЛЛЙ ЬГП1 рПЙУ Ь>5я6 ЮТ)1 ту -  
«Пока он говорил с ними, пришла Рахиль с мелким скотом отца 
своего, ибо она пасла его» (ТО Быт. 29, 9).

• -Т 1Г1!1— «после того, как», этот союз надо отличать от образо
ванного от того же корня предлога ТТт/ТЛП: союз *7 ТЛП со
единяет придаточное предложение времени с главным, тогда

148 В некоторых случаях перфект может указывать на будущее время в придаточ
ном предложении условия. См. 7 .2 2 2

149 Сравните с аналогичным употреблением союза «since» в английском языке.
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как подобный предлог указывает на отношения между словами 
(см. 6.2.2).

p ii p ii  7>5inï piü пйб >эял лй л> 7>5жт irii otn >ёп> iinï -  
«И было дней Адама после того, как он породил Шета, восемь
сот лет; и он породил еще сынов и дочерей» (ТО Быт. 5, 4).

6.2.2.2. Союзы места
• -7 — «куда», этот многозначный союз (о его других значениях 

см. дальше) вводит также подчиненное предложение места:
p i i  N>n v m i  i$ n  r n iy  ю л п !?\У7 му*ж5 ю >тж  п ё ь о  р у л у ж ! 
гож  — «И рассказывали ему и говорили: Мы ходили в ту зем
лю, куда ты посылал нас, и в самом деле, она приносит молоко 
и мед -  это плод ее» (ТО Чис. 13, 27).

• —7 — «откуда», при этом частица 7 стоит перед сказуемым 
подчиненного предложения.
Ж р\Л Зр ЛЛ ЖЛ\У50 р Л Я  Ipûrir лл ж о п л з  лл -  «И п а -
трусеи, и каслухеи, откуда вышли филистимляне, и кефуткеи» 
(ТО Быт. 10, 14).

]ОЛП без *7 перед глаголом употребляется как наречие 
(см. дальше).

• -7 7Ш1 — «там, где», «где», вводит придаточное предложение ме
ста, употребляется с наречием ]ОЛ «там» в роли обстоятельства:
р л  N1777 7ЛЮ  N>177 П>5р Л> Л> 0 7 р  ПИ р!?П7Л N5 7)П -
«Агарь, не бойся, ибо услышан пред Господом голос юноши 
там, где он сейчас есть» (ТО Быт. 21, 17).

Если речь идет о каком-либо месте, выражение обретает форму 
7 1Ш 1:
*р>571Ю 7$ > л 57 i г б ш  р л 5  >л5>5й п \Ж 7  7Л*ч й п  -  «На каком- 
либо месте, где Я буду пребывать там, пошлю Я благословение 
Мое тебе и благословлю тебя» (ТО Исх. 20, 21).

6.2.2.3. Союзы причины
• -7 -  «потому что», «ибо», употребляется с перфектом глаголов.

>лш л п л н  п ж  л> 1ГР гж5 лтЙм -  «И сказала Лия: Гос
подь дал награду мне, ибо я дала служанку свою мужу моему» 
(ТО Быт. 30, 18).

• ИИ — «потому что», «ибо», «по причине».
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N1TT Л>ТП>1У !?$Я П? Л>1 >1N Л>Л> WHpl лйу>1й NDP Л> >1> *pili 
Tiyn5 — «И благословил Господь день седьмой и освятил его, 
потому что в этот день Он отдохнул от всех деяний Своих, кото
рые Он творил» (ТО Быт. 2, 4).

• -*Т PP>V“‘?V -  «потому что», «из-за того, что».

рэл> linv N$T N$npi ’N1N1D1 >Ю1ВУ N$
о п з я я  p ip s m  NrhiNfi n>q ii Nnn!n -  «Да не будет позволено 
аммонитянину и моавитянину войти в общество Господа... 
из-за того, что не встретили они вас хлебом и водой, когда вы
ходили из Египта» (ТО Втор. 23, 4-5).

• -*7 — «так как», «поскольку», «за то, что», «из-за того, что».

улюй гб) p in  nт л з  л> N m iyi ч$п >in  >v id n  л>й>>р п я > т  лёйп 
*p>iiiN N$ni >1N л> *рп л> -  «И сказал Бог: Словом Моим
клянусь, сказал Господь: за то, что ты сделал это дело, и не по
жалел сына твоего, единственного твоего, благословлю тебя 
обильно...» (ТО Быт. 22,16-17; см. также Быт. 20, 16; Чис. 14,24;
20, 12; Втор. 1, 36).

6.2.2.4. Союзы цели
• *7 — «чтоб», «для того, чтобы», глагол придаточного предложения 

при этом употребляется в имперфекте, если речь идет о событии 
в будущем.

»Mjnirv КфТ) ^  ’П’ЭП Ьф Г)ЬуэЛ1? Dy\p WV -  «И ОТ
меня дается повеление привести ко мне всех мудрецов вави
лонских, чтобы толкование сна они мне сообщили» (Дан. 4, 3).

• х ф !  — «чтоб не», указывает на цель избежать какого-либо дей
ствия или ситуации, употребляется с глаголом в имперфекте.

>ptm NDtn прлулч n$id5 — «Спасайся, восходя на гору, чтобы 
тебе не погибнуть» (ТО Быт. 19, 17).

• -1 ‘гид — «чтобы», «для того чтобы», указывает на достижение 
определенной цели, употребляется также с глаголом в имперфек
те, если цель осуществится в будущем.

>5тлз5 о>>рлгп *р !гт *5 b m  лй л п ю  $5  -
«Скажи теперь, что ты сестра моя, чтобы хорошо было мне ради 
тебя, и чтоб жива была душа моя благодаря слову твоему» (ТО 
Быт. 12, 13).

• -■? ЬН1 — «чтобы», «для того чтобы», употребляется с инфинити
вами глаголов.
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рлЗйпоп 11л>й1#5 хг т  р й ю й  рл>5у р 5кп -  «И назначил
над ними начальников нечестивых, чтобы угнетать их трудом 
их» (ТО Исх. 1, 11).

В отрицательном значении имеет форму Ь н|7'т ‘гнп:

л>лп5\глт Ъб л>тр ^орд5 N$5 З т  илй рр5 >р лип -  «И приго
товил Господь знамение Каину, чтобы не убил его всякий, кто 
найдет его» (ТО Быт. 4, 15).

6.2.2.5. Союзы условия и ограничения
• |Л/ОИ — «если», «или», вводит придаточные предложения усло

вия, глагол имеет при этом форму имперфекта.

рэ’лгп ]пзулп рп'тл птфп ил1™ ллу-плл и1? ]л -
«Если не расскажите мне сон и его значение, то четвертованы 
будете, а дома ваши в руинах будут лежать» (Дан. 2, 5).

В таргумах употребляется заимствованный из древнееврейско
го языка союз лн.150

рп1Л> о*ч рпшп лйя рл5 1>гр ю пй -  «Период времени от
веденный им — сто двадцать лет, если они раскаются» (ТО 
Быт. 6, 3).

Союз ОН может также употребляться в значении «ли», когда 
вводится непрямой вопрос:

иулй >5Й"3$» ^ р  о*ч л>гп5я лур л> г£ип -  «И выпустил 
голубя от себя, чтобы увидеть, сошла ли уже вода с поверхно
сти земли» (ТО Быт. 8,8).

В таргумах к Псалмам, Книге Иова, Книге Екклесиаста, а так
же Книгам Паралипоменон этот союз имеет форму рн.

• ОН“НЛ/ОНЛ -  «возможно», «может», в значении вероятного усло
вия; употребляется также с глаголом в имперфекте, когда подра
зумевается событие в будущем.

!?НП ЮЛЙ5 РПУУЛ N$1 ЛР\УЛ ПЛПЛ МГПр Ш рЮ? рФЯП ЛЖ □N“N2 
л т т  рют рФяп — «Может есть пятьдесят праведников в том 
городе, неужели Ты уничтожишь и не помилуешь места того 
ради пятидесяти праведников в нем?» (ТО Быт. 18, 24).

• л — «ли», иногда употребляется вместе с союзом 0«:

150 Его употребление засвидетельствовано в иудейской арамеозычной литерату
ре (Талмуде, мидрашах, таргумах), однако не известно в более ранних памят
никах арамейской письменности, включая папирусы Элефантины.
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1>Л> N1 ГП N>mp ЛЯ1 NYPl ON N>ii ЮОЛ Л1 Л>Л> МЛ1 NV1N N01 
p i l l !  on pnssiri рл5 -  «И какова земля та, на которой он 
живет — хорошая ли она, или плохая; и какие города, в кото
рых он живет -  открыты ли они, или ограждены стеной?» (ТО 
Чис. 13, 19).

• 1>1 — «когда», «если только», может сочетаться с противительным 
союзом рл1?^:

р эш  prnriN 1>э pri$N >5N уппл N$ -  «Не появляйтесь пред лицо 
мое, если только брат ваш будет с вами (= кроме того случая, 
когда брат ваш будет с вами)» (ТО Быт. 43, 3).

• 1*?>N — «если бы», с оттенком условия, которое было выполнено 
или не выполнено в прошлом.

priDitn >л> N¡5 m o  N il iliorioN 1Я>ЭП 1̂ >N -  «Если бы они поду
мали, поразмыслили над этим, осознали, каким будет конец их 
(= что будет при их конце)\» (ТО Втор. 32, 29).

Употребляется также в сочетании с союзом 115 («тогда», «в та
ком случае»):

>1> о ip  ррлл p i  ND1> Nrion ps 1̂ >N1 -  «А если бы я ел мясо 
жертвы за грех сегодня, разве это было бы правильным пред 
Господом?» (ТО Лев. 10, 19).

Отрицательная форма |iD образуется с помощью отрица
тельной частицы N1?, которая часто пишется слитно:

>1N Нубп nif) рГОР Л>5 t7>nTn o m iN i n>n$N N1N1 D>n$N p5N$ 1$>N 
л> >Злп$Ф lp n  $5  -  «Если бы не помогал мне Бог отца мо

его, Бог Авраама, и Страх151 Исаака, ты отпустил бы меня ни 
с чем, не заплатив за труд мой» (ТО Быт. 31, 42).

• N^N/pn^N + перфект — «если бы», указывает на условие, выпол
ненное в прошлом. Сказуемое стоит при этом в перфекте.

11ЭПТО prpfppri pn$N Nrhin5 lipi$> Р1Л1 in  фТЛ pi5>N
>vi — «Каким бы образом один преследовал тысячу, 

и два — десять тысяч, если бы Сильный их не предал бы их, 
и Господь не выдал их?» (ТО Втор. 32, 30).

6.2.2.6. Сравнительные союзы. Они образуются от простого предлога 1, 
который имеет значение сравнения, сопоставления. В таргумах к поэти
ческим книгам и к книгам Паралипоменон распространен сравнитель
ный союз 11, однако в Таргумах Онкелоса и Йонатана бен-Уззиэля он
151 То есть Наводящий страх, подразумевается Бог.
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употребляется только в значении подчинительного союза времени «ко
гда» {6.2.2.1). В Таргуме Онкелоса употребляются сравнительные союзы 
-1  КПЗ иптттэ.

• -*т КПЗ — «как», «именно так, как».

го л> >р N¿5 лпр1Л пэт 1чл1д>л5 го ой 1̂ 5 ртл ртл -  «По па
рам — мужского и женского пола — вошли с Ноем в ковчег, как 
и повелел Господь Ною» (ТО Быт. 7, 9).

• ЧПТЗ — «соответственно», «как и должно быть».

пгпо N^$9 *т>з£> мгэл г т  — «... а другого голубя принесет в жерт
ву всесожжения, как и должно быть» (ТО Лев. 5, 10; см. также 
Чис. 15, 24; 29, 6.33).

В таргумах к поэтическим книгам и к книгам Паралипоменон, а так
же в Талмуде и мидрашах употребляются сравнительные союзы: -т >̂п, 
-Т ЛПЗ>Л, -т раз и другие. Все они имеют в основе простой сравнительный 
предлог 3.
6.2.2.1. Союзы сообщения. Они вводят придаточное предложение, в ко
тором сообщается о чем-то; союзам сообщения предшествуют глаго
лы «знать», «говорить», «видеть», «слышать», «сообщать», «открывать», 
«обнаруживать».

• -1 — «что», в придаточном предложении, сообщающем нечто:

5 т  ю>5о *ТУ1 нтю&р пзя5 л>5$>5з ю 5з рп л  N5 5йн\у> >5з 5з51 
Ьюул р з л> уупзп рут’тп -  «И на всех сынов Из
раиля пес не пошевелит языком, чтобы залаять ни на человека, 
ни на скотину, для того, чтобы вы знали, что отделил Господь 
египтян от израильтян» (ТО Исх. 11,7).

• ПК -  «что», подобен союзу -П, вводит предложение, сообщающее 
о чем-то.

рз>5>5 чпгюл> л>5я р5з>гп кйлз п й  >р отр >55 >пгч -  «Ибо откры
то пред Господом, что в день, когда вы вкусите от него, откро
ются глаза ваши...» (ТО Быт. 3, 5).

Изучая подчинительные союзы, необходимо запомнить не только их 
значение, но и в каких именно типах придаточных предложений они упо
требляются, какой формой глагола (перфект, имперфект, инфинитив или 
причастие) выражено сказуемое придаточного предложения.
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У п р а ж н е н и е

Составьте короткие предложения (в некоторых случаях — только под
чиненные, см. ниже), используя соответствующие союзы.

«Но ты не сказал мне правду!»
«А царю не было сообщено об этом».
«А также указ этот да будет прочитан им».
«...когда вы вернетесь ко мне» (починенное предложение).
«...чтобы народ твой исполнял заповеди Господа Бога».
«Скажи мне, что ты знаешь о замысле царя?»
«Есть у тебя деньги (= серебро) или скот, или земли?»
«...однако юношу не убивайте!»
«Ты знаешь мои законы и уставы».
«А ты не сделал, как я сказал тебе!»
«Если бы ты не согрешил в тот день...»
«Скажи мне, что ты думаешь о словах пророка?»
«Если он не возвратит мне раба моего...»
«...чтобы не упасть тебе пред врагом твоим».
«За то, что он слушал меня и ходил путями моими...»

6.3. Н а р е ч и я , ч а с т и ц ы  и  м е ж д о м е т и я

Эти части речи объединяет общая синтаксическая функция — ха
рактеристика контекста действия. Наречия описывают обстоятельства 
действия, частицы придают дополнительные смысловые и модальные 
оттенки, междометия выражают эмоционально-волевые реакции на 
происходящее. Поэтому иногда разница между ними едва уловима: одно 
и то же слово может выступать и в роли наречия, и частицы, и междоме
тия. Представим краткую характеристику каждой из этих частиц.

Наречия указывают на признак действия, состояния, качества, 
другого признака или предмета. Они отвечают на вопросы как? каким 
образом? когда? почему? с какой целью? Основная синтаксическая функ
ция наречия — обстоятельство. Наречие может относиться к глаголу, 
существительному, прилагательному или к другому наречию. По зна
чению наречия делятся на определительные (характеризуют качество) 
и обстоятельственные (указывают на обстоятельства действия). Наре
чия, образованные от именных основ, в отличие от существительных
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и прилагательных, не изменяются по родам и числами, не образуют гени- 
тивных конструкций, не сочетаются с местоименными суффиксами, им 
не свойственна категория состояния, то есть они — неизменяемые части 
речи.

Рассматривая арамейские наречия, следует помнить, что некоторые 
из них звучат и пишутся одинаково с одноименными предлогами, сою
зами и местоимениями, однако имеют другое значение. Так, например, 
слово НО может быть наречием «как!», «насколько!», и вопросительным 
местоимением «что?», «какой?» (см. 2.6.1). Подобным образом, слово 

может быть наречием «напротив», «на расстоянии», или же пред
логом «напротив», различить их можно только по значению: наречие 
указывает на обстоятельство и отвечает на вопрос «где?», и не имеет 
определяемого слова (просто «напротив»), тогда как предлог указывает 
на соотношение между словами («напротив чего-то», см. 6.2.2). Еще один 
пример — слово может быть наречием «возможно» и союзом цели 
«чтобы не» (см. 6.2.2.4), и различаются они тоже семантически: наречие 
говорит о способе действия и отвечает на вопрос «как?», а союз вводит 
подчиненное предложение цели. В данном подразделе мы будем обращать 
внимание на те случаи, когда наречие имеет своего «двойника» среди дру
гих частей речи.

Близкими по значению и синтаксической функции к наречиям яв
ляются частицы — служебные слова, придающие отдельным членам 
предложения или целым предложениям дополнительные смысловые, 
эмоционально-экспрессивные или модальные оттенки. Частицы не име
ют самостоятельной синтаксической функции, в отличие от наречий, 
следовательно, не выступают в роли обстоятельства, но имеют обстоя
тельственное значение. По этой причине в некоторых грамматиках ара
мейского языка они рассматриваются как разновидность наречий (как, 
например, у Г. Дальмана и Ф. Розенталя152). Например, усиливающие ча
стицы «ведь» и «же» по значению также попадают в категорию 
утвердительных наречий; ограничительная частица “ППЬ «только» может 
использоваться также как наречие меры и ограничения. Разница между 
наречием и частицей заключается в том, что последняя сообщает допол

152 Ф. Розенталь, например, относит частицы к разновидностям наречий, потому 
избегает термина «particle» («частица») вообще в структуре раздела «Adverbs 
and Particles» («Наречия и частицы»), относя частицы к отдельной группе на
речий («Modal demonstrative adverbs», «Modal assertive adverbs» и др.). См. Franz 
Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1961), 
39-41. Г. Дальман также включает все частицы в раздел «Adverbia» («Наре
чия»), не отводя им отдельного параграфа. См. Gustav Dalman, Grammatik des 
Jüdisch-Palästinischen Aramäisch (Leipzig, 1894), 165-177, 192-194.
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нительные смысловые и модальные аспекты события, тогда как наречия 
указывают на сами обстоятельства, при которых происходит действие.

Междометия не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным 
словам; они не выполняют функции членов предложения, не выражают 
отношений между словами и предложениями. Основная их функция — 
выражать чувства, эмоции, реакцию на окружающую действительность. 
В некоторых случаях отличить междометие от частицы можно только 
приняв во внимание эмоционально напряженный контекст событий. Так, 
например, междометия КЛ, ПК, V?K, переводимые как «вот!», совпада
ют с такими же указательными частицами; а междометие У)Х) «хорошо!» 
только по содержанию предложения можно отличить от наречия l io  «хо
рошо». Однозначно определяются только первичные или непроизводные 
междометия, не имеющие своих «двойников» среди других частей речи 
(как, например, Л «горе!», «беда!» -  не связано ни с именной, ни с гла
гольной основой).

6.3.1. Определительные наречия. В арамейском языке они делятся на не
сколько подгрупп по способу образования: а) наречия, образованные от 
именных основ мужского рода; б) образованные с помощью суффиксов 
женского рода [-t] и [-üt]; в) сформированные путем сочетания именной 
основы с предлогом; г) с окончанием [-й] -  реликтом древней формы 
аккузатива. Отметим, что формы наречий мужского или женского рода 
остаются неизменными в предложении, независимо от рода слова, к кото
рому относятся. То, что некоторые наречия имеют окончания женского 
рода [-t]/ [-üt], связано скорее с оттенком абстрагирования, чем с родом 
определяемого слова. То же самое можно сказать и об окончании [-а], 
имеющем значение направления движения.

6.3.1.1. Наречия, образованные от именных основ мужского рода. Рассмо
трим некоторые из них.

• УО — «хорошо», «приятно».

УО ю Ь п’Ьу |Л — «А теперь, если царю будет приятно...» 
(Езд. 5, 17).

• РЕ?Л — «хорошо», «правильно».

N*ín$ ррл nhí iy ¡n  Ъэ гр NÍñí — «И увидел Бог все, что Он со
здал, и вот — очень хорошо!» (ТО Быт. 1, 31).

• — «возможно».

N1QÓÑ5 “ivysÑ 7Шр ibi — «...а от Тебя невозможно скрыть
ся» (ТО Быт. 4, 14). Отрицательная форма 5 n\yí)Ñ л>5 + инфини
тив — «невозможно что-то сделать».
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• туг -  «немного», «мало».

ючгрУ “руг м5 lin t  líiTi — «Пошли снова, купим себе немного 
зерна» (Быт. 43, 2).

• Лр’р — «достаточно», «хватит».

лл> т р з т  H n viíú  юпЪъ ло>я лйлж5 h w  рЪё -  «На
род усердно приносит дары, достаточно уже для работы, что ее 
приказал Господь сделать» (ТО Исх. 36, 5).

• т ш  — «досконально», «совершенно».

т т  Kjpti КШ IDO кэлэ -  «...Ездре, священнику,
учителю закона Бога Небесного, совершенно (= полный список 
титулов и приветствий)» (Езд. 7, 12).

• «очень».

NW Л ГГ С7!1|7”С7Э — «Из-за этого царь рассердился
и очень разгневался» (Дан. 2, 12).

• Up — «достаточно», «хватит».

y in  Nnióñ рлггтрт рэ!? -  «Хватит вам жить на этой горе!» 
(ТО Втор. 1, 6).

• но — «даром», «безвозмездно».

р ё  о п * ш  у55н ю ллт N>íó NÍnÍÑ v ttt  — «И вспоминали мы 
рыбу, которую ели в Египте даром» (ТО Чис. 11, 5).

Употребляется также в форме с предлогом Ь и окончани
ем к -:

ю$Й5 к ё ш  >я>л гб  -  «Не произноси имени Господа
Бога Твоего даром» (ТО Исх. 20, 7).

6.3.1.2. Наречия, образованные с помощью суффиксов женского рода [-t] и 
[-üt]. Как уже было отмечено выше, этим наречиям свойственен оттенок 
абстрагирования.

• ПЩ — «тщательно», «соответственно».

лж> twvyrñ -  «...и расспроси тщательно» (ТО Втор. 13, 15). 
пру> л>яй ю р  лж> — «Соответственно назвали его -  Иаков...» 
(ТО Быт. 27, 36).

• ЩХ) -  «голодно», «впроголодь».

Л10 ЛТ) П^ТЛ1? кэ'рп yiH  -  «Тогда пошел царь в свой дворец 
и лег спать впроголодь ...» (Дан. 6, 14).
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• ЛЛ’ЭЛ -  «вторично», «дважды».

ЛЛЛЛ лу -  «Они отвечали вторично и сказали...» 
(Дан. 2,7);
>5*тл лллл  ю ш  л — «И выстирает одежду дважды, и будет чист» 
(ТО Лев. 13,58).

• ИЛЭПТр — «сначала».

кгпятр ро5 рт — «Этот вышел сначала!» (ТО Быт. 38, 28).
• Ли) -  «нечаянно», «случайно»; в суффиксе [-йб] здесь выпал со

гласный /у .

йч) <ррлп >лЛу кгря лтя> пй? -  «А если умрет возле него кто-то 
вдруг, случайно...» (ТО Чис. 6, 9).

6.3.1.3. Наречия, образованные сочетанием именной основы с предлогом. 
Предлоги дают возможность образовать формы, выражающие разные 
смысловые оттенки.

• ЬПЛЭ — «вместе».

ИПЛ*Т1 иэрэ ии)Ш ИЭОП Л*ТГ}Э Щ  И**3 -  «Тогда раз
биты были вместе железо, глина, медь, серебро и золото...» 
(Дан. 2, 35);
ю го  1Л>Ь5 муэй рлгр тгаю N$1 -  «И не вмещала их земля та, 
чтобы жить вместе...» (ТО Быт. 13, 6).

• рэ ту?:? — «еле», «едва».

дллж оу кп$2 тп > т  ро “руга -  «Едва не лег один из народа 
с женою твоею» (ТО Быт. 26, 10).

• к*™1? — «очень».

ю п$ N>¡3 ю>5\у п й  мллй л> -  «И увидели египтяне
жену, что она красива очень» (ТО Быт. 12, 14).

• ЪЪЬ — «много».

<ррлт > т р  “у$ Л1гп “рут п й  -  «Ибо мало было у тебя до 
меня, а стало много» (ТО Быт. 30, 30).

В талмудических текстах это наречие имеет форму рго.
• илтЛ ичл1? — «очень-очень».

и*тп$ 7Л> лою  — «...И размножу тебя очень-очень» (ТО 
Быт. 17, 2).

• “ту — «очень сильно».
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^*тп$ IV ю>ло1 N2*1 киль* т 1̂ — «И поднял он плачь великий 
и жалобный очень сильно» (ТО Быт. 27, 34).

• ИЛ”}Л2 — «во-вторых», «второстепенно».

у50э NГPOЛ2 — «Вторыми они отправляться будут» (ТО 
Чис. 2, 16).

• ИЛПГШ — «напоследок».

ул>рр\з5 у5со к л п т т  — «Напоследок они будут отправляться 
при знаменах своих» (ТО Чис. 2, 31).

• 1*712)2 -  «ошибочно».

1!?!У2 игр — «...человек, который ошибочно согрешит...»
(ТО Лев. 4, 2).

• ИО!2)1р2 — «действительно», «воистину».

ЮПЖ уи>п N6^1172 — «Воистину мы виновны...» (ТО Быт. 42,21).
• 1’12)р2 — «упрямо», «настойчиво».

Р\ур2 уэт> юй 72ч 7ЛЖ -  «И Я также пойду против вас настой
чиво...» (ТО Лев. 26, 24).

6.3.1.4. Наречия, образованные с помощью окончания [-а]. Этимологически 
их форма связана с архаичной формой винительного падежа и первона
чально указывала на направление движения к определенному состоянию.

• N2’Л? — «слишком», «очень сильно».

ИТЛ? лш ИЛЛЬП -  «...и печь была разожжена очень сильно» 
(Дан. 3, 22)/

• N2’*’ — «наверняка», «в самом деле».

N2*7)? N2^? N2*70*7 |П0$1 ~ «Они отвечали и сказало царю:
Наверняка, о царь!» (Дан. 3, 24).

• — «досконально», «точно».

0Л2’2 п*?201 N22^330 77 N^7’:!:))] -  «...и работа та доско
нально совершается, и успех в руке их» (Езд. 5, 8).

• к и т ш  — «настойчиво», «усердно».

N’012) Л*7$ Л’2*7 N7П7N “ПУЛ’ N’012) Л*7$ ОУО’1Р ’7'^Э -  «Все, ЧТО 
велено Богом Небесным, пусть делается усердно для дома Бога 
Небесного» (Езд. 7, 23).

• N22 — «в самом деле», употребляется с вопросительной части
цей л.
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ртЛз \\УТрН ’rïpN1? ip T1V1 ТП V КТ2П -  «В самом ли деле, 
Шадрах, Мешах и Авед-Него, богам моим вы не служите...?» 
(Дан. 3, 14).

6.3.2. Обстоятельственные наречия. По значению они делятся на наречия 
времени, места, причины и цели. Способы их образования различны — от 
сочетания существительного с предлогом до целых фразеологизмов, ис
пользуемых в качестве наречий.

6.3.2.1. Наречия времени
• lV3/riDV3 -  «теперь», «сейчас».

КЛ*Ш рфТЗ ПП гпуэ -  «...а теперь вот копия письма...» 
(Езд. 4, 10-11);............
Pm *p’ÿ pD <ррп -  «Подними теперь глаза твои и посмотри...» 
(ТО Быт. 13, 14).

Это наречие употребляется также как вопросительная частица 
«наконец-то» в мольбах и просьбах:

>rpï5 nÏn чк t>ïvn >ля2Ч pbî -  «Когда же, наконец-то, я буду ра
ботать и для своего дома?» (ТО Быт. 30, 30).

• лу? — «теперь», «ныне».

>DTp НЕ NV̂ V l^ n 1?? *7 NJ!1??} — «А теперь вот пись
мо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мной» 
(Езд. 4, 17-18).

• *TV ]V? -  «еще», «все еще», «доныне».

о>>р ро  т$ — «Он все еще жив» (ТО Быт. 43, 28).
• ППВ TV — «наконец-то» в значении совершившегося долгождан

ного действия.

‘w n  >птр Ьу рт.пк TV) ~  «И наконец-то, вошел ко мне Дани
ил...» (Дан. 4, 5).

• ИШ рлтл ]П — «уже дважды».

рэш ргпл рт юпл ")v5 — «Вот мы сходили бы уже дважды» (ТО 
Быт. 43, 10).

• 4F1QN — «когда»; в приведенном выше примере.

’fi>ï5 Ю2Ч °|N t>ïvn >tidn poi — «Когда же, наконец-то, я буду ра
ботать и для своего дома?» (ТО Быт. 30, 30).
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А также в сочетании с предлогом ту -  «доколе?», «до каких 
пор?»:

’ятр ib N\ft5riÑ5 пн  i>i6b >лш ту -  «До каких пор ты будешь 
сопротивляться тому, чтобы смириться предо Мною?» (ТО 
Исх. 10, 3).
Т1У — «еще», «еще раз», «все еще».

^0? щЬъ  D01 NlYpp Tiy -  «Еще это слово было в устах
царя, как с небес голос раздался...» (Дан. 4, 28);
mrmÑ ny  otn утл -  «И познал Адам еще раз жену свою...» (ТО 
Быт. 4, 25).

Также в отрицательной форме с частицей bó в значении «боль
ше не»:

ЛУтЬ5 Т)У <ptnÑ — «И не познавал ее больше» (ТО Быт. 38, 26).

Выражение р£) ТУТ Tiy означает «еще немного»:

Л10Л1 ро трп Т)У -  «Еще немного, и меня каменуют» (ТО 
Исх. 17, 3).
И’ТУ1? -  «выше».

р>£Л 17Э N$>y!?í р5\у pit?y Tib -  «От двадцати лет и выше, все, 
кто выходит на войну» (ТО Чис. 1, 40). 
щ Ь ф  — «дальше» во временном измерении.

л> отр юптр ю тр5 >утл> DN^n^í лю ’Ьл NüPbí — «А от восьмо
го дня и дальше будет он приятен для жертвоприношения пред 
Господом» (ТО Лев. 22, 27).

— «под конец», «в конце», «напоследок»; часто в сочетании 
с предлогами:

ю!?й гатгр Niitni -  «...и напоследок возвеличится царь...» (ТО 
Быт. 49, 9).
УПр! -  «скоро».

y ñ s i  рлл tn i’P н$ -  «Ты не можешь уничтожить их ско
ро...» (ТО Втор. 7, 22).
фЭЛ1 — «вдруг», «внезапно».

<р5лп >niby N?Pb Л1Я’ ñÑÍ -  «А когда умрет возле него кто-то 
внезапно...» (ТО Чис. 6, 9).
IpT1? 1рТр — «из года в год».
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л>5ои утл N07? л> зб ’тп -  «И придерживайся это
го постановления в назначенное время, из года в год» (ТО 
Исх. 13, 10).

• КЗтИЛ — «всегда», «регулярно».

ЮНГ) >Р ОТр ГР1>5 17У 17Ю\У> >55 ут Л> р)ГЖ ЬЧОР -  «И будет но
сить Аарон суд сынов Израилевых возле сердца своего пред 
Господом всегда» (ТО Исх. 28, 30).

• тут ТУТ -  «понемногу», «постепенно».

70Тр уо ургрзлй зод зод -  «Понемногу Я буду прогонять их от 
тебя» (ТО Исх. 23, 30).

• рт КОР -  «сегодня».

ут мэр зэто м й  опзрэ л> — «Грехи мои вспоминаю я сегодня» 
(ТО Быт. 41, 9).

• >*70 лк — «вчера».

>торто1 РолйоЗ грйу уэтр5 р$  >5й зпо л> 1 ру> т т  -  
«И увидел Иаков выражение лица Лавана, и вот не таково оно 
к нему как вчера и третьего дня» (ТО Быт. 31, 2).

• К1РОТр1 — «сначала», «прежде», «раньше».

>у рп1 !?к"лп уз игротрЗ лоэ\уо5 р л  л>гпэт *чзлй ту -  
«...к месту, где прежде был его шатер между Бет-Элем и Аем» 
(ТО Быт. 13, 3).

• КЛТО! -  «вначале».

МП’О! >гр уо!7\у — «Владыка будет вначале...» (ТО Быт. 49, 9).
• РЭ? — «тогда».

КУЗЮ 1>л> уэЗ л и рзи  люу?11 — «А хананеи и ферезеи жили то
гда в той земле» (ТО Быт. 13, 7).

• ЗЛО — «завтра», «в будущем».
-  - < _  .<

зпо 731 7Р1К\у> п к  — «И если спросит тебя сын твой в буду
щем...» (ТО Втор. 6, 20).

Иногда в виде словосочетания ЗЛО ОР1:

зло о рЗ ’лит Т’лотп — «И будет свидетельствовать за меня 
правда моя в будущем» (ТО Быт. 30, 33);
* Л13 л ТТ КОР1 — «на следующий день»;
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’¡infini NOi’n p in  к т л э  л> >v -rnvi -  «И сделал Господь это дело 
на следующий день» (ТО Исх. 9, 6).
РЭ 1лз — «потом», «после того».

p îîyri р5 ir i i  — «После того вы пойдете» (ТО Исх. 18, 5).
ОП” -  «днем» и tyb  — «ночью», или вместе ПП>> -  «днем 
и ночью».

юзу >5>5î оя>> ж  — «...или же днем и ночью стояло
облако, а потом поднималось облако, и они отправлялись» (ТО 
Чис. 9, 21).
N1Q21 — «утром», «поутру».

N iû iï orniN  о>трйп — «И встал Авраам утром...» (ТО Быт. 19, 2).
— «пополудни».

N ifpüï улйяя >rmi -  «И будешь ходить наощупь пополудни...» 
(ТО Втор. 28, 29).
N>iûl — «вечером».

ю хнр N>ÎfD prnpô ргр -  «...и вечером будут приносить
священники жертвы» (ТО Быт. 49, 27).
ифртз — «вечером».

NV&Enî o i t#  n o5d p ïfi ¿y ï -  «И пришли те два ангела в Содом 
вечером...» (ТО Быт. 19, 1).

Иногда имеет форму (ТО Быт. 19, 34).
NiîW ‘гу’ПЭ -  «по захождении солнца».

N?in\yé !?iy>> nvSdw 17V>ddÎ -  «а по захождении солнца войдет 
он в стан» (ТО Втор. 23, 12). 
w yyt? TWpM — «в полночь».

ОПЗШ NVINÏ N11U 1711Юр >ï>t N>W Лifoûî П1ГП -  «И СЛУЧИЛОСЬ 
в полночь: Господь убил всех первенцев в земле Египетской...» 
(ТО Исх 12, 29).
Nlps m_üD!3 — «в утреннюю стражу», то есть время перед 
рассветом.

ж л з т  N?in\yD5 >i> >irioNÎ г л о т  птт  -  «И произошло 
в утреннюю стражу: и Господь взглянул на стан египтян...» (ТО 
Исх. 14, 24).
]ТУ? 17>̂  -  «целый год».
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ybvi ’I'pv мё>у NriD^lv 1>лл — «Пусть поживет девица с нами 
еще целый год...» (ТО Быт. 24, 55).

6.3.2.2. Наречия места
• ут'рр -  «внизу» и н'ууЬп — «вверху».

У15Р Ю01Т1 Vl5P NVINITI N$>V5P ЮОШТ 1ЯТ bl 7$ Т>1УЛ N$ 
NyiN5 — «...и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» (ТО 
Втор. 5, 8).

• N il1? — «вне», «наружу», указывая на направление движения; об
разовано от существительного N11 «поле».

i £ni n i i5 гргр p >sni -  «И вывел его наружу и сказал...» (ТО 
Быт. 15, 5).

А также N111, когда указывает на местонахождение (ТО 
Быт. 24, 31; Исх. 21, 19; Втор. 23, 14; 24, 11).

• N lip — «снаружи» и van — «внутри».

N iD iifi N i i n i  л эя  лгр >оптп Nrhi>:h л ’ I ’lv r i р тгтй  -  «Помещения 
жилые сделай в ковчеге и покрой его смолой изнутри и снару
жи» (ТО Быт. 6, 14).

• NlfiN1? -  «назад».

юпЙ5 y im ili 1>ё л -  «...и упадет всадник его назад» (Быт. 49,17).
• Р’ГПР — «издали».

Р>niP ю л й  л> Ntnt -  «...и увидел то место издали» (ТО 
Быт. 22, 4).

• Nin — «здесь».

Ninn о>у ю л  lin iN  — «Подождите здесь с ослом...» (ТО 
Быт. 22, 5).

Употребляется также в форме N1 (ТО Втор. 5, 3); от этой фор
мы образованы производные наречия IV N1 «доселе», «до этого 
места», (Дан. 7, 28; ТО Быт. 22, 5) и NlP «туда» (ТО Исх. 2, 12).

Nll^p-H NDiO Л-n v  — «До этого места конец слова {открове
ния)» (Дан. 7, 28);
TDfii511ЛЛ трой  N1 TV >оял5 n?n i-  «...а я и юноша пой
дем туда и поклонимся, и вернемся к вам» (ТО Быт. 22, 5);

л>5 >in  Ntnt Nibi ю 5 яолю — «И повернулся туда и сюда, 
и увидел, что никого нет ...» (ТО Исх. 2, 12).
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Подобным образом образуется и наречие КГРП «со стороны», 
«отсюда»:

тп ю>Я1 тп ю>я > nrri pinyó u ñ í yifiNi -  «А Аарон и Хур под
держивали его руки, один с одной стороны, другой — с другой» 
(ТО Исх. 17, 12).
|ЯЯ — «там».

)ЯЯ ю пп Nii>) vil г)Ю -  «А также сильных воинов (букв.: сынов 
могучих тех) мы видели там» (ТО Втор. 1, 28).

Наречие образует также производные формы в сочетании 
с предлогами -  «туда» и ]ЯЯЯ «отсюда»:

р л 5  ЮЛ’Я ту -  «...пока не придем туда» (ТО Исх. 10, 26)
7nbÑ >i> р я я  — «...даже оттуда соберет тебя Господь Бог
твой» (ТО Втор. 30, 4).
щЬпЬ — «сюда».

лй>л5 i ip  ñiiÑÍ -  «И сказали они: Подойди сюда!» (ТО 
Быт. 19, 9).
Nl*pri -  «сюда».

ю5п pílTP лйу’гп ntti -  «А в четвертом поколении вернутся 
они сюда» (ТО Быт. 15, 16).
‘r ip n  — «напротив», «на расстоянии»; это наречие следует от
личать от предлога ‘грря по синтаксической функции: наречие 
указывает на обстоятельства действия, отвечает на вопрос «где?» 
и не имеет определяемого слова (просто «напротив»), тогда как 
предлог указывает на отношения между словами («напротив че
го-то», см. 6.2.2).

piYP юЫ р\уя5 linó  linó  b>iря -  «На расстоянии, вокруг ски
нии свидетельства нужно поставить стан» (ТО Чис. 2, 2). 
11Пр“11Лр — «вокруг», «со всех сторон»; как и предыдущее наре
чие, его следует отличать от такого предлога -Ь linp"linp: наречие 
употребляется без определяемого слова:

lin ó  lin ó  кпптя л л р  by in>i кят я> л\5я i>óii to ii -  «И заколол, 
и взял Моисей крови и помазал роги жертвенника (букв.: дал 
на роги жертвенника) со всех сторон» (ТО Лев. 8, 15).
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Обратите внимание на то, что в предыдущем тексте (ТО 
Чис. 2, 2) *ЛЛ0"ИЛ0 — предлог, относящийся к слову «скиния» 
и сочетающийся с ним с помощью -‘р.

• *1Л£ -  «где-либо».

ПЛ& й п  Л’Л> -  «И будете есть его где-либо...» (ТО
Чис. 18, 31).

• — «где?», употребляется в вопросах.

*]ллй лп\У л>5 л о м  -  «И сказали они: 1йе Сара, жена твоя?» 
(ТО Быт. 18, 9).

• — «откуда?» и N̂*7 — «куда?», вопросительные наречия места, 
образованные от ]К:

лй гч’лй лй ря п ш  мляй ~лл пям -  «И сказал он: 
Агарь, рабыня Сары, откуда ты пришла и куда идешь?» (ТО 
Быт. 16, 8).

• ЮЖ — «где?», также вопросительное наречие места, синоним |И.

рп рэж ю ж  >5 $5  1П иж >пй -  «Я ищу братьев моих, ска
жи же мне, где они пасут?» (ТО Быт. 3, 16).

• ЛЖ ,>ЛЖ — «возможно», «может быть». Это предикативное слово 
может употребляться в качестве наречия.

Может иметь местоименный суффикс:

ЛПГГН кл'рл ллу-рл1? ‘глэ ^ЛЖЛ -  «Возможно ли для
тебя сообщить мне сон, который я видел, и толкование его?» 
(Дан. 2, 26).
ил“)р ш  рют р\улп л ж  ой“ N¡5 — «А может есть пятьдесят пра
ведников в этом городе?» (ТО Быт. 18, 24).

Наречие ЛЖ имеет также отрицательную форму Л*1? (ЛЖ + к1?), 
то есть «нет», «не может быть».

иляттч л> л>5 — «А человека не было, чтобы обраба
тывать землю» (ТО Быт. 2, 5).

В таргумах Л>с? употребляется с предлогом Ь с местоименными 
суффиксами в значении «нет у кого-то»:

тб Л>5 “)П1 -  «...а ребенка нет у нее...» (ТО Лев. 22, 13).
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6.3.2.3, Наречия и частицы меры, образа действия, причины, цели 
и ограничения.

• — «как же?», «каким образом?».

N>ñ rinÑ mDÑ piD’Ñí — «И как же ты мог сказать: Она — моя 
сестра?» (ТО Быт. 26, 9).

• ND — «как!», «насколько!»; это наречие следует отличать от вопро
сительного местоимения Щ «что?», «какой?» (см. 2.6.1) по син
таксической функции.

ртл ю л й  ií?>rñ ND — «Как же страшно это место!» (ТО 
Быт. 28, 17).

• ППЭ -  «как!», «насколько!».

Р9*Р Л ППЭ >ГПЛПЛ1 VTfín ппэ т Щ  -  «Знамения Его -  насколько 
величественны, и чудеса Его — насколько могучи!» (Дан. 3, 33).

• РЭ/Й — «так», «таким образом», «настолько».

ЛУПГП ГШД а>ЛЭ"р] -  «И так написано в нем: На память» 
(Езд. 6, 2).
у>5 mfn -  «И стало так» (ТО Быт. 1, 9).

Имеет также формы и ]ЛЭ:

*pñ рл> — «Такмного будет потомков твоих» (ТО Быт. 15, 5); 
i y n y  noÑ р*тэ — «Так сказал раб твой Иаков...» (ТО 
Быт. 32, 5).

См. также ТО Быт. 24, 30; 45, 9; Исх. 3, 15; 19, 3; Втор. 29, 23 
ит. д.

• ЛПЭ — «так», «таким образом».

ы ф  рчпкл лпэ -  «Так скажите им...» (Иер. 10, 11; а также 
Дан. 2, 10; 3, 29).

• НЩЭ — «так», «таким образом».

пду Щ*)йЩ мрээ нф п  w m  тЛиги ‘гпр1? -  «Поэтому, как по
слал им приказ царь Дарий (= согласно посланному им приказу 
царя Дария), именно так они и сделали» (Езд. 6, 13, также 4, 8;
5, 4.9).

• к ф  — «почему?», «зачем?».

NmáóÑ nd5 -  «Почему ты убежал тайно...?» (ТО 
Быт. 31, 27).
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Употребляется также в сочетании с указательным местоимени
ем -  |П N0*7 «зачем это?»:

!?>Ñ\S tin рл -  «Зачем это ты спрашиваешь об имени 
моем?» (ТО Быт. 32, 30).

• ]НП -  «почему?».

\y>irp лл ю  Nrion л> póbDÑ N$ рлй -  «Почему вы не ели жертвы 
за грех на святом месте?» (ТО Лев. 10, 17).

• -  «за что?», «для чего?».

Nin рлэ >Р *пу ND"l7V -  «За что Господь так поступил
с этой землей?» (ТО Втор. 29, 23).

• р э ^ у  -  «поэтому», «по этой причине».

rpwípí N rbéi hdv л> рЗ’Зу -  «...поэтому благословил
Господь день субботний и освятил его» (ТО Исх. 20, 11). Один 
раз встречается также форма р З  (ТО Быт. 4, 15), заимствован
ная из древнееврейского языка.

• рэд— «тогда», «в таком случае».

NViNi p5ñ люутэ! — «И хананеи тогда жили на земле» (ТО 
Быт. 12, 6);
7 ñ i i  >rvñ:p 7$ñ póy  idyp p5ñ !?>rn rnoÑÍ -  «И сказала
Рахиль: В таком случае, пусть он спит с тобой в эту ночь за ман
драгоры твоего сына» (ТО Быт. 30, 15).

• NT*? “  «поэтому», «по этой причине».

га  Ю’05 nÑ NÍifi’Ñ пргр nt5 — «... поэтому будет назы
ваться женщиной, ибо от мужа своего взята» (ТО Быт. 2, 23).

• ЬП О*]! 7N— «ввиду тех обстоятельств», «даже если»; этот оборот 
состоит из частицы 7N «даже», противительного союза 0*13 «но» 
и указательного местоимения КЛ.

р л т л  viíÑi р л л л т  га  с т  <)Ю -  «И даже если они будут 
в земле врагов своих...» (ТО Лев. 26, 44).

• Tin1? — «только»; употребляется как наречие или же как ограничи
тельно- выделительная частица.

оуло рлпул n$ р5жл Ñnnfc Tin5 -  «...только людям этим не де
лайте ничего...» (ТО Быт. 19, 8).

Наречие лРлЬ в сочетании с предлогом Д и местоименным суф
фиксом имеет значение «сам», «самостоятельно»:
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v ïn  NDV Ьэ л> нтуюЗ H inbi b’5> юй л>5 -  «Я сам не смогу нести 
весь этот народ» (ТО Чис. 11, 14);

I ту hrîûS р  7Vi$ÿ v»>p Noy bDÎ 7iinbi n>rv> лй v io  -  «По
чему ты сидишь сам, а весь народ стоит возле тебя с утра до 
вечера?» (ТО Исх. 18, 14).

• ГО1™ — «только»; стоит отличать от противительного союза рлЬк 
«но» (см. 6.3.1.2).

юлу юяЬ у>лЬй оутЬ Ьэ л ’5 — «...ничего нет, только манна пред 
глазами нашими» (ТО Чис. 11, 6).

6.3.2.4. Утвердительные и отрицательные наречия и частицы, наречия воз
можности и вероятности.

• 0*]3 — «ладно», «хорошо», «правильно»; это наречие следует отли
чать от противительного союза t m  «но» (см. 6.2.1.2).

Nmnà5 >fp >ib oiiî тою — «И сказал Лаван: Ладно, пусть бу
дет по слову твоему» (ТО Быт. 30, 34).

• NÇUhpa — «в самом деле», «воистину» ; близок по значению к опре
делительному наречию NüUhpa (см. 6.3.1.3).

тп 1$ т’Ьл 7ЛЛ>гч гп\5 иоулрп >л тою  -  «И сказал Господь: В са
мом деле, Сара, жена твоя, родит тебе сына» (ТО Быт. 17, 19).

• Nb — «нет»; отрицательная частица, употребляемая в начале пред
ложения, ее следует отличать от такой же частицы Nb «не», кото
рая стоит при глаголах-сказуемых.

ri>i5 N iirn i pf)$N N$ -  «Нет, но на улице мы будем ночевать» 
(ТО Быт. 19, 2).

• NQbT -  «возможно»; сравните с союзом цели NDbT «чтобы не» 
(см. 6.2.2.4).

птп ib\5 NObi -  «Возможно, случилась ошибка?» (ТО Быт. 43,12).
• ГШЭИ — «наверняка», «очевидно».

рПЛЛ Dpbn й'Т)Щ) -  «...и, наверняка, царям будет причинен 
ущерб» (Езд. 4, 13).

• IV? — «же», «все же», «-ка»; усилительная частица, которую следу
ет отличать от наречия времени 1УЭ «теперь» (см. 6.3.2.1).

7PÏ1 ю>п Nrhijo >fm н$ -  «Да не будет же раздора между 
мною и тобою...» (ТО Быт. 13, 8);
>Tii5à р э  vnSriN -  «Отделись-ка от меня» (ТО Быт. 13, 9).
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• Н^Л — «не — ли», «ведь»; усилительная частица, часто употребля
ется в риторических вопросах.

нули Ьб н$л — «Не вся ли земля пред тобой?» (ТО 
Быт. 13, 9);
7$ р>±п\у> 7Л11У о*ч н$л — «Ведь если хоршо выполняешь 
служение твое (= работу твою), оно останется при тебе...» (ТО 
Быт. 4, 7).

. — «может быть», «возможно»; употребляется как наречие или
вводное слово, выражающее вероятность.

ул£>:л ^£птп ,|п5\У1Л11 нгтга рз -  «Я отпустил бы тебя,
может быть, с радостью, пением, музыкой тимпанов и лир» (ТО 
Быт. 31, 27).

6.3.3. Междометия. По способу образования различаются междометия 
первичные (непроизводные), которые этимологически не связаны с дру
гими частями речи; и междометия вторичные (производные), образован
ные от других слов. В рассматриваемых нами письменных памятниках 
есть только одно первичное междометие — л «горе», «беда!».

• ИЛ — «вот!», «смотри!»; происходит от аналогичной указательной 
частицы.

нлл-нга рэ^лп щ ?  пудлн И?? птп Л}$-кп ~  «Вот (смотрите),
я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди пламе
ни...» (Дан. 3, 25);
\у>:п п\3 ул>я5 лля нййп Л1Л олн ил -  «Вот (смотрите),
Адам стал единственным в мире, кто знает добро и зло...» (ТО 
Быт. 3, 25).

Иногда присоединяется к слову:

уиъп кулю  рлигн — «И вот они в земле Гошен» (рли + ил 
«они», ТО Быт. 47, 1);

нгйй >551э5 рл нйр рэРРйт -  «И вот вы сегодня много
численны, как звезды небесные» (рэ>л>й + ил «вы есть», ТО 
Втор. 1, 10).

• п у  — «вот!»; также образован от аналогичной указательной ча
стицы ПИ.

ипл нл>‘р н;эд> >пп удлн пьр_ -  «И вот четыре ветра небес
ных подули на великое море» (Дан. 7, 2, также ст. 5, 7, 13).

• — «вот!»; образован от аналогичной указательной частицы.
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w m  non) HVIH н щ  )Ьт ллл лтп -  «Видение я видел, и вот 
дерево посреди земли, а высота его велика» (Дан. 4, 7, также 
4, 10; 7, 8).

Л — «Горе кому-то\».

1>5n л> Nri$N лэ N>>n>n5 л -  «Горе грешниками, ко
торые будут жить тогда, когда Бог осуществит все это!» (ТО 
Чис. 24, 23).
Л*р — «хорошо!», «так!».

7ШЛ£)5 >гр л5 — «Хорошо! Пусть будет по слову твоему» (ТО 
Быт. 30, 34).
]V? DN— «о, если бы!», «лишь бы!».

7?ЛО рогп грго\уЙ $ 5  on — «Лишь бы нашел я милость в глазах 
твоих!» (ТО Быт. 30, 27).
NTVN — «пойди + глагол\» в значении «пойдем-ка сделаем то-то\»; 
глагольное междометие.

у п  нт нЪ  о>>рл л>о>у aiDwii ю оп w u n  л> >p\jo ntpn -  «Пой- 
дем-ка напоим отца нашего вином и ляжем с ним, и подни
мем потомков (= произведем потомков) от отца нашего!» (ТО 
Быт. 19, 32).

Употребляется также в форме множественного числа iJVN (ТО 
Быт. 37, 20). Обратите внимание на то, что это один из немно
гих случаев, когда междометие согласуется в числе со словом, 
к которому оно относится.
)>DN -  «истинно!», «так!», «аминь!».

уЪн рой NrirPN *io>rn -  «И скажет женщина: Аминь, аминь!» 
(ТО Чис. 5, 22).
2Ю — «как хорошо!», часто с местоименным суффиксом:
«как хорошо тебе!».

!?ю\у> 7П1\Ь — «Как хорошо тебе, Израиль!» (ТО Втор. 33, 29). 
рл + существительное — «жив!» в клятвах: «жив фараон!», то есть 
«клянусь жизнью фараона!»

ю5л ю л юлп ргппй >л>т угбн  ю о  ррэл on лin t  -  «Кля
нусь жизнью фараона: вы выйдете отсюда, если только приве
дете сюда своего младшего брата!» (ТО Быт. 42, 15).

281



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

• О’р — «жив Я!» в клятвах Бога означает то же, что «Собою 
клянусь!».

эёй югч о -  «Жив Я! Говорит Господь...» (ТО Чис. 14, 28).
• 1Ур ЛШ -  «пожалуйста!».

уэлпу л>55 1УЭ г т  >л:п )УЭ цйп -  «Пожалуйста, господа мои, 
зайдите-ка в дом слуги вашего...» (ТО Быт. 19, 2).

• -Ь РП + существительное — «ни в коем случае!».

улл к т л зэ  лпуЙ5я рау!? оп -  «Ни в коем случае рабы твои 
не могли сделать такого дела!» (ТО Быт. 44, 7).

• *]ул ргк  -  «не может быть!», «это невозможно!»;
междометие-фразеологизм.

утл ктлоэ тпуЙ5Ь *рп гч\3\̂ зр -  «Не может быть, чтобы 
было сделано такое дело...!» (ТО Быт. 18, 25).

Упражнение

Составьте простые предложения, используя наречия, частицы 
и междометия.

«Каким образом он убежал из города?»
«И он сказал: Истинно так!»
«Пойдем-ка в поле, чтобы посмотреть на пшеницу».
«Почему же ты не отвечаешь мне?»
«Нет, я не пойду с тобой».
«У меня нет денег, кроме половины серебряного шекеля».
«Ладно, иди с миром!»
«Возможно, он забыл об указе царя?»
«Не может быть, чтобы он забыл о таком важном деле!»
«Хорошо! Возьми мое поле себе (= для себя)».
«Горе тому, кто забывает о бедняках!»
«Только не бери себе в жены хананеянку!»
«Царь сидел на престоле, а пророк стоял напротив».
«А вокруг была тишина».
«1}*е живет твоя семья?»
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Глава VII. С труктура предложения

В этой главе мы рассмотрим основные структурные модели предло
жений, а также наиболее употребляемые синтаксические конструкции 
в библейском арамейском и языке Таргума Онкелоса. Отметим, что эта 
глава не является исчерпывающим описанием синтаксиса арамейского 
языка. Наша задача — представить основы синтаксиса, необходимые для 
адекватного прочтения и понимания текста на данном этапе изучения 
языка студентом.

Первый раздел (7.7) посвящен основным структурным моделям 
простого предложения; второй (7.2) — сложному предложению; третий 
(7.3) — использованию различных форм глагола в структуре предложения; 
четвертый раздел (7.4) — изучению знаков акцентуации и пунктуации ти
вериадской системы, используемой в библейских арамейских текстах.

Следует отметить, что древнееврейский язык оказал особое влияние 
на библейский арамейский, и особенно на язык таргумов. Поэтому слож
но говорить о собственно арамейском синтаксисе в рассматриваемых нами 
текстах, хотя элементы самобытных арамейских конструкций все же об
наруживаются. Мы старались задействовать также исследования синтак
сиса арамейских памятников письменности, созданных вне библейской 
традиции — эпиграфический и эпистолярный материал IX—II вв. до н. э.

7.1. П ростые предложения

В данном разделе мы рассмотрим основные типы структуры про
стого предложения, которые встречаются в текстах Библии и в Таргуме 
Онкелоса. Понимание особенностей синтаксической структуры является 
очень важным для правильного восприятия текста и его перевода. Пред
ложение — это основная коммуникативная единица, содержащая завер
шенную мысль и отношение ее содержания к реальности. Предложения 
в арамейском языке могут быть простыми и сложными.
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Простое предложение состоит из главных членов (подлежащее и ска
зуемое) и второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение 
и служебные слова). Арамейское предложение отличается от древнеев
рейского более свободным порядком слов. Как известно, для древнееврей
ского языка характерно использование двух основных типов простых 
предложений: Р8(0), то есть сказуемое — подлежащее — дополнение (лат. 
ргедШаШ — БиЦесШБ — о^есНю), и 8Р(0) {подлежащее — сказуемое — до
полнение). Для библейского же арамейского языка более характерна схема 
8Р(0). Преобладание структуры Р8(0) в древнееврейском и 8Р(0) — 
в библейском арамейском можно объяснить с точки зрения как историче
ской, так и функциональной грамматики. Порядок слов Р8(0) считается 
базовым для древних семитских языков, тогда как 8Р(0), вероятно, связан 
с влиянием несемитского синтаксиса (прежде всего, шумерского, хетт- 
ского, кушитских языков). К тому же член предложения, который стоит 
в начале, указывает на выделение того или иного смыслового элемента, 
фокусирования на нем внимания автора.153 Таким образом, порядок слов 
Р8(0) является признаком «высокого стиля», то есть свидетельствует 
о высоком уровне литературного оформления текста, тогда как 8Р(0) 
ближе к живому разговорному языку. По этой причине модель Р8(0) ча
сто встречается в древнееврейском тексте Библии, известна она также 
по памятникам «высокого стиля» арамейского языка — повествователь
ным текстам, поэзии, официальным документам. Встречается эта модель 
и в библейском арамейском, особенно в тех случаях, когда в повествова
нии выделяется некое действие (см. ниже). Преобладающая же модель — 
8Р(0), то есть с подлежащим на первом месте.

Типичные структуры простых предложений, встречающихся в ара
мейских текстах Библии, следующие:

8Р(0) {подлежащее — сказуемое — дополнение)
Р8(0) {сказуемое -  подлежащее -  дополнение)
8(0)Р {подлежащее — дополнение — сказуемое)
(0)8Р {дополнение — подлежащее — сказуемое)
(О)РБ {дополнение — сказуемое — подлежащее)

Как уже было отмечено выше, выделяемый элемент стоит в начале 
предложения, и это правило относится не только к подлежащему и ска
зуемому, но и к другим членам предложения -  дополнению {оЬ]е&т) 
и обстоятельству {адуегЫит).

153 По этому поводу см. статью Randall Buth, “Functional Grammar: Hebrew and 
Aramaic: An Integrated, Textlinguistic Approach to Syntax,” in Discourse Analysis 
of Biblical Literature (Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1995), 77-103.
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Место обстоятельства (adverbium) также зависит от его соотношения 
с другими членами предложения: если оно относится ко всему предложе
нию, то стоит в начале; если же только к одному члену предложения, то 
стоит возле него. В роли обстоятельства чаще всего выступают наречия, 
инфинитивы (с предлогами), причастные обороты.

Определение (attributio) располагается рядом с членом предложения, 
который оно характеризует. Оно может быть выражено прилагательным, 
существительным (nomen rectum в генитивных конструкциях), местоиме
нием (указательным или местоименным суффиксом), притяжательным 
оборотом, реже -  наречием.

По характеру предиката предложения делятся на глагольные (сказуе
мое выражено глаголом) и именные (в роли сказуемого — имя). В данной 
главе мы обозначим глагольное сказуемое как Pv {verbumy а именное -  как 
Рп п). Обстоятельства и определения в простых схемах мы не обозна
чаем. Отметим также, что подлежащее и сказуемое всегда согласуются ме
жду собой в роде и числе как в глагольных, так и в именных предложениях.

7.7.7. Простые глагольные предложения. Преобладающий порядок слов 
здесь -  SPv(0), однако встречается и PvS(0). Все приведенные ниже при
меры взяты из библейских текстов, поскольку в Таргуме Онкелоса по
рядок слов воспроизводит преимущественно порядок древнееврейского 
предложения. Обратим внимание на тот факт, что определенное прямое 
дополнение вводится с помощью особой частицы {nota accusativi), роль 
которой в библейском арамейском выполняет -*р, а в языке Таргума Он
келоса -  неопределенное прямое дополнение не требует перед собой 
nota accusativi. Косвенное же дополнение вводится с помощью различных 
предлогов.

77.7.7. Предложения модели SPv(0).

SPv: nivi*? 1Н$ — «Тогда Даниил в дом свой пошел»
(Дан. 2, 17); обстоятельство р*Ш «тогда» выражено наречием 
и относится ко всему предложению; обстоятельство же пл>1‘?
«в дом свой» относится к глаголу «пошел» и выражено ком
бинацией предлог + существительное + местоименный суффикс.
SPv(0): >пt t r a * #  1 1  ПТ)1? * T i y  N  •)■?£ -  «Валтасар-царь
устроил большой пир для тысячи вельмож своих» (Дан. 5, 1); 
подлежащее здесь выражено двумя существительными: именем 
собственным и приложением -  *i¥NU)‘? l «Валтасар-царь»;
прямое дополнение -  существительным с определением-при
лагательным 1*1 ЛП1? «большой пир» (без nota accusativi); кос
венное дополнение вводится предлогом Ь\ >ni31*il*V? «для 
тысячи вельмож своих».
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SPy(0): N3*70 палЭПгЪу NOJ-) Ы*7Э — «Все это произошло 
с Навуходоносором-царем» (Дан. 4, 25); подлежащее выражено 
определенным существительным «все» или «все это»; ска
зуемое — глаголом НОП; косвенное дополнение вводится пред
логом НЭРл :*?У «с (над) Навуходоносором царем».

7.1.1.2. Предложения модели PvS(0). Они встречаются в повествователь
ных текстах, молитвах и в цитируемых отрывках из указов.

PvS: o W rra  И НЛРигЛ’Д TVT’iy  пЬ щ  -  «Тогда оста
новилась работа Дома Божьего, который в Иерусалиме...» 
(Езд. 4, 24); обстоятельство ÎHN3 «тогда» относится ко всему 
предложению, поэтому стоит в начале; сказуемое лРрд «оста
новилась» предшествует подлежащему: выделен факт пре
кращения строительных работ; подлежащее Л*т>5У (в статусе 
потеп regens) определяется другой генитивной конструкцией 
НЛРьгТРД, которая, в свою очередь, определена выражением И 
OPuhTl: «работа Дома Божьего, который в Иерусалиме».
PvS: *10N1 юРп ПЗУ -  «Отвечал царь и сказал...» (Дан. 2, 8). 
Предложение подражает библейскому стилю и глагольный ген- 
диадис: ПЗУ «отвечал» — 1Щ) «и сказал» (два однородных глаго
ла в роли сказуемого), часто используется в древнееврейском 
тексте Библии (напр., Пру?’*?** 11*? ÎV?1 HJN’l «И отвечал Лаван 
Иакову и сказал...» Быт. 31, 43). В данном случае использованы 
два причастия, время действия которых определяется глаголом 
предыдущего предложения (см. 7.3.2.2.)
(0)PvS: Л3$ п д ф т  ИТП'ЛО >ллпу Л*?Н ^  -  «Тебя, Бог отцов моих, 
славлю и хвалю я» (Дан. 2, 22); прямое дополнение введе
но предлогом Ь (в функции nota accusativi) с местоименным 
суффиксом «тебя»; к дополнению относится и генитивная 
конструкция ’ЛЛДК ЛРн «Бог отцов моих»; сказуемое — двумя 
причастиями ПДЩЛ ИТПЛ£ «славлю и хвалю»; подлежащее -  
личным местоимением ЛЗН «я». Дополнение стоит в начале 
предложения — с целью выделения объекта действия.

7.1.1.3. Встречаются также односоставные предложения, то есть с одним
главным членом (как правило, сказуемым):

(0)Pv: ЛПП оРл -  «Сон видел я» (Дан. 4, 2); сказуемое выра
жено глаголом 1-го лица ед. числа в перфекте породы рэса1, 
следовательно, установить лицо глагола несложно благодаря 
суффиксу.
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(0)Ру: КЭ'рО’ГПЕ; ЛЛЭДЛ — «И толкование его скажем перед 
царем» (Дан. 2, 36); сказуемое выражено глаголом 1-го лица 
множ. числа в имперфекте породырэса1.

7.1.1.4. Безличные предложения образуются использованием глагола 3-го 
лица ед. или множ. числа в качестве сказуемого.

Ру(0): — «Да будет известно царю...» (Езд. 4, 12);
безличное односоставное предложение без подлежащего, ска
зуемое выражено конструкцией пассивное причастие + глагол 
Л1Л в форме имперфекта (см. 7.1.3).
(0)Ру: ЛПП1? -  «Сердце его от людей изменят» (=ум
его перестанет быть человеческим, Дан. 4, 13); сказуемое выра
жено глаголом 3-го лица множ. числа имперф. породырассё1.

Как видим, в роли глагольного сказуемого может выступать глагол 
в различных формах — в перфекте, имперфекте, в форме причастия. Дру
гие глагольные формы в функции сказуемого будут рассмотрены в под
разделе 7.1.3.

7.1.1.5. Отрицательные предложения. Отрицание образуется с помощью 
частицы N*7, добавляемой к глаголу-сказуемому. При этом глагол употреб
ляется в перфекте, когда речь идет о событиях прошлого, и в имперфекте, 
когда речь идет о будущем, в форме причастия — о настоящем.

л^к штирпч ппк* т у  к*? крпм кдаиги к ;п ^  -
«Боги, которые небес и земли не создавали, исчезнут с земли 
и из-под небес этих» (Иер. 10, 11).
рплл ло'рп план] рэгп? к1? ^гглчэп -  «...ни налога, ни по
дати они не дадут, и, наверняка, царям будет причинен ущерб» 
(Езд. 4, 13).

Настоящее время выражается конструкцией >Л’И/Л>Н + активное при
частие (см. 7.2.2.3), тогда отрицательная частица N*7 стоит перед ней.

1’Л^З рэ>Л>к к1? ’Л1? ^  1ДЗ “ПУ1 ттто > т л  -  «в самом ли 
деле, Шадрах, Мешах и Авед-Него, богам моим вы не служи
те...» (Дан. 3, 14).

Р1*Э КЗГрьткЬ ‘¡рл‘7И17 — «...богам твоим мы не служим...» 
(Дан. 3, 18) — перформатив.

В таргумах отрицание с >Л>К/Л>К обретает стяженную форму Л>*7 
(Л>и + к ‘?):
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nSp í  ю 5пя зл5>5\у л>5 о н -  «Если Шехина Твоя не идет среди 
нас...» (ТО Исх. 33, 15).

В редких случаях в библейском арамейском в качестве отрицательной 
частицы используется Ьк (подробнее см. 7.3.4.2 и 7.3.4.3). Употребление 
отрицания в повелительных предложениях мы рассмотрим в параграфе 
7.3.2.4, а также в подразделе 7.3.4.

7.1.2. Простые именные предложения. В таких предложениях предикат вы
ражен именными частями речи — существительным, прилагательным, 
местоимением, наречием или же словосочетанием (NP). Наиболее рас
пространенной в древних арамейских текстах IX-VII вв. до н. э. является 
модель PnS, то есть именное сказуемое — подлежащее, которая встречается 
и в библейском арамейском. По такой модели строятся классифицирую
щие предложения, отвечающие на вопрос «каково подлежащее?».

Но в тех случаях, когда подлежащее выражено личным местоимени
ем, предложение строится наоборот — SPn, и такой порядок засвидетель
ствован, кроме библейских текстов, еще и в Элефантинских папирусах 
(V—IV вв. до н. э.). Это так называемые определительные предложения, от
вечающие на вопрос: «Кем или чем является подлежащее?».

В именных предложениях может употребляться предикативное сло
во (аналог древнееврейского ф ), которое переводится как «есть»
и соединяет подлежащее с именным сказуемым или же играет роль ска
зуемого или связки {copula).154 Чтобы образовать отрицание, подобное 
древнееврейскому pN («нет»), в библейском арамейском к >ГРК/Л’К Д°- 
бавляется частица нЬ, а в Таргуме Онкелоса, как уже отмечалось выше, 
отрицание имеет стяженную форму л>5.

В роли copula-связки могут выступать личные местоимения 3-го лица 
тп, И>Л, 1Щ , inn, рЛЛ, которые стоят между подлежащим и сказуемым 
(S-c-Pn), редко — в конце (SPn-c). Следует отметить, что обе разновид
ности copulae (кроме стяженной отрицательной формы л>5) согласуются 
с подлежащим в роде и числе.

В качестве copula употребляется также глагол Л1Л «быть», который 
дает возможность обозначить не только род и число, но и время, тогда как 
два других copulae (местоим. 3-го лица и >ГР«/л>5) используются преиму
щественно в значении настоящего времени.155
7.1.2.1. Приведем примеры из библейских текстов, а также тех отрывков 
из Таргума Онкелоса, где переводчик отступал от принципа буквального

154 Его значение близко к тому, которое имеют обороты «there is» в английском, 
«es giebt» в немецком и «И у а» во французском языках.

155 В предложениях типа: «Есть на земле правда». О редких случаях употребле
ния >ГРК/Г1>5 в значении прошедшего времени см. 7.2.2.4.
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перевода древнееврейского оригинала. Отметим, что все примеры — 
с copulae или ’ТРК/ГР1?.

PnS: NJDm и1?« ’JTK ХУ\2— «Однако есть Бог на небесах» 
(Дан. 2, 28).
PnS: кгпр ш  рю т pvbnn л ж  oñ“nS -  «А что если есть пятьдесят 
праведников в том городе?» (ТО Быт. 18, 24).
PnS: XTWipñ гоп л>5 -  «Нет здесь блудницы» (ТО Быт. 38,22).156 
SPn: ’ГПЛ’Н н*7 Н1Ш “0у рпппр -  «Их (богов) обитание не с пло
тью (букв.: их обитания с плотью нет)» (Дан. 2, 11).
S-c-P : N’DU) п*71ГН ’ПППУ Рэп ю т н -  «Мы есть рабы Бога Не-

п т -  : t v : ' : “ ’ т :

бесного» (Езд. 5, 11);
SPn: pQ^V1? tajpl Njn НП*7Н К1П"И -  «...который есть Бог живой 
и сущий вовеки» (Дан. 6, 27);
S-c-Pn: НПГП Н ПШ1 Н1П"ЛЭН -  «Ты есть золотая голова!» 
(Дан. 2, 38).
S-c-Pn: о  пп нг&н юп лй «Ты есть Бог, видящий все» (ОТ
Быт. 16, 13).157
S-c-P : ЛО’рЛ Н1ПЛ ПНУОНП 0*701 -  «А царство четвер-
тое будет крепким как железо» (Дан. 2, 40); в качестве copula — 
глагол т л ,  форма имперфекта которого указывает на будущее 
время.
S-c-P : о ^ “*7У Л1Л ллп*7Н 7>V1 -  «И око Бога их было над

П "  т : Т -  Т -  — т V! '

старейшинами иудейскими» (Езд. 5, 5); подлежащее -  суще
ствительное ]’У «око», «глаз», употребленное в status constructus 
с выражением 0ПП*7К «Бог их» (nomen rectum + местоименный 
суффикс в роли определения); глагол П1П в ед. числе, ж. р. пер
фекта породырэса1 в функции copula.

7.1.2.2. Встречаются также конструкции именных предложений без 
copulae:

SPn: *Ш 7*7ЛЭ nunn1? — «Одежда Его — как снег белый» (Дан. 7,9);
SPn: lo  in 'p T  n p i  N0*7̂  Н1П -  «Этот идол — голова его из зо
лота чистого» (Дан. 2, 32);

156 В масоретском тексте использован глагол П’П в перфекте: ПЛ’Г Г ^ «не было», 
а не предикативное слово ф ; таргум здесь не калькирует синтаксис древнеев
рейского оригинала.

157 Как и в предыдущем случае, таргум не калькирует здесь синтаксис древнеев
рейского текста: ПО *7И ПЛИ.
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8Рп: N¡73 1руэ ЛШ1 — «А волосы головы Его — как шерсть 
чистая» (Дан. 7, 9).

Такой тип именных предложений свойственен древнему периоду 
арамейского языка, средним же и новым арамейским языкам присуще 
частое употребление сори1ае. В Таргуме Онкелоса именные предложения 
без связок и предикативных слов встречаются главным образом как ре
зультат калькирования древнееврейских синтаксических конструкций:

8Рп: ш  — «Я — Господь» (ТО Исх. 6, 2);
Рп8: юй р’йзп !?!7яё  у>р*> п й  — «Ибо с невнятной речью 
и косноязычный я» (ТО Исх. 4, 10).

Итак, основными моделями именных предложений являются:
• >зтн + 8
• 8 + к>п /кзл + Рп
• 8 + тл  + РТ п
• Б + Рп

7.1.3. Вопросительные и восклицательные предложения

7.1.3.1. Вопросительные предложения. Вопросительное слово или частица 
стоят в начале предложения.

N0*711 ^ЛЭ ^зтнл -  «Возможно ли для тебя сообщить
мне сон...?» (Дан. 2, 26); здесь >ЗТН употреблено в значении 
наречия с вопросительной частицей л «ли» и местоименным 
суффиксом Т-, указывающим на подлежащее; предикатив вы
ражен конструкцией причастие *7ЛЭ (модальное значение) + 
инфинитив (см. 6.1.3);
рЗЛЗЭП нта-нй*? НГП1 N31*731N*711 -  «Не троих ли мужей бро
сили мы в печь огненную связанными?» (Дан. 3, 24); в качестве 
вопросительного слова употреблена отрицательная форма ча
стицы л — N*711 «не... ли»;
зптпу ЛП -  «Что ты сделал?» (Дан. 4, 32); вопросительное сло
во — местоимение лр;

п й  3$ лп уо лй -  «Кто сказал тебе, что наг ты?» (ТО 
Быт. 3, 11);
ННП И П*7Н N^"103- «И кто есть тот бог, который из
бавит вас от руки моей?» -  Дан. 3, 15).

7.1.3.2. Восклицательные предложения. Восклицание стоит, как правило, 
в начале предложения:
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р7п N^¿5 рлгглн рэ5 пъ -  «Полно вам жить на этой горе!» 
(ТО Втор. 1, 6); в качестве восклицания — наречие «полно», 
«хватит»;
ртл кллк N5 -  «Насколько же страшно это место!» (ТО 
Быт. 28, 17); восклицание — наречие кй;

л> 1чл$й *тэ рп>>л л -  «Горе грешникам, ко
торые будут жить тогда, когда осуществит Бог все это!» (ТО 
Чис. 24, 23); в роли восклицательного слова — междометие >1 
«горе!».

Иногда выделенное слово или выражение ставится перед 
восклицанием:

ро>рЛ ЛОЭ >Л1Л)рЛ1 рта*] лор ’ГЛЛК -  «Знамения Его -  насколь
ко величественны, и чудеса Его — насколько могущественны!» 
(Дан. 3, 33); лор «насколько» («как») использовано здесь в ка
честве восклицания.

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Составьте простые именные предложения, используя основные 
структурные модели:

• + 8
Много книг есть в сокровищницах царя.
Есть Бог между нами!
Нет у нас ни золота, ни серебра.
В нашем городе нет храма.

• 8 + К’Л /м л  + Рп

Тора — свет моей жизни.
Они — неправедные люди.
Иерусалим — город Бога Всевышнего.
Мы — верные рабы царя.

• 8 4- Л1Л 4- Рт- П
Тот народ будет сильным и славным.
Земля Египетская всегда была богатой.
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Через три дня будет праздник.
Не будет благословения Бога Небесного на вас!

. 8 + Рп

Ее украшения -  чистое золото.
Наш царь — мудрый человек.
Я небогатый и незнатный.
Как хорошо в этом городе!

Упражнение 2

Составьте простые глагольные предложения.

Скоро придет суд Божий на Вавилон.
Пророк сообщил царю значение видения.
Вам будет сказано о последних днях.
Вы не знаете путей Господних.
Сатрапы, судьи и вельможи поклонились золотому идолу.
В те дни царь не помилует своих злых рабов.
Мы не ходим путями Господа!
Царь приказал привести чародеев, ясновидцев и колдунов.
Ваши сыновья будут ходить (продолженное действие) дорогами 
правды в те дни.
Кто спасет вас от руки моей?
Сон и значение его сообщено будет тебе.
Откуда ты пришел?
До каких пор ты не будешь слушать слов наставления моего?

7.2. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я

Сложные предложения состоят из двух или более простых предложе
ний, каждое из которых имеет свою грамматическую основу (подлежа
щее и сказуемое). По характеру смысловых и грамматических отношений 
сложные предложения делятся на сложносочиненные, сложноподчиненные 
и предложения смешанного типа. Сложные предложения в арамейском 
языке очень часто используются в повествовательных текстах, особенно 
предложения смешанного типа, в которых сочетаются сочиненные и под
чиненные отношения.

293



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

7.2.1. Сложносочиненные предложения. Простые предложения, входящие 
в их состав, независимы по смыслу друг от друга, и соединяются с по
мощью сочинительных союзов (соединительных, противительных и раз
делительных). Мы приводили примеры сложносочиненных предложений 
в подразделе 6.3.1. Ниже представим несколько примеров сложносочи
ненных предложений, в которых простые предложения связаны сочи
нительными, противительными, разделительными и присоединительными 
отношениями.

7.2.1.1. Сочинительные сложные предложения. Действия происходят одно
временно или последовательно друг за другом, они также могут состоять 
в причинно-следственной связи.

ПГПП ч п  ’ТТЛ что 'рп  i p ^ i  Ъу rw v  ’У1}П к д е г п п
Ь Л9Р1Л Л утр ПТ\ ЛЭрЛЛ РУП> -  <<В то вРем я
понимание вернулось ко мне, и слава моего царства, вели
чие и блеск мой вернулись ко мне, и искали меня советники 
и вельможи мои, и на царстве восстановлен был я, и величие 
еще большее прибавилось мне» (Дан. 4, 33); сложное предло
жение, состоящее из пяти простых предложений, соединенных 
союзом -} «и».
тпу! tjuPO ТН^1? ^9  лзнр п  клтп у  Ьу «V? ^ r n
N3*70 У1ЛП ‘JWrn i3û— «А Даниил просил у царя, и mom назна
чил над делами провинции Вавилонской Шадраха, Мешаха 
и Авед-Него, а Даниила -  при царском дворе» (Дан. 2, 49); 
три простых предложения образуют одно сложное, второе 
и третье — односложные (второе без подлежащего, третье без 
сказуемого).
ю й>пп rmnnt к й ш  илчгрл гр5 л х и л  г р л п Й\эЙ5 т о  л$>5> 
т а  <р5“Ьу Niÿn nriPén л> пп лйлип клглх -  «И не могла 
больше скрывать его, и взяла для него тростниковую корзинку, 
и покрыла ее асфальтом и смолой, и положила в нее сына сво
его, и поставила ее в зарослях на берегу реки» (ТО Исх. 2, 3); все 
пять простых предложений -  односложные (без подлежащего).

7.2.1.2. Противительные сложносочиненные предложения. Действия проти
вопоставляются друг другу или же сопоставляются.

ч л л п з л о  к л у п  im  п п ж  r n x i  п>пу vigK >пЮзу m p i  кЛ ч* ш  
йПЛ HTNOI IplÜ КУ1КП ’ГШТО 1рУ OIJ j’niDJjr]Q NpJWI
NV1N nüyn Пр^П ИЛУТГОУЗ УПОХ WOti ‘JOXI К1П H ККГГТП -
«Срубите дерево и обрубите ветви его, отрясите листья его, раз
бросайте плоды его, беги зверь из-под него, и птицы — с ветвей
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его; однако пень корня его в земле оставьте, и в оковах желез
ных и медных среди травы полевой» (Дан. 4, 11-12; см. также 
Дан. 2, 28; Езд. 5, 13).
опп N$11 л> лйгр кпта рп>5 5э>>з5 >гр р:>5 >п мгп кйгп 5э 
4155>л N5 л>>зт л>йзп N*101 — «Все, что пресмыкается, что в нем 
душа живая, вам будет в пищу -  как зелень травянистую Я дал 
вам все это, — однако тела с душой его, то есть кровью, не ешь
те» (ТО Быт. 9, 3-4).

7.2.1.3. Разделительные сложносочиненные предложения. Действия че
редуются, последовательно сменяются, или же они несовместимы, 
взаимоисключающие.

шэт!? лй о*ч1 N>31*115 юй Ю13<*5 лй о*ч >л15>з $5  улЗлй 
N>313*5 -  «Теперь отделись-ка от меня: если ты на север, я -  на 
юг; а если ты на юг, я — на север» (ТО Быт. 13, 9).
N 1 1 9 Л N 5  N $ 1  Л > Л $ й  > 1 > 1  N > 1 1 1 3 3  5 1 > 3  1 П  1 > 1 У > 1  И Г Л  N 1 1  > 1  0 * 4
)п 9 1 1 1>з* л>51ир л> >л>л Л11П1 л>Л11п л>5 ут>л*ч 1Й и п л 1^01 
о>5о 111 -  «А если старейшина согрешит и нарушит одну из 
заповедей Господа Бога своего, и сделает по ошибке то, чего 
не должно делать, и согрешит; или же узнает о грехе своем 
в том, чего нельзя делать, то пусть приведет он в жертву козла 
беспорочного» (ТО Лев. 4, 22-23).

7.2.1.4. Присоединительные сложносочиненные предложения. Одно дей
ствие дополняет другое, сообщает дополнительное содержание.

пт ’гпкпр >1 51р_5э >л51П N51 NЛ1тnN пз 1301 л:ж5>з п512> >л5$ 
Л11У N5 л5пп N150 ^  ЛЯЭЛ10Л -  «Бог мой послал
ангела Своего и закрыл пасть львам, и они не причинили мне 
вреда, ибо перед Ним чистым я оказался, да и перед тобой, 
царь, не сделал я чего-то недостойного» (Дан. 6, 23).
5эю лш лйп5 чй Л1ГР1 л$эй1 -  «И ела, и дала также мужу сво
ему, и он ел» (ТО Быт. 3, 6).

7.2.2. Сложноподчиненные предложения. Они состоят из главного пред
ложения и одного или нескольких придаточных. Придаточные предло
жения зависят от главного и дополняют информацию об одном из его 
членов, или же о всем главном предложении. Придаточные предложения 
соединяются с главным с помощью подчинительных союзов (см. 6.3.2), 
выражающих отношения времени, места, причины, способа действия 
или условия.
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»Mjnirv нфп ^5? wan ЬЪ1? >Q7{? п'руэп1? Dyp trip >301 -
«И от меня дается указ привести ко мне всех мудрецов вави
лонских, чтобы толкование сна они мне сообщили» (Дан. 4, 3); 
главное предложение — «И от меня дается указ привести ко 
мне всех мудрецов вавилонских», придаточное цели — «...что
бы толкование сна они мне сообщили».
N>n ИЛ’ЗП ПК КППЙУТ MV D>V ЛЛЙ РПШ МГП TV -
«Пока он говорил с ними, Рахиль пришла с мелким скотом отца 
своего, ибо она пасла его» (ТО Быт. 29, 9); главное предложе
ние здесь — «Рахиль пришла с мелким скотом отца своего», 
первое предложение -  «Пока он говорил с ними ...» -  прида
точное времени, второе -  «...ибо она пасла его» -  придаточное 
причины.

Мы рассматривали примеры различных типов сложноподчиненных 
предложений в параграфе 6.3.2. Здесь же сосредоточимся на сложных 
предложениях с придаточными условиями, поскольку их конструкции 
разнообразны и сложны.

7.2.2.1. Условные сложноподчиненные предложения (= условные периоды): 
главное предложение (apodosis) здесь указывает на действие, которое 
возможно лишь при условии, описанном в придаточном предложении 
{protasis). Формы глаголов в главном и придаточном предложениях зави
сят от времени условного действия и его ожидаемого результата.

Имперфект в обоих частях сложноподчиненного предложения упо
требляется, когда речь идет об условиях, осуществление которых ожида
ется в будущем:

HDiOT’ РЭ’ГП! jnriyjin 1>П"ТП ГП\У31 КП'рЛ ’Л1У71ЛП НЬ |Л -  
«Если не расскажете мне сон и его значение, то четвептовяны 
будете, а дома ваши в руинах будут лежать» (Дан. 2, 5).
oftSNi juiw нЬ ijbni Л ггптм  л’тпгл м длл 4-г клпр ]л
рТЗЛЛ — «Если город тот будет строиться и стены его за
вершены будут, ни налога, ни подати они не дадут, и наверняка 
царям будет причинен ущерб» (Езд. 4, 13).
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7.2.2.2. Перфекту отдается предпочтение в протасисе и аподосисе в тех 
случаях, когда речь идет об условиях, осуществление которых относится 
к прошлому, или же их выполнение маловероятно. В таких случаях упо
требляется союз 17Ж «если бы» или его отрицательная форма р о ^ ж  «если 
бы не» (варианты -  рок$ $ ж , а также pn$N):

рп<лта >ri> no m u  Nin йогю н  млэп ^ ж  -  «Если бы они поду
мали, поразмышляли над этим, осознали, каков будет конец их 
(= что будет с ними в конце)\» (ТО Втор. 32, 29).
п у г а  гпл рп*> гр5 ^ п т п  о п п п ю  л >л !ж  ю ю  л >л !ж  уЬьб 1̂ ж  

тр >5лп!?й чрп $5  nN — «Если бы не помогал мне Бог отца 
моего, Бог Авраама, и Страх Исаака, ты отпустил бы меня ни 
с чем, не заплатив за труд мой» (ТО Быт. 31, 42).
p in o o  рГРЭ>рЛ pn$N N o n n 5  Piiny> N&N5 in  ф Т Р  р тэж  
р$>й>5\гж >pt — «Каким бы образом один преследовал тысячу, 
и два — десять тысяч, если бы Сильный их не предал бы их, 
и Господь не отдал их?» (ТО Втор. 32, 30).

аподосис )

(" протасис ) перфект

перфект

Хотя встречаются условные предложения с перфектом в протасисе 
и (или) аподосисе в значении будущего времени:

>ллч гпд9 о*ч -  «Если ты пойдешь со мной, то бу
дешь мне в тягость» (ТЙ 2 Цар. 15, 33). Сказуемое в протаси
се выражено перфектом (хотя речь идет о будущем времени), 
в аподосисе -  имперфектом. Несомненно, синтаксис выше
приведенного предложения навеян древнееврейским оригина
лом (МТ: кйп1? ’‘рУ Л?Л1 ’ЛИ Л1ПУ В#), хотя арамейский перевод 
несколько подправлен: если в оригинале перфект употреблен 
в обоих частях условного периода, то в ТО только в протаси
се. Условный период с перфектом в аподосисе один раз встре
чается в Элефантинских папирусах (А6. 11:3).158 В общем же 
употребление перфекта в протасисе или аподосисе в значе
нии будущего времени — явление редкое в арамейском языке.

Глагол в перфекте употреблен здесь в аподосисе в значении перформатива: 
ЛПЛ’ ...n*?N N’*703 in ШЭ |Л -  «Если все это так и отвечает этим словам... тогда 
я даю...». См. Muraoka, A Gramm ar o f  Egyptian Aram aic, 326.
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Об этом также свидетельствует факт перевода перфекта древ
нееврейского текста ЛЛТЛ имперфектом рэгрл в ТО Чис. 32, 29.

7.2.2.3. С настоящим временем условного предложения обычно соотно
сится причастие и предикативная частица ’ЛЖ/Л’1? (включая конструкции 
с причастиями и прилагательными); форма глагола в аподосисе в таких 
случаях — имперфект, юссив или императив.

ГЛЛ>р мгрпииэ КПр ¡̂? рУОфГИ «пуп Н р т л у  рЭ>Г1Ж ]П 1УП 
]ПаТ?ГП ]ЛЭП КПШ ЛТ I П̂] ЛЛЭПЮ1 рлю? кппф [ОШЛр] 

Л*ТПУ"Н -  «Итак, если вы готовы, чтобы в то время, когда услы
шите звук трубы, свирели, лиры, гуслей, псалтири и флейты, 
и всякого рода мелодии, то падете и поклонитесь идолу, ко
торого я сделал» (Дан. 3, 15). В протасисе сказуемое выражено 
конструкцией Н > л у  рэ>ЛЖ ]Л ( у г л у  -  прилагательное); в апо
досисе сказуемые ]ГтарЛ,1 р̂ ЭЛ стоят в имперфекте.

ю лрбл юлп ю 5ля пл5>эй л>5 о« -  «Если Шехина Твоя 
не идет среди нас, то не выводи нас отсюда!» (ТО Исх. 33, 15). 
Сказуемое протасиса выражено конструкцией ю 5ля л>5, гла
гол в аподосисе ю лрбл — юссив.
ргппл рп чтю  рп5 рпгр рлй л>5 о*ч п и  -  «Потому что если вы 
не даете им (жен), то вы виновны будете» (ТЙ Суд. 21, 22). Ска
зуемое аподосиса выражено имперфектом.
юёу юпц клгж лж о*ч лп>й5 -  «Не сможем мы вер
нуться назад, если нет брата нашего меньшего с нами» (ТО 
Быт. 44, 26) — реальное условие, выполнение которого и ре
зультат ожидаются в будущем (глагол — имперфект).

аподосис

протасис )  имперфект/императив/юссив

причастие/констр. с >ЛЖ/Л>*7

7.2.2.4. Подобным образом в протасисе предикативное слово ’ЛЖ/Л’1? мо
жет употребляться и в значении прошедшего времени, определить кото
рое можно лишь формой глагола в аподосисе:

7>л!л?р ро  п й  юпп лж  рп ^ ж  — «Если бы был меч в руке 
моей, я тотчас же убил бы тебя» (ТО Чис. 22, 29) -  условие
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и его результат относятся к прошедшему времени (глагол 
рлЬир — перфект).

Предложения с в протасисе могут указывать на условия, ре
зультатом которых будет побуждение к действию: глагол аподосиса в таком 
случае стоит в императиве или юссиве, а условие относится к настоящему 
времени.

’toróp ra in  ú  л ж  ою  — «Если есть какая вина на мне — убей 
меня!» (ТЙ 1 Цар. 20, 8);
rp fo im  ртлл гр5 oñ -  «Если нет у него (ничего), то пусть 
продадут его за укаденную им вещь» (ТО Исх. 22, 2)

7.2.25. В некоторых случаях в древнееврейском языке условные периоды 
строятся как цепочка предложений, соединенных союзом 1: отличить его 
от сложносочиненного предложения можно только по контексту. Однако 
в Таргуме Онкелоса подобные конструкции, как правило, не калькируют
ся, а передаются обычным условным периодом, в котором придаточное 
условия вводится союзом «если».

лил >nÚÑ л> рпул OÑ -  «Если он оставит отца своего, он 
(т. е. отец) умрет» (ТО Быт. 44, 22), ср. с МТ: ЛОТ ЛЗ$“Л1$ Пту]. 
>л50р> vévp OÑÍ -  «А если услышит Шауль, он убьет меня»
(ТО 1 Цар. 16, 2), ср. с МТ: Ь Щ  УП̂ 1-

Такой подход к переводу обусловлен экзегетическим характером тар- 
гумов: библейский текст здесь должен быть переведен максимально ясно, 
без двузначностей.

С другой стороны, встречаются и предложения со значением услов
ности, в которых протасис вводится союзом 1:

3>орл> N$SpnÑ n>»Ñtñ >mÍÑ$ ’ñ o ñ i -  «А если кто (букв.: тот, 
кто) ударит отца или мать — непременно убит будет!» (ТО 
Исх. 21, 15). См. также ТО Исх. 21, 16.

7.2.3. Предложения смешанного типа. В них составляющие соединяются и 
сочинительной, и подчинительной связью.

и  цЪн N-nria n tje  лш щ т щ  лаэде л1?)? >Т1Р л п  
КТО И и у зй  lian i3ü “ТПУ! W Q  1 T !^  PPD -  «Поскольку то 
слово царя было резким, и печь была разожжена очень сильно, 
то тех мужей, которые бросали Шадраха, Мешаха и Авед-Не- 
го, самих их пожрало пламя огня» (Дан. 3, 22).

В состав этого сложного предложения входит четыре простых: первое 
и второе соединены сочинительной связью, однако вместе они составляют
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большую синтаксическую конструкцию, соединенную подчинительной 
связью с третьим, описывая его обстоятельство; третье (главное) предло
жение расширено четвертым придаточным, объясняющим дополнение 
«мужей тех». Представим это сложное предложение в виде схемы.

кяяй :юя ¡чузкт кл$ж юёш кл$й лн юя>т 7$у о>>рж 
^п>я рл>5>5 п>я> ю й т  лю уэЗ я й я  п д 5

рпз’5 ппЬ кяяй  — «И поклянись мне Словом Господа, Бога 
небес и Бога земли (1), что не возьмешь жену сыну моему из 
дочерей ханаанских (2), среди которых я живу (3), но в землю 
мою и к месту рождения моего ты пойдешь, и возьмешь жену 
для сына моего, для Исаака (4)» (ТО Быт. 24, 3-4).

Это сложное предложение образовано из четырех компонен
тов: первое, второе и третье простые предложения объединены 
подчинительной связью (второе объясняет содержание первого; тре
тье — объясняет дополнение второго); второе и четвертое — сочинитель
ной (противопоставления).

Подобные структуры характерны и для древнееврейского языка.

7.2.4. Casus pendens («висящий падеж»). Обычно так называется синтак
сическая конструкция, состоящая из имени или именной группы (NP = 
nominal phrase), не имеющей никаких падежных показателей («вынесен
ной» за пределы предложения), и последующего за ней предложения; в 
предложении же содержится местоименный элемент (личное местоиме
ние или местоименный суффикс), отсылающий к этой группе. Такие кон
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струкции часто встречаются в языке древнееврейском,159 известны они и 
в арамейских папирусах из Элефантины,160 в библейском арамейском и 
языке таргумов.161 Подобное «вынесение» (экстрапозиция) используется 
с эмфатической целью, то есть для смыслового выделения. Приведем не
сколько примеров, используя при этом схемы.162

(  Ч Г  ) (  5 „ Р . ( А )  )
I------------------------------ ^

7т р  ыin ЛЛ
«А Господь — Он идет пред тобой...» (ТО Втор. 31, 8).

С NP ) С [S ]P (0„ _ „ f) )
1 ■■ _______________ f

лпло лгт лл’11
«Адом тот — он разрушил его» (Езд. 4, 12).

С NP ) (  S+nm_ ffi>Pt (Q) ~)
[ _ _____________  *

уагпад л’йаэ лупгрй пл оэг>
«Сихем, сын мой, — прилепилась душа его к дочери вашей» 
(ТО Быт. 34, 8).

С КР ) ( ( 0 „ г )[5 ]Р
[ Г _ ______________ *

к э ^ р “ Л7 2  ч т о  п т е  « о ^ л  л п
«Это -  сон, и значение его скажем пред царем» (Дан. 2, 36).

159 Т. Muraoka, Emphatic Words and Structures in Biblical Hebrew (Leiden: Brill, 1985), 
93-100.

160 T. Muraoka, A Grammar of Egyptian Aramaic, 313-315.
161 В таргумах; главным образом как калька с древнееврейского.
162 В данных схемах местоименный элемент подчеркнут.
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С ^  ) ( Р ( А гоп5цГ)8  )
С И _ ______________ >

л*лор*т *7Э1 Ьу>пч)'> Ьюй ллп лр лп*п >пн лл*пк
«Авраам, отец моего отца, — восстал от него нечестивый Иш- 
маэль и все сыновья Кетуры» (ТНеоф Быт. 49, 2).

Как видим, между «вынесенным» элементом и предложением обра
зовывается пауза, создающая эффект интонационного выделения.

7.3. С и н т а к с и ч е с к и е  ф у н к ц и и  г л а г о л ь н ы х  ф о р м

В этом подразделе мы рассмотрим особенности употребления в пред
ложении различных форм глагола — перфекта, имперфекта, причастия, 
инфинитива и сложных глагольных конструкций. Часто их функции 
в арамейском языке совпадают с их использованием в древнееврейском, 
в некоторых же случаях они отличаются.

7.3.1. Перфект и имперфект. Как уже было отмечено (см. 5.7), основное 
значение перфекта в арамейском языке — действие в прошлом, импер
фекта — в будущем. Однако засвидетельстваны и случаи употребления 
перфекта в значении будущего времени, а имперфекта — для обозначе
ния действия в прошлом:163

ггп  'пЬ я  лэлэйл 7П*7 -  «...если мы не найдем против 
него причины в законе Бога его» (Дан. 6, 6); ЛЗП-ПУЛ -  перфект.
лйнр ъуЬ Л1>Л> К’Пй“1?Э Л1ЛЛ лр'рп И ИЗЛТЛ НЛЭРй) ЛЗЛЭ'рП}

V -  «А царство и владычество, и царское величие везде под 
небесами будет дано народу святых Всевышнего» (Дан. 7, 27); 
Л1>Л* — пассив перфекта (так называемая породар э сй).

л^лп* лйп лтгп ъ зщ -Ь у  р г п т  >}Лтп>1 лпл лРп -  «Сон 
видел я, и он устрашил меня; и размышления на ложе моем 
и видения головы моей смутили меня» (Дан. 4, 2); 
и лз'ргп* -  имперфект.164

163 Верятно, это явление связано с влиянием архаичной системы спряжения 
глаголов: префиксального претерита (прошедшего времени) *yqtlo и суф
фиксального спряжения *qtl в значении будущего времени. См. Jan Joosten, 
The Verbal System of Biblical Hebrew. A New Synthesis Elaborated on the Basis of 
Classical Prose (Jerusalem, 2012), 16, 162.

164 E. Кауч характеризует эту функцию перфекта как «повествовательное время» 
(<erzählendes Tempus) и объясняет чередование влв-имперфекта с перфектом
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1П? ^ГЛ*? W?ŷ ~*TV 1ЯЛ ЙОГК1?! — «И не препятствовали им до 
тех пор, пока вышел указ Дария» (Езд. 5, 5); -  имперфект.165

7.3.1.1. Однако в отличие от древнееврейского языка, арамейскому 
не свойственно употребление «перевернутых» перфекта и имперфекта, об
разованных добавлением союза -) «и» (так называемый waw consecutivum): 
некоторые случаи их использования в библейском арамейском являются, 
несомненно, результатом влияния древнееврейского языка. Как извест
но, перфект в таких конструкциях обозначает будущее время, а импер
фект — прошедшее.166 В арамейском же в предложениях типа PvS(O), где 
перед глаголом стоит -1, перфект используется, как обычно, в значении 
прошедшего времени, а имперфект -  будущего.

iny i Tntf? лутп и  клтп у  by ю Ьп“]л иуд bN’n i
Щ — «А Даниил просил у царя, и тот назначил над делами 
провинции Вавилонской Шадраха, Мешаха и Авед-Него» 
(Дан. 2, 49); -  «и назначил».
1’ЭУЬу ’U)’Tp ИГЮЬп рЬарЛ -  «И примут царство святые Все
вышнего» (Дан. 7, 18); рЬарЛ -  «и примут».

7.3.1.2. В приведенных выше текстах сочетание союза -} с перфектом 
и имперфектом не изменяет их временного значения. К тому же можно за
метить, что в библейском арамейском повествовательные формулы с «пе
ревернутым» имперфектом, аналогичные древнееврейским ’¡VI «и было» 
и тпкл «и сказал», не встречаются, также как и выражение с «переверну
тым» перфектом, подобное Л ’Л) «и будет» или «и произойдет». В таргумах 
же древнееврейские конструкции с waw consecutivum заменены соответс- 
вующими формами перфекта и имперфекта.

в повествовательных предложениях влиянием древнееврейского синтаксиса. 
Е. F. Kautzsch, 136. См. также Дан. 4, 8; 5, 6; 7, 15.

165 Ф. Розенталь считает, что форма имперфекта обозначает здесь действие в про
шлом, поскольку она стоит после предлога ту «до», «пока», указывающего на 
предел во времени. Е Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic (Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1961), 54.

166 Происхождение конструкций c waw consecutive в древнееврейском языке свя
зана с архаичным претеритом (прошедшим временем) *yqtlo, в которой пре
фикс сохранился благодаря союзу waw (waw-conservative, согласно Й. Юстену); 
подобным образом и суффиксальное спряжение *qd с waw в значении бу
дущего использовалось в раннем ханаанском в условных предложениях. 
См. Joosten, 16, 19, 162.
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МТ ТО
Dioy“‘7:n у д ет  л’о^л Лэл

«перевернутый» имперфект с ):

(Быт. 2, 1)
ЛП2ВЛ ^ЛК ИПРЭ л»гп 

«перевернутый» перфект с }: 
Л’Л1

(Быт. 12, 12)

РГР5>П МЯУ 
перфект с }:

>Ю2Я 7>ТР pb> ID ПЙ >ГР1 
имперфект с }:

’ЛЛ

Такая закономерность характерна для языка таргумов в целом.

7.3.1.3. В языке таргумов, в отличие от библейского арамейского, перфект 
также употребляется в значении перформатива (глагола в 1 -м лице настоя
щего времени, обозначающего непосредственное совершение названно
го действия, например, «Я обещаю», «Мы сообщаем» и т. д.). В таргумах 
перформатив встречается как калька соответствующих древнееврейских 
выражений:

лёй Л’Я” р п ё р м  -  «В Слове Моем клянусь, говорит Гос
подь» (ТО Быт. 1, 16) ср. с МТ: лут“ЛМ *луа^}

7.3.1.4. Перфект может употребляться в значении собственно перфек
та -  действия в прошлом, которое непосредственно связано с нынешней 
ситуацией:

v*Tin> нъЬф H im  н  *пл> н нтЬ> >ег]о 1Щ ллэ^гнч -  «Ибо 
я нашел человека из пленных сынов Иудеи, который сообщит 
царю толкование» (Дан. 2, 25); ЛЛЭфЛ — «я нашел». См. также 
Дан. 2, 9.10.45; 5, 14.16; 6, 8; Езд. 5, 12.

7.3.1.5. В некоторых случаях перфект употребляется для обозначения по
вторяющегося действия (лат. modus rei repetiae):

Njn'pn и'рЭ’Л л’рп“’! )уэ — «Поскольку соль дворца цар
ского мы едим...» (Езд. 4, 14); мтУрп — «мы едим соль», перфект 
породы рэса1.

7.3.2. Причастие. Используется главным образом в функции сказуемого.

7.3.2.1. Обозначает действие в настоящем или выступает в функции 
перформатива'.
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пртеп иззлл тт илпр ]Л п  к & ф  лзлзу! руплр -  «Со
общаем мы царю, что если тот город будет строиться, и стены 
его завершены будут...» (Езд. 4, 16). В данном случае причастие 
РУ*ПЛП употреблено в значении перформатива;
р:>п>у >й?р л’ о>рй юй N¡1 юй? -  «Вот Я заключаю завет Мой 
с Вами» (ТО Быт. 9, 9) — преформатив, калька с древнееврей
ского текста: ЛЭЛК >лпа"ЛК л>рп >ззл >зьр_.

7.3.2.2. Или действие в прошлом, если оно дополнительное, и происходит 
одновременно с главным; в таком случае глагол, обозначающий главное 
действие, выражен перфектом, а дополнительное -  причастием:

КЭДГП) 'Г2ф 11ЛЭ1 йЗК“*Т? Н ЗрОЗ Л Л -  «в ТОТ
час вышли {перфект) пальцы руки человеческой и писали {при
частие) напротив светильника на штукатурке...» (Дан. 5, 5).

Однако причастие может употребляться в значении прошедшего вре
мени и без глагола в перфекте, если на действие в прошлом указывает 
глагол предыдущего предложения:

N0*72 ^Зр1? ГР’р] ...ИЛЗЛЭЗ ррзэлр ЩИ? -  «То
гда собрались {причастие) сатрапы, наместники и правители... 
встали {причастие) перед идолом...» (Дан. 3, 3); значение про
шедшего времени сообщается в этом случае глаголом предыду
щего предложения (ФзэлЬ Дан. 3,2).

7.3.2.3. Указывает на повторяющееся, продолжительное действие в настоя
щем, прошедшем или будущем. В таком значении часто используются 
конструкции *Л*К + причастие или ГЛЛ + причастие.

Поскольку предикативное слово *Л*И не склоняется во времени, 
в конструкциях >Л>И + причастие категория времени определяется другим 
глаголом, употребленным в перфекте (прошедшее), в форме причастия 
(настоящее) или же в имперфекте (будущее):

И КЗГП ГЗ^З РГЛО КЗЛПГИ1? н  NЭ1™ К1? ]Л1
*тзрз и1? ЛП’рп -  «А если нет, да будет известно царю, что богам 
твоим мы не будем служить, и золотому идолу, которого ты по
ставил, не поклонимся» (Дан. 3, 18); выражение рл'рр КЗЛПСК1?
«не будем служить» здесь указывает на действие в будущем, по
скольку следующий глагол, относящийся к тому же событию, 
выражен имперфектом — “татрз N*7 «не поклонимся».
И КЗГИ 1’Л^Л Р ’Л’К К1? то 11^1 1^0 ТГШ
]Н30 N*7 ЛП’рп — «В самом ли деле, Шадрах, Мешах и Авед-Не- 
го, богам моим вы не служите, и золотому истукану, которого
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я поставил, не поклоняетесь?» (Дан. 3, 14); время выражения 
7’T7l*7D pD’THN N1? «не служите» корректируется следующим прича
стием Н?У «поклоняетесь».

В конструкциях ГПЛ + причастие время определяется формой глагола 
т л :

pwü) l’ilö ЛП ЛПТрП лзп ЬПЛ“И -  «...что строился Храм этот 
много лет...» (Езд. 5, 11); в выражении ЛП ЮП глагол «быть» — 
в перфекте, а «строить» — в форме пассивного причастия;
01TS"^0 ЩУ1 ЛОРпР р л тл  п м  TV к 1?''?* ГПЛ -  «...и была оста
новлена робота до второго года царствования Дария, царя пер
сидского» (Езд. 4, 24);
л п  лптр"])? тпу т тЛ"Н ллРк Dig N*Tim -  «И благодарил
он перед Богом, поскольку он делал так сначала» (Дан. 6, 11); 
время причастия hnin «благодарил» определяется выражением 
тпу ЬПЛ, где глагол ЩП имеет форму прошедшего времени.

Иногда в значении повторяющегося действия выступает причастие 
без Л1Л или HVN:

“тпулп 1ПЛШ1 тир лкт2)злр joPirPv mb у лл1НР TJ илпр п- 
ЛЭ — «...что город тот от века на царей восставал, и смуты, 
и восстания происходили в нем» (Езд. 4, 19); время в таком слу
чае определяется опять-таки контекстом рассказа.

7.3.2.4. Конструкция, включающая глагол Л1Л и причастие (или прилага
тельное), может обретать значение повелительного наклонения: глагол Л1Л 
при этом имеет форму императива или юссива и может стоять как перед 
причастием (прилагательным), так и после него.

Приведем примеры с глаголом ГПЛ в форме императива:167
Л)ЭЛ"1Р НЛ рр’ГП — «валитесь (букв.: удаленными будьте) отту
да!» (Езд. 6, 6);
ЛГГ^у Лф НЛ |’ТЛГ1 — «И осторожными будьте, чтоб не
брежности не допустить в этом» (Езд. 4, 22);
Nnivn nqp л ’ пот ’if) — «Помни (букв.: будь помнящим) день 
субботний» (ТО Исх. 20, 8);

. -Ь  . -  - с  . _  - с - с  . .

р’пт НЛ ю р ш  *чшлзю — «От слова лживого удаляйся (букв.: 
будь далек)» (ТО Исх. 23, 7).

167 С. Фассберг характеризует подобные конструкции как «продолженное пове
ление» (durative command). Fassberg, A Grammar of the Palestinian Targum Frag
ments from the Cairo Genizah, 170.
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В приведенных ниже примерах используется юссив глагола т л :

Щ  И 'ГИ Di’l  n v  ОЛ^ 11ТГШ ЮГ* ...рГГП n i n  |ГИ2)Л ЛП1 -  
«И что надобно будет — быки, бараны... пусть выдаваемо будет 
им ежедневно, без небрежности» (Езд. 6, 9);
ЛЦЛ Nirrt пзи к л зо к  — «...тщательно суд пусть соверша
ется над ним...» (Езд. 7, 26);
PTJ мэРш -  «...а царь да не будет потревожен» (Дан. 6, 3),
pti — пасс, причастие;
рРггг рлл >\jnpirтрпУч — «И пред Святилищем Моим трепещите! 
(букв.: будьте трепещущими)» (ТО Лев. 19, 30).

Выражают такие конструкции приказ или запрет с оттенком продол
жительности действия, хотя в таргумах они, как правило, используются 
для перевода юссива древнееврейского языка. Подробнее о запретных 
формулах см. 7.3.4 (особо параграф 7.3.4.3).

7.3.2.5. Причастие может употребляться также в значении будущего вре
мени. Установить, что причастие обозначает именно действие в будущем, 
можно по форме параллельного глагола-сказуемого (в имперфекте) или 
же по контексту.

Т у т  Л)Лр лутглу] у*по >̂1 -  «А тебя удалят от лю
дей, и жизнь твоя будет среди зверей полевых...» (Дан. 4, 22);
N*nN оу рл5’5пЁ) Ю2Ч ¡чгп -  «И вот, Я уничтожу их з земли» (ТО 
Быт. 6, 13).

В первом случае мы имеем два сказуемых в сложносочиненном пред
ложении: одно в форме причастия (у*ПО), второе — имперфекта (ГПпЬ); 
оба они сообщают о событиях будущего царя Навуходоносора. Во вто
ром же случае значение определяется по контексту; к тому же пример 
из Таргума Онкелоса калькирует аналогичное употребление прича
стия в значении будущего времени в древнееврейском тексте (ШТГШО). 
Во многих случаях автор Таргума прибегает к передаче древнееврейских 
синтаксических форм с помощью аналогичных арамейских конструкций.

7.3.3. Инфинитив. Эта форма глагола синтаксически подчиняется другому 
глаголу, существительному, прилагательному или наречию. В функции 
указания на дополнительное действие он может употребляться:

7.3.3.1. С предлогом Ь как определение основного глагола-сказуемого, 
в конструкции личная форма глагола + конструктивный инфинитив: lYpw 
Щро1? «послал собрать» (аналог составного глагольного сказуемого в рус
ском языке).

307



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

7.3.3.2. С предлогом *7 в качестве сказуемого подчиненного предложения 
цели: НЛО1? «чтобы прийти». Оба варианта употребления продемонстри
руем на примере отрывка из Книги Даниила:

ИНТ?*П*? «ЛЗПОП N’570 К’5911фЛ1$‘7 щ?п*7 п'ро N3*70 загтзпл 
О’рл ’*7 Ш3*72 ЛЭ7Л*7 КЛП*7 КЛ7НП 00*70 *731 К’Л9Л КППЛЧ N’3337 
N3*70 3^733137 -  «Навуходоносор-царь послал собрать сатрапов, 
наместников, правителей, советников, казначеев, судей, блю
стителей порядка и всех правителей областей, чтобы пришли 
(букв.: чтобы прийти) на посвящение идола, которого поста
вил Навуходоносор-царь» (Дан. 3, 2).

7.3.3.3. В подобной функции конструктивный инфинитив употребляет
ся как подчиненный глаголам *7ЛЗ «мочь», *73’ «мочь», ГШ «хотеть», ’ЗИ 
«хотеть»:

Л31031 ЛПТГН N0*713 >7Л!Р31Л*7 *7ЛЗ 7Л’1<Л -  «Можешь ли ты сооб
щить мне сон, который я видел, и толкование его?» (Дан. 2, 26);
лллл*7 *7ГП’ N3*70 Л*70 н N^5?"^? ю»? -  «Нет человека
на земле, который бы дело царя мог объяснить» (Дан. 2, 10);
N31̂ 33 N311’7Г*7У N3̂ 1*7 Л’37? рзи — «Тогда я захотел выяснить от
носительно четвертого зверя...» (Дан. 7, 19);
’ТПЙз з̂ ’зй N5 -  «Он не хочет жениться на мне» (ТО Втор. 25, 7).

7.3.3.4. В некоторых случаях инфинитив выступает как определение суще
ствительного, прилагательного или наречия:

л*7*73Ч>*7 лут мзздо N73*7 лзз N31*3 оуо лЬ*7 ой)"]0 -  «Кто дал вам 
указ Дом этот строить, и это здание завершить?» (Езд. 5, 3); 
существительное лу\р«указ» определен инфинитивами N73*7 
«строить» и Л*7*73Ч>*7 «завершить»;
N171)3*7 м*7~7И8 N*7 N3*7)3 Л13У1 — «...и бесчестие царя не подобает 
нам видеть...» (Езд. 4, 14); прилагательное 7’3£ «подобающий» 
«достойный» определено инфинитивом N171)3*7 «видеть»;
юй\зй5 зйзи л’5 7Йтр р !  — «...а от Тебя невозможно спрятать
ся» (ТО Быт. 4, 14). Наречие з\5эи я>5 «невозможно» определе
но инфинитивом «прятаться».

7.3.3.5. В сочетании с предлогами 3 и 3 конструктивный инфинитив вы
ступает в роли обстоятельства времени, и на русский язык переводится 
подчиненным предложением времени или же деепричастным оборотом; 
местоименный суффикс при инфинитиве указывает на подлежащее:
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РУТ Ррл ‘w n P  N3J1? лззрлз^ — «Как только приблизился 
он (букв.: и по приближении его) к яме, воззвал он к Даниилу 
печальным голосом...» (Дан. 6, 21);
Ргп лгрй утзй ntped WN) — «А я, когда пришел из Падана 
(букв.: по возвращении моем из Падана), умерла при мне Ра
хиль...» (ТО Быт. 48, 7);
ю£у >тл>$ N>$>i?ttn n in  -fiiy л й  njv»5 -  «А теперь, когда 
я приду к рабу твоему (букв.: по приходу к рабу твоему), отцу 
нашему, а юноши не будет с нами...» (ТО Быт. 44, 30).

7.3.3.6. В Таргуме Онкелоса встречается также конструкция абсолютный 
инфинитив + личная форма глагола, которая часто употребляется в язы
ке древнееврейском, однако несвойственна арамейскому. Инфинитив 
употребляется в таких конструкциях в значении внутреннего объекта 
(например «благословлю благословением», «умрешь смертью»), общий 
смысл подобных выражений — усиление действия основного глаго
ла («непременно благословлю», «наверняка умрешь»). В таргумах они 
калькируются.

мт то
ЦПГЛК ЛЗЗИ ЛЗЗГП Ц 3 $ 11.3->3

«Ибо благословить — благословлю тебя, 
и умножить — умножу семя твое...» 

(Быт. 22, 17)
ЛМЛ ЛШ

«...умереть — умрешь» (Быт. 2, 7)

■>Ън nKKwi р г л з й  ю п з п й
-pi ГР

лгал лйо

Как видим, формы абсолютного инфинитива древнееврейского язы
ка переведены аналогичными формами арамейского: 111 = N333, ЛЗ"|Л =  
люЪЙ, Л1П = ляя; при этом породы глаголов в инфинитиве максимально 
соотносятся по значению: интенсивной древнееврейской породеpiccel от
вечает интенсивная арамейская породарассё1, каузативной породе hipcil — 
каузативная арамейская >арсё1, а основной древнееврейской породе pacal 
отвечает арамейская породарэса1.

7.3.3.7. Другие конструкции с абсолютным инфинитивом, свойственные 
языку древнееврейскому, в Таргуме Онкелоса либо калькируются, либо 
заменяются другими формами. Приведем несколько примеров в виде 
таблицы.
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MT т о
А б с о л ю т н ы й  и н ф и н и т и в  д р е в н е е в р е й с к о г о  г л а г о л а  7*? л «идти»

ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО ГЛАГОЛА

ламп уюл 7i‘7n vpn.
«И странствовал Авраам, про
должая перемещаться на юг» 

(Быт. 12, 9).
В других случаях, когда инфинитив 

глагола 7*?л употребляется в зна
чении причастия с глаголом лчз, 
в Таргуме Онкелоса он заменен 

причастием:
‘îioni 7Ьп vn

«И воды продолжали спадать» 
(Быт. 8, 5).

мйлт5 олпй 
Древнееврейский инфинитив 

заменен причастиями и 
Причастие заменяет 71*7Л 

и в других случаях 
(см. ТО Быт. 8, 3; 26, 13).

р л о т  р!лк лл N>¿1 
Конструкция Л>Л + инфинитив 

заменена Л1Л + причастие.

Д в а  а б с о л ю т н ы х  и н ф и н и т и в а  о п и с ы в а ю т  о б с т о я т е л ь с т в а  д е й с т в и я

ОСНОВНОГО ГЛАГОЛА

КЛГ КЗП
«А он (ворон) вылетел, летая туда 

и сюда...» (Быт. 8, 7)

пжгп роя рол
Второй инфинитив заменен 

причастием 1>кл.
Д р е в н е е в р е й с к и й  а б с о л ю т н ы й  и н ф и н и т и в  в  з н а ч е н и и  п о в е л и т е л ь н о г о

НАКЛОНЕНИЯ ЧАСТО ЗАМЕНЯЕТСЯ КОНСТРУКЦИЕЙ!

ИМПЕРАТИВ Л1Л + ПРИЧАСТИЕ.

iunp*? ллрл ÜV-Щ *ют
«Помни день субботний, чтобы 

святить его» (Исх. 20, 8).

л’гп\Ир5 N riîm  NDi’  л> -i’5 î ’in 
Пэт заменен на *i’o î >in 

См. также ТО Исх. 13, 3; 
Втор. 29,4; 25, 17.

73.3.8. Инфинитив в сочетании с “РЛУ. Прилагательное ТЛУ «готовый» 
часто используется в сочетании с инфинитивами глаголов (с -*7) в значе
нии «быть готовым сделать что-то», «намереваться сделать что-то» или 
же в значении будущего времени. В библейском арамейском такие кон
струкции не известны, но они достаточно представлены в таргумах.168

7ЛЮ куполк5 *т>лу т й  7Й\эп ю п  о р5 -  «...на День Суда грех 
твой сбережен, и он взыщется с тебя...» (ТО Быт. 4, 7);

168

310

А также в сирийском, галилейском арамейском, палестинском сирийском, са
маритянском арамейском и в раввинистическом еврейском языках. См. Fass- 
berg, A Grammar of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo Genizah, 171.
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п:ло5 *т>лу >чи л> — «То, что Господь намерен сделать,
Он открыл фараону» (ТО Быт. 41, 25);
к у п и л а  *рлу м гп  к ё й п  11ЛГПП1РЙ5 *т>лу р п и 1гМ  >р -  «Гос
подь только ими (израильтянами) заселит мир, который Он об
новит» (ТО Втор. 32, 12);
ю гп я Ъб лл л%п5 рт>лу р л ю  лл к рк  N$>¿5 рт>лу рлйт л> 

ту ю\3я5 чуэ*« — «...то, что вы будете печь, — пеките, 
и то, что вы будуте варить, -  варите, а все, что останется от 
него у вас, сохраните до утра» (ТО Исх. 16, 23).

В такой конструкции прилагательное ТЛУ согласуется в роде и числе 
с подлежащим (см. множ. ртлу в последнем примере).

В раввинистическом иврите известна также конструкция ТЛУ + им
перфект (с частицей -12)).169
7.3.4. Императив и юссив. В повелительных предложениях могут исполь
зоваться глаголы как в императиве, так и в юссиве, однако в отрица
тельных формах повеления в арамейском языке, как и в древнееврейском, 
используется юссив. Запретная формула выглядит как N*7 + юссив, а в биб
лейском арамейском употребляется еще и частица *7«.170
7.3.4.1. Положительные повеления в императиве и в юссиве представлены 
в приведенном ниже отрывке.

>гплпгпр «луп “пл пзде пта п>оу ш к «#>« па
>пЮау“1П -  «Срубите дерево, и обрубите ветви его, и отря
сите листья его, и разбросайте плоды его, беги зверь из-под него, 
и птицы — с ветвей его» (Дан. 4, 11). Глаголы «срубите» (па), 
«обрубите» (^¥¡7), «отрясите» (ИЛ«) и «разбросайте» (Ш З) 
употреблены в форме императива, а «беги» ОШ) -  в юссиве.

Подобным образом и в Таргуме Онкелоса:
1£ПрЛ1 л> У7Я1 чкп чулз -  «Плодитесь и размножай

тесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над нею...» (ТО 
Быт. 1, 28).
рпйл >5н «гзё л> -  «Дни субботние Мои соблюдайте» (ТО 
Лев. 19, 30).

169 М. P. Fernandez, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew (Leiden-New York- 
Kôln: Brill, 1997), 126.

170 Вероятно, под влиянием древнееврейского языка, где такая конструкция на
зывается воспретительной (vetitive, см. следующую сноску, а также 7.3.4.3). 
Частица Ьн в запретных формулах употребляется в библейском арамейском 
лишь три раза: Дан. 2, 24; 4, 16; 5, 10.
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7.3.4.2. Однако отрицательные повеления используют исключительно 
формы юссива (имперфекта):

W in 1? -  «Мудрецов вавилонских не губи!» 
(Дан. 2, 24) — с частицей Ьн;

>30~Т У  1 Ш Л Л  нЬ  f T  N JT*]P] -  « А  ГОрОД ТОТ ПуСТЬ

не строится, пока от меня не выйдет указ» (Езд. 4, 21);
7П1П Л> р 1̂ >Л N$ -  «Не угнетай ближнего твоего» (ТО 
Лев. 19, 13);
У|6рл N$ -  «Не убивай!» (ТО Исх. 20, 13);
«рэл -  «Не прелюбодействуй!» (ТО Исх. 20, 13).

7.3.4.3. Запретная формула в древнееврейском тексте Десяти заповедей 
(с шестой заповеди по десятую) и некоторых других повелениях обра
зуется с помощью частицы нЬ + юссив (имперфект). Такая конструкция 
называется запретной (prohibitive), и в древнееврейском языке употреб
ляется для выражения «безусловного запрета».171 В арамейском же языке 
таргумов она используется фактически во всех случаях, поскольку аль
тернативная ей воспретительная (vetitive) конструкция с частицей Ьн не 
встречается. В Таргуме Онкелоса эта формула передана аналогичной кон
струкцией нЬ + юссив в тексте Декалога.

Однако в палестинских таргумах (и в Таргуме Псевдо-Йонатана) 
строгая запретная (prohibitive) древнееврейская формула переводится 
с помощью особого выражения нЬ + юссив ГПП + существительное (потеп 
agentis) или причастие в некоторых заповедях Десятисловия.

Vtnop уплл гЬ — «Не будьте убийцами!» 
pnv} у т л  нЪ — «Не будьте прелюбодеями!» 
pi}} уппл н*? — «Не будьте ворами»;
ipvn  nn\y р *тпуую pirm Ю — «Не будьте произносящими свиде
тельство ложное»;

171 Gesenius’ Hebrew Grammar. Ed. by E. Kautzch (Oxford University Press, 1956), 433. 
Альтернативная ей воспретительная (vetitive) конструкция Ьы + юссив отли
чается от указанной выше запретной (prohibitive) формы меньшей степенью 
выразительности запрета. Однако такое различие не всегда подтверждается 
текстом: Б. Волтке и М. О’Коннор указывают на текст 3 Цар. 3, 25-26 как на 
пример употребления обеих форм запрета в одном тексте. Здесь женщина, 
взывающая к Соломону с просьбой о сохранении жизни ее сына, говорит: 
«Не убивай его» (vetitive), другая же, менее заботящаяся о жизни ребенка, за
являет: «Да не будет (prohibitive) ни мне, ни тебе, рубите». Waltke & O’Connor, 
An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winnona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 
1990), 567.
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1>*тиэп 111 л л — «Не будьте завистниками».
(ТПсЙ и ТНеоф Исх. 20, 13-17, а также Втор. 5, 17-21).

Очевидно, такая необычная форма должна была подчеркнуть продол
жительный характер запрещаемого действия.т В палестинских таргумах 
и Таргуме Псевдо-Йонатана она встречается главным образом там, где 
повторяются запреты Декалога или же как замена древнееврейской за
претной формулы + юссив (см. ТПсЙ, ТНеоф и ТФг Лев. 19, 11.18.26; 
20, 14; Втор. 7, 26; 22, 10.11 и др.).172 173

Ранее мы рассматривали подобные конструкции, в которых глагол 
Л1Л в императиве или юссиве употребляется с причастием или прилага
тельным в значении повелительного наклонения (см. 7.3.2.4).

У п р а ж н е н и я

Упражнение 1

Составьте сложные предложения на арамейском языке.

Когда я вернулся (букв.: по возвращении моем) из Египта, царь 
приказал сообщить ему все, что я узнал там.
Если ты послушаешь слова пророка Бога Небесного, то будешь 
жить вечно.
Если бы вы ходили путями Господа и слушали слова пророка 
Моисея, эта беда не случилась бы с вами (букв.: не пришла на 
вас).
Как только сатрапы и вельможи узнали (букв: по узнавании их) 
о возвращении царя, они очень испугались.
Ты подойдешь к царю, и он скажет тебе, что ты должен делать 
(букв.: что ты будешь делать) в Вавилоне.
Стены города будут разрушены, если вы не прекратите работу.

172 В. Стивенсон характеризует подобные конструкции в палестинских таргумах
как «альтернативу простого юссива», утверждая, что «эта форма, возможно, 
подразумевает большую выразительность запрета или угрозу». W. В. Stevenson, 
Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, 59. См. также использование подобной 
конструкции в Таргуме Онкелоса: N$î -  «И да не входит {Аарон и его
сыновья)...» (Лев. 16, 2). В данном случае это выражение указывает на стро
жайший запрет, относящийся к периодически повторяемому действию.

173 Только в 20-ти из 572-х случаев эта конструкция заменяет также древнееврей
скую запретную формулу Ьн + юссив.
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Когда они поклонялись (инфинитив) в Храме, жертвы их и мо
литвы не были приняты Богом.
Будьте внимательны, и не дайте врагам войти в город, чтобы 
они не разрушили его.

Упражнение 2

Прочитайте рассказ о сотворении мира (ТО Быт. 1 , 1 - 2 ,  3) по Сабио- 
нетскому изданию Таргума Онкелоса (с тивериадской огласовкой).

Ь у  казРпз. к р р н з  к и з  пзл к у щ )  :к у з к  л р  к ’ п р  л ; р ю з  р п з р а
ЛЗЛЗ. КЗЗЛ) ’ Л’  р  ЗПКЗ :К ’ П ’ ЭК Ь у  КЗрЗП ”  ОЗ^ )П К П П ) К П Ш Л  ’ ЭК 
’ ’  КЗДЗ :КЭЗРГЗ 1’ 31 Н11Л) |’ 3 ’ ’  Р ’ ЗЭК] 3 0  Н К  КЗрЛЗ Л? ’ ’  КГПЗ. :КЗгЗЛЗ 

Э :ЗТЗ Ш ’  ЗЭЗ ЛЗЛЗ.РПЗ ЛЗЛЗ. К ’ 1?’ 1? КЛр КЭЗРгИЗ КП)?’  ЮЗЛЗ1?

Л? ’ ’  ЗЗУЗ. -М’ПЬ К?П ГЗ опор ’ Л’ З К ’ П ЛЗУ’ ЗПЗ К у ’ рЗ ’ Л’  ’ ’  ЗПК1 
:)’ Э ЛЗЛЗ ну’РПЬ ЗУП З « ’ Р 1’ 11 К У ’ РЗ1? УаЗпЗ К ’ П 1’3 О П .Э К ) КУ’Р!

э .рзл пз’  зэз лзлз. й п з П 1Д 1  к ’ п р  к у ’ рзЗ р  ^ Р Р 1

:]’ Э ЛЗЛЗ.КЛрЗ! ’ ТПГ1ЛЗ 313 ЗЛК1? К?Пр П т Л П  К?П рР)ЭЛ? Р  ЗПКЗ.
”  ЗПКЗ :ДО ПН ”  КГПЗ ’ПП’ КЗр К’П ПР’ЗЭ ЛП^З КУЗК НЛОЗ’Р ”  КЗрЗ 

п’эг'з 1’3’Э З’ЗУ П ’Э ]3’к уззтп л ’узт з а з  к а р у  л к р з  к у зк  л ’к з л  
л ’узг з а з  к а р у  п к л з  к у зк  п р ’экз ;ра лзлз. к у зк  Зу л ’а  л ’узт з а з

ЛЗЛЗ. :ар  ПК ’’ КГПЗ. ’ПЗЗТр Л’З Л’УЗГ з а з  Н ’Э З’ЗУ 1'7’К] ’ЛОГ1? у т и п
Э :’ К Л ’ рЛ П У  зэа ЛЗЛЗ. Р п з

ТЗл’з к ;1?’1? раз кп п ’ 1’а  и р з э к 1? к ’п р з  к у ’р за  у р л з  71л» р зп к! 
к ;п р з  к у ’р з з  рЦлзр р п р  :рзрз рпУ р л а  прп'р! т’эпт'рз р л к 1?

N33. КЗ.ЗП) л ; N’3333. К ’ З.ЗЛ) рЗЛ П’т Р ЗЗУ1 :рэ ЛЗЛЗ. к у з к  Ь у  КЗЛЗК1? 
р |ЗЛ1Г ЗЛ’ З :К ’ ЗЗЗЭ ЛЛ Н Р ’ Ра Оррп'р КЗ’ УГ КЗр Л) ЛЛ КП П’ З оррп'р 
1’3 К р З Э К 1?! КРР’3 о 'р р п 'я  :к у з к  Ь у  из.лзк1? К ’ П р З  к у ’ рза 
э :’ н у ’ аз п У  зэа лзлз. Р п з  лзлз. о р к  .а р  п .к  р к т з . мэзтуп  раз кзрлз

У ’ рз ’ ЭК Ь у  КуЗК Ь у  ПЗЭ’  КЭ1УЗ КЛ ’ ТЗ КРЭЗ Р ’ ТЗЗ К ’ П рРТЗЗ’  р ЗПК! 
Н’П УО’ ПЗНЗ НРЛЗЗ Н Л ’ Л N12)93 Рэ Л ’ З К ’ ЗЗЗЗ Н ’ З’ ЭЛ П’ ” КЗЗЗ :К ’ П РТ т * : т :  т ! ■ т : -  т * :  -  т ~ • “ т т :  т :  т - :

я р д 1? р р л л ; Т З З 1 ;з р  н к  р  N1131 ’Л’ззт1? пзэз нэзу Ра л р  р л ’ зг1? 
лзл112)пз лзлз. за,к .н у з к а  ’ ар? кэзуз н ’ п п н  н?п л? зРзрз ззрз зРзэ

Э :’К р’ПО ПЗ’ зэ а

ЛЗЛЗ Л з И  к у з к  Л?ЛЗ Р ’ ПЗЗ З’ У З  лэгр Н П ’ П Н р Э ) к у з к  Р ’ ЭЛ р ЗПКЗ. 
н ур к з  и р л з  ‘за л р  лэгЗ нзруз л р  л з И  к у з к  л?п л? р  зауз. :ра

роЗр?] КЗЛЗПЗЭ КЗПЗЗЗ кр ж  Т’ЗУЗ Р З П К 1:3р Н К  р КТТЗЗ ’ ЛЗЗГ1?
Ь у  Р ’ПЗЗ к р п з  “7933 к у зк  ^ааз кзрузаз К’П рз кэзузз кп! рззз 

к з а  кзрзз з а з  л ’л? к за  п ’лРк 0^33 л ’п ^ а з  п 1? л »р к ззз :кузк
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п5у 121рЛ1 куак П ’  13р1 Роз пглэ >> рл1? арк!»»рлл; уагп ¡рлгу
”  4РК1 :К у4К  З у К1УП44 К Л ’ П ЗЭГП К ;0 О Т  КЭ1У31 N 0 ! ’3133 1013131

л»! к у р  За ’эк Зуа уаатр п’уат аза кзоу Зэ л» раз л>ал’ кл 
П!Р Ъэ‘7’1 :ЗЭ’РЗ ’ГУ рэЗ :У44?0 П’У1Г 131 МЗ’К П’Э Л’34 КзЗ’К За 
За л» кл’п кзуэз Л’за к у р  Зу «Угла ЗЗЗз ирэип казу ЗэЗз куак 

щ п Л1П1 кап1? ррп клзазуа За л;” ктт :рэ лил За>рЗ кару рр>
э :’к л ’п р  р у  а э?  л у д

л ’г п ’з у  л к у ’з р  к п у з  ”  ’а ’Р 1 .-рл’З’п 3:п к у а к 1 к»рч» 1ЗЗЭЛШ 1 
л к у ’з р  к р у  л» ’’ ф а н  л а у а  л ’п а ’пу Зар  л к у п р  к р у э  л л  аау а  

л а у р З  ”  к р з  л ’Щ ’зу  Зар  лз п ’з  п к  л>л; Р п р т

Упражнение 3

Прочитайте и переведите текст 6-й заповеди Декалога (Исх. 20, 13) по 
Таргуму Неофита I. Обратите внимание на запретные формулы. Незна
комые слова и выражения даны ниже в Словаре.

N31 у>3и?р оу рэлиу N31 разп N31 уЗгар рзлл N3 Зю\у> >зз >оу 
уэ3’1 ра’алз )о рэ’за )Ю1р’ N34 уЗюр оу Зюч»’а дллуу’зэз >опл> 

NoЗy Зу раз л а т  л’Зюр ’зтз DnN уЗюр оу ’пл’оЗ узж ттЗ

Словарь: элр — «участвовать», «принимать участие в чем-то 
вместе»; ’оп — «видеть», «появляться» (в рефлексивных по
родах); л\У’зэ -  «собрание», «синагога»; рэ’ала уэ — «вслед за 
вами»; <зЗ> -  «учиться»; л’Зюр ’аша о т  -  «чтобы за грехи 
убийства...».

Упражнение 4

Прочитайте текст Декалога по Йеменской рукописи Таргума Онкело- 
са (Исх. 20, 2-17).

л$й 1$ >1л> N5: илгтау л’зо о т о а  нуано злр’эю "1П$й >л кэй 
уа5о куайааз N$’5)50 ^о\уаа104 За) о$3 *у$ а’зул N3 лзкгаз рпй 
ЗЙ 1л5й >1’ ЙЭЙ ’4Й 1’3’п5эл N$1 )1П5 413ЛЛ : N33145 У450 N’0341

4Э ’К3«>5 ’У’ап 44 ЗУ1 ’Л’ЗЛ 44 ЗУ 1’440 )’3а ЗУ 1ЛЗЙ ’3114 4УРО лзр 
>01445 раз >эЗЙ51а>\3 4>ау1: рллпай ’зна ала >дпо5 йоз уо5\уй

: ’41р’Э >40331

: Юр\У5 Л’О Ю  ’0 ’’4 Л’ ’У  ’31> N5 П Й  N3305 1Л$Й ’ 1’4 N0133 ’О’Л N5

За 43УЛ1 П$2Л 1’0У ЛЛ’«» :Л’Л1\У4р5 КЛЗ\У4 N01’ Л’ 4’34 ’1Л 
ЛК Ю’ЗУ За 4’ЗУЛ К$ 1 л5й ’У 04р N313«» ЛКУ’3\У N010 : 7Л4’3’У
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р яр  лгр\у п й  п п р т т  7Э>у:п7ляйп712^17?П217ти  
7>пЗ р5 Ъ$ лЙ5>1й КЙЛ2 ПЛ РГШ ЬЪ ЛЛ ИЮ> л> иуэй лл и>ш л>

: Л>шр1 ИГлёт N5Л Л> >Л

:7$ л>п> 7Л$й л н  иуэй Ь$ 7ЙР 702>н Ь т  71ПЙ л> лр>

\уо5 Ъюрп к$ 

7ЛЛ N5 

2ТОТ1 К$

:ЮрЙ7 КЛППР 7ПЛПЛ ТОТОЛ К$ 

г^ЪГЫ  ЛПЙП1 ПП1ТП ГРЛОМ ПППЙ 7ЛПП ЛГРЙ *Т>ЁПЛ к$

Словарь: к л т у  -  «рабство», >5я~*'Л -  «кроме меня», мо! -  «по
добие», *ПР — «служить», «поклоняться»; эуо — «посещать» 
в значении «наказывать»; *п — «поколение», «род»; ТО> — «нес
ти», «произносить»; ю$Й5 -  «напрасно»; >эт -  «быть чистым, 
невинным», го — «отдыхать», «покоиться»; лр’ — «почитать», 
«уважать»; 7л  — «прелюбодействовать», «развратничать»; дл — 
«красть», топ — «желать».

7.4. Т и в е р и а д с к и е  з н а к и  а к ц е н т у а ц и и

В арамейских текстах Библии употребляются также знаки акцен
туации, разработанные масоретами Тивериадской школы, — теамим 
(тэ>оу\? -  «ударения»). Целью этой системы было регулирование и по
дробная фиксация ударений, различных оттенков интонации и ритми
ко-синтаксической структуры текста, что было необходимым при чтении 
священного текста вслух на богослужении. Хотя тивериадская система 
отражает ту традицию чтения текста, которая была известна в VI—VIII вв., 
она основана на тщательном анализе синтаксиса древнееврейского и ара
мейского текста Библии, и поэтому представляет собой ценность для из
учения структуры предложения.174

Еще в начале XX века некоторые ученые выдвинули гипотезу, что 
форма акцентных знаков была заимствована масоретами из греческих 
невм (уепца), использовавшихся в минускульных текстах Нового Завета.175 
Однако если известная нам форма теамим и могла быть заимствованной,

174 Mark AronofF, Orthography and Linguistic Theory: The Syntactic Basis of Maso- 
retic Hebrew Punctuation, Language, vol. 61, No 1 (1985), 28-72.

175 Prätorius, Die Herkunft der hebr. Accente (Berlin, 1901); P. Kahle, „Zur Gesch. der 
hebr. Accente,“ ZDMG. 55 (1901), 167.
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само их происхождение более древнее и относится к временам завер
шения стандартизации консонантного текста Танаха, когда знаки для 
гласных еще не появились.176 Со временем их значение изменилось, по
скольку чтение текста речитативом уступило место напеву, эти знаки 
стали выполнять роль своебразных нот. Их музыкальное значение, за не
большим исключением, утрачено, однако они ценны как знаки ударения 
и пунктуации.

Как знаки акцентуации, они стоят во всех случаях на ударном слоге. 
Как правило, основное ударение может падать только на последний или 
предпоследний слоги. Соответственно эти слоги имеют названия:

• milrac (арам. V*V?n, то есть «нижнее Iударение7»), падающее на по
следний слог, его латинское название — ultima;

• miVël (арам. то есть «верхнее [ударение]»), падает на пред
последний слог, латинский термин — penúltima.

Так, например, слово относится к mibrac, a n|pà — к milcël. К тому же
в некоторых словах появляется второстепенное ударение, обозначаемое 
знаком meteg, как, например, в выражении с проклитикой н . Сло
ва с второстепенным ударением называются пропарокситонами (от греч. 
jtpojtapguTOVoç -  «пред-предударный»).

Знаки акцентуации делятся на разделительные (distinctivi) и соеди
нительные (conjunctivi). Первые считаются основными (domini), вто
рые — служебными (servi). В 21-й книге Танаха, включая книги Ездры 
и Даниила, используется общая система акцентных знаков (она обозна
чена N"3, то есть «21»); в 3-х книгах — Иова (li>N), Притчах (>l?^D) и Псал
мах (О^ПЛ) — употребляется особая, более сложная система акцентных 
знаков, обозначаемая словом ЛЩ «истина» (абревиатура от названий 
каждой из 3-х книг) или же абревиатурой Л"КЛ по порядку расположения 
этих 3-х книг в масоретском каноне. Мы рассмотрим лишь первую си
стему акцентных знаков, поскольку она имеет отношение к арамейским 
текстам Библии.

7.4.1. Разделительные акцентные знаки. Они обозначают паузы, то есть 
интонационные промежутки между ритмико-синтаксическими едини
цами. Это могут быть знаки, указывающие на границы простого пред
ложения в составе сложного, на границы оборота речи, словосочетания, 
иногда отдельного слова, если оно выделено интонационно. Тивериад
ская система разделительных знаков очень сложная, поскольку она охва
тывает не только синтаксис и ритмику, но и мелодику речитативного 
чтения текста, об особенностях которой нам известно далеко не все. По
176 I. Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, ed. E. J. Revell (Masoretic Studies 5;

Missoula: Scholars Press, 1980), 23. А также упоминания о знаках акцентуации
в Талмуде (Берахот 62а; Мегилла За, 32а; Эрувин 216 и др.)
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этой причине определить системность употребления знаков не просто: 
один и тот же тип синтаксической конструкции может быть обозначен 
разными знаками. Поэтому мы можем проводить лишь приблизительные 
параллели между тивериадской системой акцентных знаков и известны
ми в русском языке знаками пунктуации — запятой, точкой, двоеточием, 
точкой с запятой.

Прежде всего следует отметить, что все знаки делятся по месту их рас
положения на препозитивные {prepositive), стоящие над или под первым 
согласным слова; и постпозитивные (postpositive), стоящие слева над или 
под последней согласной буквой.

Сначала мы рассмотрим общее значение всех разделительных ак
центных знаков, а потом приведем примеры их употребления. Знаком (о) 
мы условно обозначим любую букву, возле которой располагается один 
из акцентных знаков.

• (о) pV?p силлук («завершение»), всегда стоит под ударным слогом 
последнего слова в предложении перед знаком соф пасук (:), кото
рый отделяет один стих от другого.

• (о) mpN атнах или КЛШШ атнахта («покой»), разбивает стих на 
две ритмически завершенные единицы — полустишия, использу
ется как в поэтических, так и в прозаических текстах.

• (о) Nrtpiap сегольта («фиалка»), постпозитивный интонационный 
знак на четвертом или пятом слове от атнаха.

• (6) Л^Р'рР шалъшелет («цепь»), употребляется в начале предложе
ния только в поэтических текстах, а также в Езд. 5, 15 (см. ниже).

• (6) ‘т а  *1рТ закеф гадоль («большой подъем [голоса]»), а также 
(6) ]iOp *ipt закеф катон («малый подъем») -  музыкальные знаки; 
в качестве разделительных знаков закеф катон сильнее от закеф 
гадоль, однако если они стоят вместе, сильнее тот, который стоит 
первым.

• (о) КЛОр тифха («пядь») или КП*]Р тарха («удар»), подчиненный 
разделительный знак перед силлук и атнах.

• (6 ) У’11 реви’а («четверть»).
• (б) NplT зарка («струя»), постпозитивный разделительный знак.
• (о) NppQ пашта («упрощение»), постпозитивный разделитель

ный знак.
• (о) 1 ’JT йетив («расположено»), препозитивный знак, употребля

ется вместо пашта в односложном слове.
• (с) ТПЯ тевир («перелом»).
• (6) ила гереш («апостроф») или Dip терес, а также (6) D’uha ге- 

рашаим («двойной апостроф») употребляется в тех случа
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ях, когда ударение падает на последний слог, и перед ним нет со
единительного знака нЬщ азла (см. дальше).

• (6) 1TD пазер («расширение»), а также (о) ‘ггта *П9 пазер гадоль или 
ГПр >Г|р карне пара («коровий рог») используется с эмфатической 
целью.

• (о) л'ргп iW'pjn телиша гедола («великий срыв») — препозитивный 
разделительный знак.

• (о) легарме («для завершения»), то же, что и ЛЯП мунах
(см. ниже) с ветрикальной чертой.

7.4.2. Соединительные акцентные знаки. Основная их функция — обозна
чать ритмико-синтаксическое единство слов в словосочетаниях (потеп 
regens + потеп rectum, существительное + прилагательное и т. д.), а так
же при однородных членах предложения указывать на слова-прокли
тики. Различие между этими знаками определить сложнее, чем между 
разделительными.

• (о) ЛЯП мунах («положенный»).
• (о) *|!ЭЛП мегуппах или ^ЭЛП магпах («переворачивающий»).
• (о) ЮТП або КГПКП мереха («продолжение»).
• (о) НГПЫЛ nblOD мереха кефула, или двойная мереха.
• (о) ЩУт дарга («ступень»).
• (6) нЬщ азла, когда сочетается с гереш называется кадма.
• (о) ЛЮр н&Ьп телиша кетана («малый срыв»), постпозитивный 

соединительный знак.
• (о) Ь??* гальгаль («колесо») или п т  йерах («месяц [диск луны]».
• (о) меаййела или N'p’Np меайела, вариант тифха, употреб

ляется для обозначения вторичного ударения в словах, которые 
имеют силлук или атнах, а также в тех, которые соединены через 
маккеф с ударным словом.

7.4.3. Пример употребления акцентных знаков в структуре предложения.

и  рлпп pjqt рлэк кгту и  ni$ у т  лду

«Отвечал царь и сказал: Наверняка знаю я, что время вы по
купаете (идиома: умышленно медлите), потому что видите, что 
непоколебимо мое слово»177 (Дан. 2, 8). Рассмотрим данное 
предложения по частям, разделенным акцентными знаками.

ТЭК! иду -  «Отвечал царь и сказал...»; слова «отвечал» 
_______(иду) и «царь» (Ю^р) соединены знаком мегуппах (о), который
177 В значении «...потому что видите, что мой указ суров», то есть они медлят, 

ожидая пока утихнет гнев царя.
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указывает на то, что они образуют одно ритмическое целое; 
соединительный знак азла (6 ) на последнем слоге слова «царь» 
указывает на то, что следующий глагол, хотя и отделен союзом 
-1, тоже присоединяется к предыдущим словам и составляет 
одно целое с глаголом «отвечал» (пру): «отвечал и сказал»; знак 
закеф катон (6) обозначает паузу, подобно той, на которую 
указывает двоеточие в русской пунктуации.

рзпт рпз# КП? И лз$ VI; Ь>з>"ТО -  «Наверняка знаю я, что вре
мя вы покупаете...»; знак азла указывает на отсутствие паузы 
между адвербиальным выражением 1>2НР «наверняка» и при
частием V*!; «знаю» («Наверняка знаю я...» — выражение уве
ренности, а не просто предположения: «Наверняка, знаю я...»); 
знак мунах (о )  между глаголом VI; «знаю» и местоимением ЛЗК 
указывает также на ритмико-синтаксическую целостность 
и отсутствие паузы («...знаю я...», а не «...знаю, я...»); закеф ка
тон над местоимением-подлежащим Л31$ «я» обозначет паузу 
перед подчиненным предложением, которое вводится союзом 
>*т; знак мереха (о )  под этим союзом означает, что он является 
проклитикой и присоединяется к слову с основным ударением 
ИПУ; разделительный знак тифха (о ) под существительным- 
дополнением N3*7?, вероятно, является эмфатическим сред
ством («...что время вы покупаете»); знак мунах (о )  между ряде 
]>ЗПТ также указывает на их ритмическое единство; знак атнах 
(о) обозначает конец сложноподчиненного предложения и ко
нец полустишия.

гИЛ̂О >30 КТШ И рТРТП — «...потому что видите, что
непоколебимо мое слово»; как и в предыдущих случаях, знаки 
азла и мунах (под проклитикой >*7) указывают на ритмико-син
таксическую целостность выражения рл>тл >Т «потому
что видите...» (а не «потому, что видите...»); закеф катон над 
]ЙТТЛ обозначает небольшую паузу перед подчиненным пред
ложением КЛ'рП >30 КТШ И («...что непоколебимо мое слово»); 
мереха под >Т опять-таки указывает на проклитический харак
тер частицы; разделительный знак тифха здесь тоже является 
эмфатическим средством («...что непоколебимо мое слово»); 
мереха также свидетельствует о ритмико-синтаксической це
лостности выражения КЛ'рр >30 «от меня слово»; силлук под по
следним ударным слогом предложения говорит об интонации 
завершения; и, наконец, соф-пасук (:) обозначает конец стиха.
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Итак, основным знаком, указывающим на ритмическую и синтакси
ческую завершенность стиха является силлук; знак атнах делит стих на 
две половины. Согласно классификации средневековых еврейских грам
матистов, эти два знака образуют группу самых важных -  «императоров»; 
другие разделительные знаки, обозначающие границы меньших синтак
сических единиц — сегольта, шалъшелет, закеф, типха — группу «царей»; 
остальные же принадлежат к группам «князей» и «графов». Поэтому раз
делительные знаки считаются «господствующими» (domini), тогда как со
единительные — только их «слугами» (servi).

7.4.4. Употребление отдельных акцентных знаков. Мы рассмотрим не
сколько текстов в книгах Ездры и Даниила, обращая внимание на то, что 
границы одних и тех же ритмико-синтаксических единиц могут обозна
чаться разными знаками.

• закеф катон и закеф гадолъ:

Лпз bbb ninïnb wxy tm  «âbn nh  big-bp
«Из-за этого царь рассердился и разгневался очень, и приказал 
убить всех мудрецов вавилонских» (Дан. 2, 12); обстоятельство 
гп*т отделено от подлежащего знаком закеф катон, ко
торый стоит перед знаком закеф гадолъ, а следовательно, счи
тается более сильным; употребление закеф гадолъ в слове кЬЬъ 
не совсем ясно, после него идет сказуемое, возможно, это свя
зано с древними музыкальными функциями.

• телиша гедола, тевир и дарга:

:V*rïn илЬп ’плпл лпш Ьщт bm njvnb
«Тогда Даниил к дому своему пошел, и Ханании, Мисаилу 
и Азарии, товарищам своим, то слово сообщил» (Дан. 2, 17); 
знак телиша гедола дублирует более сильный разделительный 
знак атнах, очевидно, придавая дополнительные интонаци
онные оттенки этой части предложения; тевир обозначает 
завершение перечисление однородных членов предложения: 
«...и Ханании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим...»; вну
три же этого перечисления дарга (о) указывает на соединитель
ную интонацию перед союзом ): «...Мисаилу и Азарии».

• легарме, реви’а и дарга:

лпл> Kirin  ̂илпэп п  лж л и т п л р  >ллпк лЬк р|Ь
«Тебя, Бог отцов моих, славлю и величаю я, ибо мудрость и ве
личие дал Ты мне...» (Дан. 2, 23); знаки легарме и реви’а упо
требляются для обозначения интонации обращения: «Тебя,

321



Д. Цолин. Учебник арамейского языка

Бог отцов моих...», тогда как дарга указывает на особую соеди
нительную интонацию при чтении союза И (в большинстве 
случаев этот союз — проклитика).

• пазер, герашаим и тевир:

КДЛ*7 И ПО V lini )>f*l kJh  «>ПРЗ D ll
K’OV липка

«Однако есть Бог на небесах, открывающий тайны, и Он со
общил царю Навуходоносору то, что будет в последние дни» 
(Дан. 2, 28); пазер употреблен здесь с эмфатической целью: 
«Однако есть Бог на небесах...»; герашаим также подчерки
вает предикативное слово >JVK; тевир отделяет местоимение 
в функции дополнения DD от подчиненного предложения, 
которое его объясняет: «...то, что будет в последние дни», при 
этом закеф над словом палэпэ также указывает на паузу перед 
подчиненным предложением (обратите внимание, что в этом 
слове метег обозначает дополнительное ударение).

• зарка, сегольта, пазер и телиша гедола:

ОПЛ|? KJTphpn кпр УЙР>“И И'Ъур лпр нфю лэк
:КПГП ф ф  Him ПТ ф) ф йЩ  ]ПГПрО «эдр

«Ты, царь, издал указ, чтобы каждый, кто услышит голос трубы, 
свирели, лиры, гусел, псалтири и флейты, и всякого рода мело
дии, пусть упадет и поклонится золотому идолу» (Дан. 3, 10); 
зарка отделяет обращение («Ты, царь, издал указ...»); сегольта 
стоит перед подчиненным предложением (см. также Езд. 4, 15; 
6, 5), а пазер отделяет подчиненное предложение, относящее
ся к другому подчиненному («...чтобы каждый, кто услышит..»; 
употребление разделительного знака телиша гедола в перечне 
однородных членов предложения не совсем понятно с точки 
зрения синтаксиса, вероятно, это связано с особенностями де
кламации или напева текста.

• сегольта перед прямой речью:

КЛ И П ^РП И  КЛЗ«-Л>3'Ьур тзР нфп Р т о  кэ^ п Р т о 1? гп п  лэрп 
p in io n  >niwn p fr r r  р л т г и  плк кэагр

«В первый год Кира-царя Кир-царь издал указ: Дом Бо
жий в Иерусалиме, Дом т о т  пусть строится на месте, где 
жертвы приносятся, и основы его пусть заложены будут» 
(Езд. 6, 3); сегольта обозначает паузу перед прямой речью (как 
двоеточие в русском правописании); закеф катон стоит перед
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сочиненным предложением («...и основы его пусть заложены 
будут»); дважды повторенное приложение «Кир-царь» обозна
чено в первом случае знаком реви7а, в другом — зарка.

• реви’а и пазер для выделения слова-приложения «царь»:

«Навуходоносор-царь сделал золотого идола...» (Дан. 3, 1);

«уДр Щ ЗГ?) П'рР
«И Навуходоносор-царь послал собрать сатрапов, пра
вителей...» (Дан. 3, 2); в обоих случаях существительное 
с приложением выделены разными акцентными знаками — ре
ви'а и пазер — перед глаголом-сказуемым, что, вероятно, связа
но с разным характером интонации перед простым глагольным 
сказуемым и составным РддрЬ пЬР (в последнем случае па
зер стоит и над глаголом л'рР).

• шалъшелет с эмфатической целью:

кл1™ принта п  к^З’лд йэл ллиг^т кР ^  п!г101}1
гПТр«"1?? кдал?

«И сказал ему: Возьми эти сосуды и отнеси их в Храм, что 
в Иерусалиме, а Дом Божий пусть строится на своем месте» 
(Езд. 5, 15); вероятно, шалъшелет использована здесь с эмфа
тической целью: он вводит прямую речь царя Кира в его эпо
хальном указе о возвращении евреев из плена. Очевидно, этот 
отрывок читался с особой торжественностью.

Как видим, система тивериадских акцентных знаков очень сложная, 
и некоторые особенности ее использования нельзя выяснить до конца, 
поскольку эти знаки связаны с древней практикой декламации и напева 
текста. Как это показано в приведенных выше примерах, подчиненному 
предложению может предшествовать закеф, сеголъта или пазер; обраще
ние выделяется с помощью знаков зарка, легарме и реви’а\ с эмфатиче
ской целью используются пазер, герашаим, и шалъшелет.

Рассматривая употребление акцентных знаков, следует помнить 
о более-менее стабильном подходе к делению предложения или отрывка 
(пасук) с помощью разделительных акцентных знаков: соф-пасук вместе 
с силлуком всегда обозначает конец стиха, атнах — границу полустишия 
(«императоры»); сеголъта, шалъшелет, закеф, тифха — указывают на 
границы коротких предложений и словосочетаний внутри полустишия 
(«цари»); остальные знаки отделяют еще меньшие ритмико-синтакси
ческие единицы -  приложения, обращения и т. д. -  внутри полустишия
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(«князья» и «графы»). При этом всегда неизменными остаются только 
«императоры» — три главных знака, указывающих границы стиха и полу
стишия; выбор же между различными «царями», «князьями» и «графами» 
внутри полустишия зависит от интонационных и музыкальных особен
ностей малых ритмико-синтаксических единиц. Эту закономерность 
можно изобразить в виде схемы:

Итак, выбор знака на уровне полустишия обусловлен не только 
спецификой синтаксической структуры, но и неизвестными нам музы
кальными особенностями. Поэтому главное в чтении акцентных зна
ков — понимать различие между разделительными и соединительными 
знаками и значение основных разделительных акцентных знаков.

Следует также учесть тот факт, что в некоторых случаях акцентные 
знаки на уровне полустишия могут не совпадать с ритмико-синтакси
ческим делением текста, поскольку сложившаяся традиция деклами
рования или напева иногда шла вразрез с синтаксической структурой 
предложения. Такие случаи относительно немногочисленны, и почти все 
они касаются древнееврейского масоретского текста.178 Большинство из 
этих отклонений от нормы относится к «князьям» и «графам», то есть 
обозначению малых синтаксических единиц внутри полустишия. * 1

178 См. доклад М. Селезнев, Экзегеза Быт. 1:1. Были ли предшественники 
у Раши?// Материалы ХГХ-й Международной конференции по иудаике. -  
Москва, 2012, где приводятся примеры из древнееврейского текста Танаха: 
Быт. 2,10; 10, 8; 24, 35.66; Исх. 25,16; Чис. 3,1; 10, 29; Ис. 29,1; Ос. 1, 2; 12,14;
1 Цар. 25, 15; 1 Пар. 2, 7.
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У п ра ж н ен и е

Прочитайте текст указа царя Артаксеркса (457 г. до н. э.) о возобнов
лении богослужения в Иерусалимском Храме и предоставлении особых 
полномочий первосвященнику Ездре (Езд. 7, 12-26). Проанализируйте 
знаки акцентуации, а также их роль для понимания синтаксиса и толко
вания текста.
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К раткий арамейско- русский словарь
ЛЕКСИКА БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ

N

ПК отец, предок (Дан. 2, 23; 5, 2, 13; Езд. 4, 15)
ПК плод (Дан. 4, 9, 11, 18)
*ТПК губить, разрушать, глаголрэса1 (Иер. 10, 11); карсё1: уби

вать, губить (Дан. 2, 12; 7, 26); корса1: быть разрушенным 
(Дан. 7, 11)

]ПК камень (Дан. 2, 34; 5, 4; Езд. 5, 8; 6, 4)
лпак письмо, послание (Езд. 4, 8; 5, 6)
1НК тогда (Дан. 2, 14, 15; Езд. 4, 24; 5, 16)
ТТК название 12-го месяца (Езд. 6, 15)
Т7К ток, гумно, настил (Дан. 2, 35)
*1Та*ПК советник (Дан. 3, 2)
КИП/ТК усердно, старательно, ревностно, наречие (Езд. 7, 23)
У*пк рука (от кисти до плеча); сила, мощь (Езд. 4, 23)
*ТШ неизменный, нерушимый, о слове (Дан. 2, 5.8)
ПШ нагревать, глаголрэса1 (Дан. 3, 19.22)

идти, глаголрэса1 (Дан. 2, 17; Езд. 4, 23; 5, 15)
ПК брат (Езд. 7, 18)
П*РПК загадка (Дан. 5, 12)
1ПК потом, после (Дан. 7, 24)
ППК конец (Дан. 2, 28)
ППК другой, еще один (Дан. 2, 39; 7, 5)
ЦПК наконец-то (Дан. 4, 5)

сатрап (Дан. 3, 2; 6, 2.5)
^ К  дерево (Дан. 4, 7.11.17.20.23)
]ЛП>К воинственный, агрессивный (Дан. 7, 7)
*Л*К есть, существует, предикативная частица (Дан. 2, 28; 3, 17;

5, 17)
‘гэк есть, кушать, глагол рэса1 (Дан. 4, 30; 7, 23)
^К не, отрицательная частица (Дан. 2, 24; 4, 16; 5, 10)
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эти, указ, местоимениемнож. числа (Езд. 5, 15)
Л1?« Бог, бог (Дан. 3, 17 и др., Езд. 5, 8)
Л1?« эти, указ, местоимение множ. числа (Иер. 10, 11; Езд. 5, 15)
V?« вот! (Дан. 4, 7; 7, 8)
Г1?« эти, указ, местоимение множ. числа (Дан. 24, 40; 6, 3; 7, 17)
I1?« те, указ, местоимение множ. числа (Дан. 3, 12)
n'pNt тысяча (Дан. 5, 1; 7, 10)
лЩ локоть (Дан. 3, 1; Езд. 6, 3)
ЛЩ народ (Дан. 3, 4.7; 5, 19; 6, 26; 7, 14; Езд. 4, 10)
10« доверять, верить, глагол hapcel (Дан. 6, 24)
10« сказать, говорить, глаголрэса1 (Дан. 2, 9; Езд. 5, 11 и др.)
*1)3« агнец, ягненок (Езд. 6, 9-17; 7, 17)
ЛЗ« я, личное местоимение (Дан. 2, 8; Езд. 7, 21)
113« они, личное местоимение (Дан. 2, 44; 7, 17; Езд. 5, 4)
«зрз« мы, личное местоимение (Дан. 3, 16; Езд. 4, 16; 5, 11)
03« угнетать, мучить, смущать, глагол рэса! (Дан. 4, 6)
*13« лицо (Дан. 2, 46)
03« человек, человечество (Дан. 4, 13.14; 7, 13; Езд. 4, 11)
ЛЛЗ« ты, личное местоимение (Дан. 2, 29; 7, 25)
11ЛЗ« вы, личное местоимение (Дан. 2, 8)
*ЛО« оковы, узы (Дан. 4, 12.20; 7, 26)
1030« Ашшурбанипал, царь Ассирии (Езд. 4, 10)
«3100« ответственно, усердно, прилежно, наречие (Езд. 5, 8; 6, 8; 

7,17)
10« запрет (Дан. 6, 8.16)
У« дерево (Дан. 5, 4; Езд. 5, 8; 6, 4)
*1« также (Дан. 6, 23; Езд. 5, 10)
>010« титул чиновника, точное значение неизвестно (Езд. 4, 9)
>0010« титул чиновника, значение неизвестно (Езд. 5, 6; 6, 6)
>0Лр10« титул чиновника (Езд. 4, 9)
ЕЛО« сокровищница (Езд. 4, 13)
УДЗЖ палец руки (Дан. 5, 5) и ноги (Дан. 2, 41)
УД1« четыре, числительное (Дан. 3, 25; 7, 2; Езд. 6, 17)
1131« пурпур, одежда (Дан. 5, 7, 16, 29)
11« вот, междометие (Дан. 7, 2.5.7.13)
П1« дорога, путь (Дан. 4, 34; 5, 23)
ЛП« лев (Дан. 6, 8)
>jin« Ариох, имя (Дан. 2, 15)
>р1« подходящий, надлежащий (Езд. 4, 14)
ЛД01« колено, часть тела (Дан. 5, 6)
Лр1« длина, долгота (Дан. 4, 24; 7, 12)
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пэлк аркавеи, название группы людей (Езд. 4, 9)
земля (Дан. 2, 35; Езд. 5, 11)
дно (Дан. 6, 25)

рл_у земля (Иер. 10, 11)
КШ^ЛЛК Артаксеркс, царь персидский (Езд. 4, 7.23)
Ш основание (Езд. 4, 12; 5, 16; 6, 13)
к ш огонь (Дан. 7, 11; Езд. 6, 3)

колдун, чародей (Дан. 2, 10; 4, 4; 5, 7)
строение, здание (Езд. 5, 3.9)

ЛТ7ЛШ восстание, бунт (Езд. 4, 15.19)
лк знак, знамение (Дан. 3, 32; 6, 28)
лш идти, глаголрэса1 (Дан. 3, 2; Езд. 4, 12), Ьарсё1: приносить 

(Дан. 3, 13; 5, 2; 6, 18)
РЛК очаг, печь, горн (Дан. 3, 6)
>лк есть, существует, предикативная частица (см. >ГРК)
ллу след (Дан. 2, 35), место (Езд. 5, 15; 6, 7)

2

\2>’ЫЗ злой (Езд. 4, 12)
щз вызывать раздражение или отвращение, глагол рэса1 

(Дан. 6, 15)
злиз после, наречие (Дан. 2, 39; 7, 6)
•?зз ’ Вавилон (Дан. 4, 3; 5, 7; 4, 27; Езд. 5, 12.13.14)
>'?зэ вавилонянин (Езд. 4, 9)
тта разбрасывать, раскидывать, глагол рассё1 (Дан. 4, 11)
Л’па спешка, поспешность (Езд. 4, 23)
■7ЛЭ пугать, глаголрассё1 (Дан. 4, 2; 5, 6; 7, 15); Ыфэсё1: спешить, 

торопиться (Дан. 2, 25; 3, 34; 6, 20); Ыфасса1: быть напуган
ным (Дан. 5, 9)

‘роз останавливать, прекращать, глаголрэса1 (Езд. 4, 24); рассё1: 
приказать остановиться (Езд. 4, 21; 5, 5; Езд. 6, 8)

ГЗ между, предлог (Дан. 7, 5)
ллз понимание, проникновенность (Дан. 2, 21)
л?3 крепость, цитадель (Езд. 6, 2)
Л’З ночевать, г/шгол раса1 (Дан. 6, 19)
Л’З дом (Дан. 2, 17; 4, 1; Езд. 6, 4 и др.)
■73 сердце, разум (Дан. 6, 15)
ззш^з Белыиаццар (=Валтасар), имя царя вавилонского 

(Дан. 5, 1.2.9.22)
Л'РЗ изнашивать, изводить, истощать, глагол рассё1 (Дан. 7, 25)
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пакипУрп

лап

1Я5
тип
луп

пу?5
прз

*15
*15
Т *
г а
155
ЩЗ
пйп

ЛП
*1313

з?
па
ЛТШ?

*15?
*1531
*15*1?
■па
1д (ьоа)

313
Л1Д
П1Д
*151?
1П

налог (Езд. 4, 13; 7, 24)
Бельтешаццар, вавилонское имя Даниила (Дан. 1, 7; 2, 26;
4, 5.6.15.16; 5, 12; 10, 1)
строить, глаголрэса1 (Езд. 4, 12; 5, 2; 6, 8; Дан. 4, 27); Ыфэсё1: 
быть построенным (Езд. 4, 13; 5, 8) 
строение, сооружение (Езд. 5, 4) 
гневаться, глагол рэса1 (Дан. 2, 12)
искать, просить, глаголрэса1 (Дан. 2, 13; 6, 5); рассёЪ разыски
вать (Дан. 4, 33)
ходатайство, просьба, мольба (Дан. 6, 8.14) 
обладатель, владыка, господин (Езд. 4, 8) 
равнина (Дан. 3, 1)
искать, разыскивать, глагол рассё1 (Езд. 4, 15); Ыфасса1: быть 
исследованным (Езд. 5, 17) 
поле (Дан. 2, 38)
сын (Дан. 5, 22; Езд. 5, 2 и др.), множ. число: рэп
склонять колени, глаголрэса1 (Дан. 6, 11)
благословлять, глаголрэса1 и рассё1 (Дан. 2, 19; 3, 28; 6, 11)
колено, часть тела (Дан. 6, 11)
однако, союз (Дан. 2, 28; 4, 12; 5, 17; Езд. 5, 13)
плоть, мясо; образно: человечество, животный мир (Дан. 5,7;
2, И; 4, 9)
бат, мера жидкости около 39,4л (Езд. 7, 22) 
см. 1ШЗ

Д

спина, задняя сторона (Дан. 7, 6)
яма, ров (Дан. 6, 8.13)
сила, мощь (Дан. 2, 20.23)
мужчина, человек (Дан. 2, 25; 3, 20; Езд. 4, 21)
силач, воин (Дан. 3, 20)
казначей (Дан. 3, 2)
рубить, срубить, глаголрэса! (Дан. 4, 11.20) 
внутренняя часть, внутренность, сущ., входящее в состав 
предлогов (Дан. 3, 6.25.26) 
см.
гордость, гордыня (Дан. 4, 34)
пробуждать, возмущать (о море), глагол Нсфсё1 (Дан. 7, 2) 
казначей (Езд. 7, 21)
отрезать, определять, глагол Ы$рэсё1, Чфэсё1 (Дан. 2, 34.45)
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астрологи, прорицатели (Дан. 2, 27; 4, 4; 5, 7) 
указ, декрет (Дан. 4, 14.21) 
штукатурка (Дан. 5,5) 
колесо (Дан. 7, 9)
открывать, делать известным, глаголрэса1 ирэсй
(Дан. 2.19.22.30); Нарсё1: докладывать (Езд. 4, 10; 5, 12)
изгнание, пленение (Дан. 2, 25; 5, 13; 6, 14; Езд. 6, 16)
каменные блоки (Езд. 5, 8; 6, 4)
завершать, заканчивать, глаголрэса1 (Езд. 7, 12)
сокровище (Езд. 5, 17; 7, 20)
крыло (Дан. 7, 4)
кость (Дан. 6, 25)
тело (Дан. 3,27; 4, 30; 5, 21; 7, И)

1

эта, указ, местоимение (Дан. 4, 27; 5, 6; 7, 8) 
медведь (Дан. 7, 5)
приносить жертву, глаголрэса1 (Езд. 6, 3) 
жертвоприношение (Езд. 6, 3) 
держать вместе, глаголрэса1 (Дан. 2, 43) 
дело (Дан. 2, 30; 4, 14) 
золото (Дан. 2, 32; Езд. 7, 15)
жить, обитать, глаголрэса1 (Дан. 2, 38; 3, 31; 4, 9; 6, 26)
Дура, название местности (Дан. 3, 1) 
топтать, втаптывать, глагол рэса1 (Дан. 7, 23) 
множ. ртПП, развлечение? (Дан. 6, 19)
бояться, глаголрэса1 (Дан. 5, 19; 6, 27); рассё1: пугать (Дан. 4, 2) 
это, этот, указательное местоимение, а также частица в раз
ных значениях: который, относящийся к чему-то и х  д. 
суд (Дан. 7, 10.22; Езд. 7, 26) 
судья (Дан. 7, 25)
тот, указ, местоимение в функции прилагательного, ж. р.: та
(Езд. 4, 13; 5, 16)
тот; тот, который, указ, местоимение (Дан. 2, 31; 7, 20) 
баран, овен (Езд. 6, 9; 7, 17) 
памятные записи, заметки (Езд. 6, 2) 
памятные записи, заметки (Езд. 4, 15) 
гореть, глаголрэса1 (Дан. 7, 9)
уподобляться кому-либо, чему-либо, глаголрэса1 (Дан. 3, 25;
7, 5)
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этот, указ, местоимение (Дан. 6, 4; Езд. 5, 4; Иер. 10, 11 и др.) 
Даниэль, имя.
разбивать на куски, глаголрэса1 (Дан. 2, 35); Нарсё1: сокрушать 
(Дан. 2, 34; 6, 25; 7, 7) 
поколение (Дан. 3, 33; 4, 31)
Дарий, царь персидский (Дан. 6, 2.7; Езд. 4, 5 и др.) 
рука (Дан. 2, 32)
указ, декрет, закон (Дан. 2, 13; 6, 9; Езд. 7, 12.25.26) 
трава (Дан. 4, 12.20) 
судья (Дан. 3, 2)

Л

ли, вопросительная частица (Дан. 2, 26; 3, 14; 6, 21)
вот, междометие (Дан. 3, 25)
так как, частица (Дан. 2, 43)
чиновник (Дан. 3, 24; 4, 33; 6, 8)
член тела, конечность (Дан. 2, 5; 3, 29)
прославлять, глаголрэса1 (Дан. 4, 31; 5, 23)
великолепие, величие (Дан. 4, 27; 5, 18)
он, личное местоимение (Дан. 2, 22); тот; тот, который
(Дан. 2, 28.32; 6, 17)
быть, происходить, существовать, глаголрэса1 (Дан. 2, 28;
7, 23; Езд. 7, 23 и др.)
она, личное местоимение (Дан. 2, 44); в значении связки: есть 
(Дан. 2, 9; Езд. 6, 15)
дворец (Дан. 4, 1; Езд. 4, 14), храм (Дан. 5, 2; Езд. 5, 14) 
ходить, глаголрэса1 (Езд. 7, 13);рассё1 и Нарсё1: прогуливаться 
(Дан. 4, 26.34; 3, 25) 
налог (Езд. 4, 13; 7, 24)
они, им, личное местоимение (Дан. 2, 34; Езд. 4, 10; 5, 11) 
С)еге КЭ^рЛ ожерелье (Дан. 5, 7)
если, союз (Дан. 2, 5.6; Езд. 4, 13); в непрямых вопросах: ли
(Дан. 4, 24; 5, 17)
ущерб, убыток (Езд. 4, 22)
сон, мечта, грёзы (Дан. 4, 2)
спешка, поспешность (Дан. 2, 25; 3, 24; 6, 20)
пожертвование, взнос (Езд. 7, 16)
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1

1 и, союз; а также разделительный союз а, но
*N21 < *wd} завершать, глагол sapcël, см. К’2’12)

Т

РТ покупать, глаголрэса1 (Дан. 2, 8)
ТПТ осторожный, заботливый (Езд. 4, 22)
ИТ или ИТ поступать надменно, высокомерно, глагол hapcël

(Дан. 5, 20)
рт кормить, питать, глагол hitpdcël (Дан. 4, 9)
VIT дрожать, глаголрэса1 (Дан. 5, 19)
ИТ см. ИТ
vx сияние, блеск (Дан. 2, 31); вид лица (Дан. 5, 9; 7, 28)
1ЭТ невиновность (Дан. 6, 23)
ППЭТ Захария, гшя (Езд. 5, 1; 6, 14)
|ПТ решать, принимать решение, глагол hitpdcël Qere ргррИП

(Дан. 2, 9)
1ÇT и ]Ш время (Дан. 2, 16; 7, 12)
КЗПТ определенное время (Дан. 2, 16.21; 7, 12; 3, 8; Езд. 6, 3); раз

(Дан. 6, 11)
ТЭТ струнный музыкальный инструмент (Дан. 3, 5)
*im музыкант, певец (Езд. 7, 24)
П вид, сорт (Дан. 3, 5)
тут маленький, прил. (Дан. 7, 8)
рУТ кричать (Дан. 6, 21)
Чрт пронзать, сажать на кол (Езд. 6, 11)
Ьпдт Зеруббавель, имя (Езд. 5, 2)
УТ семя, потомки (Дан. 2, 43)

Л

П^ПП преступление (Дан. 6, 23)
причинять раны (Дан. 6, 23), разрушать, глаголрассё1 
(Дан. 4, 20; Езд. 6, 12); Ыфасса1: гибнуть, погибать (Дан. 2, 44; 
6, 27; 7, 14)

‘ПП рана, ушиб (Дан. 3, 25; 6, 24); ущерб (Езд. 4, 22)
*ПП товарищ, друг (Дан. 2, 13.17)
ГГрп товарищи, прочие из группы (Дан. 7, 20)
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Хаггай, имя (Езд. 5, 1; 6, 14)
один, единственный (Дан. 2, 9.31; 4, 16; Езд. 4, 8; 5, 13 и др.) 
грудь (Дан. 2, 32) 
радость (Езд. 6, 16) 
новый (Езд. 6, 4)
сообщать, делать известным, глаголрассё1 (Дан. 2, 4.11; 5, 7); 
Нарсё1: сообщать, толковать (Дан. 2, 26; 3, 32; 5, 12) 
чинить, глагол рассё1 или Нарсё1 (Езд. 4, 12) 
белый (Дан. 7, 9)
видеть, глаголрэса1 (Дан. 2, 41.45; 3, 25; Езд. 4, 14.17); пасс.
причастие в значении «обычно», «как обычно» (Дан. 3, 19)
видение (Дан. 2, 28.19; 7, 2), вид (Дан. 7, 20)
вид (Дан. 4, 8)
грех (Дан. 4, 24)
жертва за грех (Езд. 6, 17)
живой, живущий (Дан. 2, 30; 6, 21)
жизнь (Дан. 7, 12; Езд. 6, 10)
жить, глаголрэса1 (Дан. 2, 4; 3, 9; 5, 10; 6, 7); Нарсё1: оживлять 
(Дан. 5, 19)
зверь, животное (Дан. 4, 11.13) 
см. Ю1П
сила (Дан. 3, 4.20; Езд. 4, 23); войско, армия (Дан. 3, 20; 4, 32) 
мудрец (Дан. 2, 12; 21) 
мудрость (Дан. 2, 20; 5, 11; 7, 25) 
сон (Дан. 2, 4)
проходить, проходить мимо, глагол рэса1 (Дан. 4, 13)
доля, участь, удел (Дан. 4, 12; Езд. 4, 16)
гнев, ярость (Дан. 3, 13.19)
вино (Дан. 5, 11; 6, 9; Езд. 7, 22)
зерна пшеницы (Езд. 6, 9; 7, 22)
посвящение (Дан. 3, 2; Езд. 6, 16)
миловать, относиться благосклонно, глаголрэса1 (Дан. 4, 22); 
Мфасса1: умолять, упрашивать (Дан. 6, 12)
Хананья, имя (Дан. 1, 6; 2, 16)
ущербный, плохого качества, прил. (Дан. 5, 27)
овладевать, глагол Нарсё1 (Дан. 7, 18)
могущество, власть (Дан. 2, 37; 4, 27)
глина, которой придали форму (Дан. 2, 33; 41)
быть жестким, суровым, глагол Нарсё1 (Дан. 2, 15; 3, 22)
быть опустошенным, разрушенным, глагол Норса1 (Езд. 4, 15)
маг, волшебник (Дан. 2, 10; 4, 4.6; 5, 11)
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обжечься, глагол Ыфасса1 (Дан. 3, 27)
бедро, тазобедренный сустав (Дан. 5, 6)
считать, рассматривать, глагол рэса1 (Дан. 4, 32)
тьма, мрак (Дан. 2, 22)
нуждаться, глаголрэса1 (Дан. 3, 16)
нужда, потребность (Езд. 6, 9)
нужда, потребность (Езд. 7, 20)
сокрушать, разбивать, глаголрэса1 (Дан. 2, 40)
запечатывать, скреплять печатью, глаголрэса1 (Дан. 6, 18)

Г)

добрый (Дан. 2, 32; Езд. 5, 17) 
палач, телохранитель (Дан. 2, 14) 
гора (Дан. 2, 35)
постясь, в посте, постно, наречие (Дан. 6, 19) 
глина (Дан. 2, 41) 
роса (Дан. 4, 21; 5, 21)
вить гнездо, искать укрытия, глагол Нарсё1 (Дан. 4, 9) 
кормить, питать, глаголрассё1 (Дан. 4, 22; 5, 21) 
понимание, здравый смысл (Дан. 2, 14; 3, 12); повеление, 
приказ, заповедь (Дан. 3, 10.29; Езд. 4, 21; 6, 14); отчет 
(Дан. 6, 3; Езд. 4, 8; 5, 5) 
ноготь (Дан. 4, 39); коготь (Дан. 7, 19) 
изгонять, прогонять, глаголрэса1 (Дан. 4, 22, 30; 5, 21) 
название рода чиновников, значение неизвестно (Езд. 4, 9)

7

приносить, глагол Нарсё1 (Езд. 5, 14; 6, 5; 7, 15); $арсё1: предла
гать (Езд. 6, 3) 
суша, земля (Дан. 2, 10) 
куча камней (Быт. 31, 47)
рука (Дан. 2, 34; 4, 32; Езд. 5, 8); сила (Дан. 2, 38; 3, 15; 5, 32; 
Езд. 5, 12)
хвалить, глагол Нарсё1 (Дан. 2, 23; 6, 11) 
знать, глаголрэса1 (Дан. 2, 8.22; Езд. 7, 25 и др.); Нарсё1: сооб
щать (Дан. 2, 5; 4, 16; 5, 10; 7, 25)
давать, глаголрэса1 (Дан. 2, 21; 7, 12; Езд. 5, 14 и др.); Ыфэсё1: 
быть данным (Дан. 4, 13; 7, 25; Езд. 4, 20; 6, 4; 7, 19)
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Иуда, Иудея (Дан. 2, 25; 5, 13; 6, 14; Езд. 5, 1; 7, 14) 
иудей (Дан. 3, 8; Езд. 4, 12; 5, 1; 6, 7) 
день (Дан. 6, 8.11; Езд. 6, 15 идр.)
Йоцадак, имя (Езд. 5, 2) 
спасать, глагол !>арсё1, см. ЭТ’ф
доставлять удовольствие, благодетельствовать, глаголрэса1 
(Езд. 7, 18)
мочь, быть способным, глаголрэса1 (Дан. 2, 10; 5, 16); превоз
мочь, победить (Дан. 7, 21) 
море (Дан. 7, 2)
добавлять, глагол Норса1: быть добавленным (Дан. 4, 33) 
советовать, глагол рэса1 (Езд. 7, 14); Чфасса1: советоваться 
(Дан. 6, 8)
удостовериться, глаголрассё1 (Дан. 7, 19) 
надежный, достоверный, прил. (Дан. 2, 45; 6, 13; 7, 16); на
дежно, наверняка, нарен. (Дан. 2, 8; 3, 24) 
гореть, пылать, глаголрэса1 (Дан. 3, 6) 
сожжение (Дан. 7, 11)
трудный (Дан. 2, 11); благородный (Езд. 7, 10) 
слава, могущество (Дан. 2, 6.37; 4, 27; 5, 18 идр.)
Иерусалим (Дан. 5, 2; Езд. 4, 8) 
месяц (Дан. 4, 26; 6, 15) 
верхняя часть бедра (Дан. 2, 32)
Израиль (Езд. 5, 1)
Йешуа, имя (Езд. 5, 2)
частица прямого дополнения (Дан. 3, 12)
сидеть, садиться, глаголрэса1 (Дан. 7, 9.26); обитать, жить
(Езд. 4, 17); Нарсё1: поселиться (Езд. 4, 10)
замечательный, изумительный, прил. (Дан. 2, 31; 4, 33; 5, 12;
6, 4); чрезвычайно, парен. (Дан. 3, 22; 7, 7)

Э

как, подобно, соответственно чему-либо, предлог (Дан. 2, 35;
4, 5; Езд. 6, 9); приблизительно, около, с числами (Дан. 4, 16;
6, 1); как только, сразу же (Дан. 6, 21)
ложь, обман (Дан. 2, 9)
сюда, до этого момента, наречие (Дан. 7, 28)
мочь, быть способным, глаголрэса1 (Дан. 2, 26; 4, 15; 5, 8.15);
см. также1??’.
священник (Езд. 6, 9.16.18; 7, 12)
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окно (Дан. 6, И)
Кореш, то есть Кир, царь персидский (Дан. 6, 28; Езд. 5, 13.17;
6, 3.14)
быть отремонтированным, исправленным, глагол Ч1рдсё1 
(Езд. 6, 3)
талант, мера веса около 30 кг (Езд. 7, 22)
всё, все (Дан. 2, 12; Езд. 5, 7); весь, вся (Дан. 2, 35; Езд. 4, 20);
каждый, каждая (Дан. 3, 29; Езд. 6, 11 и др.)
завершать, заканчивать, глагол <;арсё1 (Езд. 6, 11); НШарса1:
быть завершенным (Езд. 4, 13)
так, таким образом (Дан. 2, 24; 4, 11; 6, 7; 7, 5; Езд. 5, 3; 6, 2) 
так, таким образом (Езд. 4, 8; 5, 4; 6, 13) 
собирать, созывать, глаголрэса1 (Дан. 3, 2); Ыфасса1, непере
ходный гл. \ собирать, созывать собрание (Дан. 3, 3.27) 
коллега, товарищ (Езд. 4, 9; 5, 3; 6, 6) 
халдей, см. ИЮ
серебро, деньги (Дан. 2, 32; Езд. 7, 15.17.22) 
теперь, ныне (Дан. 2, 23; 4, 13; 5, 16)
а теперь... вводная формула в начале предложения (Езд. 4, 10;
7, 12)
а теперь... вводная формула (Езд. 4, 17); см. ЛДО?
быть связанным, глаголрэсй (Дан. 3, 21); рассё1: связывать
(Дан. 3, 20.23)
кор, сыпучих материалов, около 350 — 400л.
(Езд. 7, 22)
шапка, головной убор (Дан. 3, 21)
быть озабоченным, расстроенным, глагол Ч1рэсё1 (Дан. 7, 15)
глашатай, вестник (Дан. 3, 4)
провозглашать, объявлять, глагол Нарсё1 (Дан. 5, 29)
седалище, трон (Дан. 5, 20; 7, 9)
халдей (Дан. 2, 5.10; 4, 4; 5, 7.11.12.30; Езд. 5, 12)
писать, глаголрэса1 (Дан. 5, 5; 6, 26; 7, 1; Езд. 4, 8; 5, 7.10; 6, 2)
запись, документ, надпись, правило (Дан. 5, 7; 6, 9-11;
Езд. 6, 18; 7, 22) 
стена (Дан. 5, 5; Езд. 5, 8)

ь

к, предлог, указывающий направление (Иер. 10, 11; Дан. 7, 21); 
для (Дан. 4, 27); в качестве notagenetivi (Езд. 5, 5)
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не, отрицательная частица (Иер. 10, 11; Дан. 4, 32; Езд. 4, 13 
идр.)
сердце (Дан. 7, 32)
сердце (Дан. 2, 30; 4, 13; 5, 20-22; 7, 4) 
одежда (Дан. 3, 21; 7, 9)
быть одетым, глаголрэса1 (Дан. 5, 7.16); Нарсё1: одевать кого-то 
(Дан. 5, 29)
не, отрицательная частица, см. нЬ 
поэтому (Дан. 2, 6.9; 4, 24)
если не, союз (Дан. 6, 6); кроме (Дан. 2, 11; 3, 28; 6, 8.13); но,
частица (Дан. 2, 30; Езд. 5, 12)
левит (Езд. 6, 16.18; 7, 13.24)
около, возле, предлог (Езд. 4, 12)
хлеб, пища, пир (Дан. 5,1)
любовница, наложница (Дан. 5, 2.23)
ночь (Дан. 2, 19; 5, 40; 7, 2.7.13)
язык (Дан. 3, 4.7.29.31; 5, 19; 6, 27; 7, 14)

О

или ПП что? вопросительное местоимение (Дан. 4, 32); что,
относительное местоимение (Дан. 2, 22; Езд. 6, 9); насколько!
как! междометие (Дан. 3, 33; Езд. 4, 22; 7, 23)
сто, сотня (Дан. 6, 2; Езд. 6, 17; 7, 22)
чаша весов (Дан. 5, 27)
изречение, приказ (Дан. 4, 14; Езд. 6, 9)
сосуд (Дан. 5, 2.23; Езд. 5, 14; 6, 5; 7, 19)
свиток (Езд. 6, 2)
бросать, низвергать, глаголрассё1 (Езд. 6, 12) 
алтарь, жертвенник (Езд. 7, 17) 
или П^П налог, дань (Езд. 4, 13.20; 6, 8; 7, 24) 
жилище (Дан. 2, 11; 4, 22.29; 5, 21)
Мидия (страна), мидянин (Дан. 5, 28; 6, 1.9; Езд. 6, 2) 
провинция (Дан. 3, 2; Езд. 4, 15; 5, 8), город (Дан. 2, 48; 3, 1; 
Езд. 7, 16) 
жилище, см. *1ПП 
см. КП
смерть (Езд. 7, 26) 
пища, еда (Дан. 4, 9.18)
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КПП

п!7*рпп
коп

Ь к^п
1 ^ 0
КЬП

п^п

л*7П
* 9

пэ'рп
«Ьо

Л п
10

10

кэп
ПЧЭП
У*ТЭП
нэп

п т п
1ПП
ППУП
пуп

кпп
тда
*Т*1П
ОШ

бить, наносить удар, глаголрэса1 (Дан. 2, 34); рассё1: предот
вращать, упреждать (Дан. 4, 32); Чфэсё1: быть пронзенным, 
посаженным на кол (Езд. 6, 11) 
отделение, подразделение (Езд. 6, 18)
простираться, достигать, глаголрэса1 (Дан. 4, 8.17; 6, 25; 7, 3); 
приходить, случаться (Дан. 4, 21; 7, 22)
Мишаэль, имя (Дан. 2, 17)
Мешах, имя (Дан. 2, 49; 3, 12-30)
наполнять, глаголрэса1 (Дан. 2, 35); Ыфэсё1: быть наполнен
ным (Дан. 3, 19) 
ангел (Дан. 3, 28; 6, 23)
слово (Дан. 2, 5; 4, 30; 5, 15; 7, 1); дело, вопрос (Дан. 2, 10;
6, 15; 7, 16.28)
есть соль = питаться от чьего-либо стола, глаголрэса1 
(Езд. 4, 14)
соль (Езд. 4, 14; 6, 9; 7, 22)
царь (Дан. 2, 4.11.47; 7, 17; Езд. 4, 8.13; 6, 4; 7, 17)
совет, рекомендация (Дан. 4, 24)
царица (Дан. 5, 10)
царствование (Дан. 2, 37; 4, 26.27; 5, 20; 6, 29; Езд. 4, 24;
6, 15); царство (Дан. 2, 39; 4, 14; 3, 33 Езд. 7, 13) 
говорить, глаголрассё1 (Дан. 6, 22; 7, 8) 
кто? вопросительное местоимение (Дан. 3, 15; Езд. 5, 3.4); 
каждый, всякий кто, относительное местоимение (Дан. 4, 14; 
5,21)
от, из, предлог (Дан. 3, 15; 7, 3; Езд. 7, 26); чем, в сравнениях 
(Дан. 2, 29.30; 6, 3); согласно с (Дан. 2, 8.47; Езд. 6, 14) 
мина, мера веса около 437—469г. (Дан. 5, 25) 
см. ПЧП
понимание (Дан. 2, 21; 4, 31.33; 5, 12)
считать, исчислять, глаголрэса1 (Дан. 5, 25); рассё1: назначать
(Дан. 2, 24.49; 3, 12; Езд. 7, 25)
дар, приношение (Дан. 2, 46; Езд. 7, 17)
число, количество (Езд. 6, 17)
работа (Дан. 4, 34)
живот, брюхо (Дан. 2, 32)
закат солнца (Дан. 6, 15)
господин (Дан. 2, 47; 4, 16.21; 5, 23)
восстание, бунт (Езд. 4, 19)
мятежный, бунтующий (Езд. 4, 12; 15)
вырывать, глагол рэса1 (Дан 7, 4)
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ПфЬ

13^0
’рШ п
КГП2)П
пзлп

N13
ПК313
п^пэпз

П1Т13
N’13
п и т з
133
133
пзз
113

таи
113
ПЭТ)

НПЗ
31’ПЗ
1ПЗ
133
3*733
133
ртз

ЗУПЗ
лпз

*703
103
ЛЗЛ’З

Моше, имя (Езд. 6, 18) 
оливковое масло (Езд. 6, 9; 7, 22) 
кровать, ложе, постель (Дан. 2, 28; 4, 2; 7, 1) 
жилище (Езд. 7, 15)
труба, музыкальный инструмент (Дан. 3, 5.7.10.15) 
празднование, пир (Дан. 5, 10) 
дар, подарок (Дан. 2, 6.48; 5, 17)

5

пророчествовать, глагол Ыфасса1 (Езд. 5, 1) 
пророчество, пророчествование (Езд. 6, 14)
Навуходоносор, имя царя (Дан. 2, 28; 3, 14; 5, 11; Езд. 5, 12;
6, 5)
подарок, приношение (Дан. 2, 6; 5, 17)
пророк (Езд. 5, 1; 6, 14)
подставка под светильник (Дан. 5,5)
течь, глагол рэса1 (Дан. 7, 10)
к, по направлению к, предлог (Дан. 6, 11)
яркость, блеск (Дан. 6, 20)
быть расположенным сделать что-либо, глагол Ы1расса1 
(Езд. 7, 13); даровать, награждать (Езд. 7, 15.16) 
ряд камней (Езд. 6, 4)
убегать, спасаться бегством, глаголрэса1 (Дан. 6,19)
возможное прочтение: П31 ]331 тревожится дух мой во мне по
этому поводу (Дан. 7, 15)
или тлз свет (Дан. 2, 22)
просвещение, озарение (Дан. 5, 11.14)
поток, река (Дан. 7, 10; Езд. 4, 10.16; 7, 25)
убегать, спасаться бегством, глаголрэса1 (Дан. 4, 11)
куча мусора, руины (Дан. 2, 5; 3, 29; Езд. 6, 11)
огонь (Дан. 3, 6; 7, 9)
обременять, отягощать, глагол рэса1 (Дан. 6, 3); Нарсё1: причи
нять ущерб (Езд. 4, 13)
медь, бронза (Дан. 2, 32; 4, 12.20; 5, 4.23; 7, 19) 
сойти, спуститься, глаголрэса1 (Дан. 4, 10.20); ЬарФ/^арФ: 
положить, расположить (Езд. 5, 15; 6, 1.5); Корса1\ быть поло
женным, расположенным (Дан. 5, 20; 6, 5) 
поднимать, глаголрэса1 (Дан. 4, 31; 7, 4) 
держать, глаголрэса1 (Дан. 7, 28) 
ладан, фимиам (Дан. 2, 46; Езд. 6, 10)
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таз

ТЮЗ
^ 3

рЭ}

проз
ГШЭ
пз?з

Нрз
йрз
кй)3

И>э
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*14)3
]1П4)3
Глз
1™
1ЛЗ

кэпр

1ПР
•ПО

»V
130
ГПЭПТО
Что

пю

сокровище (Езд. 6, 8); штраф (Езд. 7, 26) 
леопард, пантера, барс (Дан. 7, 6) 
вытягивать, быть вытянутым, Ыд>эсё1 (Езд. 6, 11) 
предлагать в качестве жертвоприношения, глаголрассё1 
(Дан. 2, 46)
возлияние, в качестве жертвоприношения (Езд. 7, 17) 
падать, глаголрэса1 (Дан. 3, 5.23; 4, 28; 7, 20); возлагать обя
занность (Езд. 7, 20)
выходить, глаголрэса1 (Дан. 2, 14; 3, 26; 7, 10); карсё1: забирать, 
выносить (Дан. 5, 2; Езд. 5, 14; 6, 5) 
цена, стоимость (Езд. 6, 4.8)
стойкость, устойчивость, непоколебимость (Дан. 2, 41) 
выделяться, выдаваться, отличаться, глагол Ыфасса1 
(Дан. 6, 4)
избавлять, спасать, глагол карсё1 (Дан. 3, 29; 6, 15.28) 
чистый (Дан. 7, 9)
стучать вместе, стучать друг о друга, глагол рэса1 (Дан. 5, 6)
нести, выносить, глаголрэса1 (Дан. 2, 35; Езд. 5, 15); Ыхрасса1\
восставать против кого-то (Езд. 4, 19)
жены (Дан. 6, 25)
дыхание (Дан. 5, 23)
орел (Дан. 4, 30; 7, 4)
указ, декрет (Езд. 4, 18.23; 5, 5)
храмовый слуга, нифиней (Езд. 7, 24)
давать, глаголрэса1 (Дан. 2, 16; 4, 14; Езд. 4, 13; 7, 20)
отрясти, стряхнуть, глагол >арсё1 (Дан. 4, 11)

О

или КрЗЧ) разновидность лиры: треугольный музыкальный 
инструмент с четырьмя струнами (Дан. 3, 5.7) 
стараться, стремиться, искать, глаголрэса1 (Дан. 7, 25) 
почитать, служить Богу или богам, человеку, глаголрэса1 
(Дан. 2, 46; 3, 5-7)
наместник, губернатор (Дан. 2, 48; 3, 2.27; 6, 8) 
закрывать, глаголрэса1 (Дан. 6, 23) 
волынка, музыкальный инструмент (Дан. 3, 5.10.15) 
быть исполненным, глаголрэса1 (Дан. 4, 30); 1гарсё1: истреб
лять, уничтожать (Дан. 2, 44) 
конец (Дан. 4, 8.19; 6, 27; 7, 27.28) 
см. ГПМШ
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•ют? сторона см. (Дан. 7, 5)
К’ЗЭ’О CM. n j j b ç i ü

р^о восходить, глаголрэса1 (Дан. 2, 29; 7, 3.8.20; Езд. 4, 12); 
hapcël: хватать (Дан. 3, 22; 6, 24); hopcal: быть схваченным 
(Дан. 6, 24)

"TVD поддерживать, г/шгол paccël (Езд. 5, 2)
"lût? книга (Дан. 7, 10; Езд. 4, 15; 6, 1.18)
100 писец, секретарь (Езд. 4, 8.23; 7, 12.21)
Рзпо вид одежды (Дан. 3, 21.27)
n v чиновник (Дан. 6, 3.5.7.16)
т о прятать, глаголpaccël (Дан. 2, 22)
ТЛО разрушать, уничтожать, глагол рэса1 (Езд. 5, 12)

У

*пу делать, (Дан. 4, 32; Езд. 6, 8.13); создавать 
(Иер. 10, 11; Дан. 3, 1.32; 6, 23; 5, 1; 7, 21); Ыфэсё1: быть сде
ланным, выполненным (Езд. 5, 8; 6, 12; 7, 26); превращать 
(Дан. 2, 5; 3, 29; Езд. 6, 11)

ТЗ? раб, слуга (Дан. 2, 4.7; 3, 26; 6, 21; Езд. 4, 11; 5, 11)
KiN *пу Авед-Него, имя (Дан. 2, 49; 3, 12-30)
птпу работа, труд (Езд. 4, 24; 5, 8; 6, 7), богослужение (Езд. 6, 18), 

администрация (Дан. 2, 49; 3, 12)
■эд? противоположный берег реки (Езд. 4, 10; 5, 3; 6, 6; 7, 21)
*ту до, предлог: пространственное значение (Дан. 7, 13.28; 

Езд. 7, 22), временное (Дан. 6, 15; Езд. 4, 24 и др.)
т у идти = касаться, глаголрэса1 (Дан. 3, 27), уходить = забирать 

(Дан. 4, 28), уничтожать (Дан. 6, 9; 7, 14); карсё19 забирать 
(Дан. 2, 21; 5, 20; 7, 12)

KÏ7V Иддо, гшя (Езд. 5, 1; 6, 14)
п ? время (Дан. 2, 8.9; 7, 12), год (Дан. 4, 13; 7, 25)
н у еще, все еще (Дан. 4, 28)
гпу проступок, нарушение, грех (Дан. 4, 24)
ФУ птица (Дан. 2, 38; 7, 6)
НУ мякина, высевки (Дан. 2, 35)
ту козел (Езд. 6, 17)
nî?rv кольцо с печаткой (Дан. 6, 18)
*ПтТу Ездра, имя (Езд. 7, 12.21.25)
ППТУ Азарья, имя (Дан. 2, 17)

совет, (Дан. 2, 14)
Ï?V глаз (Дан. 4, 31; 7, 8.20; Езд. 5, 5)
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т у
*7У

к'ру
п^у
лУ?у
Ъу>

Ъу
Р’^У
*Лу

ъЬ у
У^У
гэу
су

р’ЛУ
тэу
IV
ту

ту
ш
ПЗУ
йэу
>оу
п^У
1рУ
пру
^У
ту

ллу
ПЧ>У

бодрствующий > наблюдатель > ангел? (Дан. 4, 10.14.20) 
на, над, предлог (Дан. 2, 10.34; 4, 21; 5, 7; Езд. 5, 5.15); 
снова, опять (Дан. 3, 19; 4, 19); к, по направлению к че
му-то (Дан. 2, 24; Езд. 4, 11.12); относительно, касательно 
(Дан. 2, 18; Езд. 4, 8; 6, 17); наверху, выше (Дан. 3, 19; 6, 4) 
над, наверху, выше (Дан. 6, 3) 
предлог, зацепка (Дан. 6, 5.6) 
всесожжение, вид жертвоприношения (Езд. 6, 9) 
наивысший, эмф., Оеге: ЛК^У, Кебу: К’^У, по отношению 
к Богу — Всевышний (Дан. 3, 26; 4, 14; 5, 18; 7, 25) 
комната под крышей, горница (Дан. 6, 11)
Всевышний (Дан. 7, 18)
подниматься вверх, восходить, глаголрэса! (Дан. 2, 16.24;
4, 4; 5, 8; 6, 11); Ьарсё1: вводить, вносить (Дан. 2, 24.25;
4, 3; 5, 7; 6, 19); йорса1: быть введенным, быть внесенным 
(Дан. 5, 13.15)
отдаленное время, вечность (Дан. 2, 4.20.44; 4, 31; 7, 18;
Езд. 4, 15)
эламиятнин (Езд. 4, 19) 
ребро (Дан. 7, 5)
народ, множ. эмф.:П\ЩУ (Дан. 5, 12; 7, 13.27; Езд. 6, 12; 7, 16) 
с, вместе с, предлог: пространственное значение (Дан. 2, 11.18; 
6, 22; Езд. 5, 2); временное (Дан. 3, 33; 4, 31; 7, 2) 
глубокий, глубина (Дан. 2, 22) 
шерсть (Дан. 7, 9) 
теперь, ныне, см. 1УЭ
отвечать, глаголрэса1 (Дан. 2, 5; 5, 10); начать отвечать 
(Дан. 2, 15)
несчастный, жалкий, убогий (Дан. 4, 24)
облако (Дан. 7, 13)
ветвь (Дан. 4, 9.11.18)
штраф (Езд. 7, 26)
листва, листья (Дан. 4, 9.11.18)
скорбный, печальный (Дан. 6, 21)
быть вырванным, глагол Ч£рэсё1 (Дан. 7, 8)
корень (Дан. 4, 12)
противник, враг (Дан. 4, 16)
смешивать, глагол рааё1 (Дан. 2, 41-43); Ыфасса1\ смешивать
ся, присоединяться (Дан. 2, 43) 
бесславие, бесчестие (Езд. 4, 14) 
трава (Дан. 4, 12.22; 5, 21)
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десять, нис. (Дан. 7, 7.24)
двадцать, нис. (Дан. 6, 2)
думать, планировать, глаголрэса1 (Дан. 6, 4)
готовый, прил., часто с инфинитивом: готовый сделать
что-то (Дан. 3, 15)
старый, прил. (Дан. 7, 9.13.22)

3

губернатор, правитель (Дан. 3, 2.27; 6, 8; Езд. 5, 3.14; 6, 6.7.13)
гончар, горшечник (Дан. 2, 41)
род одежды (Дан. 3,21)
делить, разделять, глаголрэса1 (Дан. 2, 31)
половина (Дан. 7, 25)
подразделение, группа (Езд. 6, 18)
служить Богу, глаголрэса1 (Дан. 3, 12.17; 6, 17; 7, 14); служа
щий, причастие (Езд. 7, 24) 
богослужение (Езд. 7, 19)
уста, рот (Дан. 4, 28; 6, 23; 7, 5; 8, 20); вход (Дан. 6, 18)
кисть руки (Дан. 5, 5.24)
вид арфы (Дан. 3, 5.7.10.15)
железо (Дан. 2, 33-35; 4, 12; 5, 4; 7, 7)
разделять, делить, (Дан. 5, 28)
половина шекеля (половина мины?), мера веса (Дан. 5, 25)
Персия, персы (Дан. 5, 28; 6, 9; Езд. 4, 24; 6, 14)
перс, персидский, сущ. и прил. (Дан. 6, 29)
искупать грех, глаголрэса1 (Дан. 4, 24)
отделять, глаголрассё1 (Езд. 4, 18)
копия, экземпляр (Езд. 4, 11.23; 5, 6)
толковать, глаголрэса1 (Дан. 5, 16); рассё1, причастие: толкова
тель (Дан. 5, 12)
толкование (Дан. 2, 4.7; 4, 15; 5, 8.12)
слово (Дан. 3, 16; Езд. 4, 17; 5, 7.11); указ, декрет (Езд. 4, 14;
6, 11)

открывать, глаголрэса1 (Дан. 6, 11; 7, 10) 
ширина (Дан. 3, 1; Езд. 6, 3)

2

стремиться, желать, глаголрэса1 (Дан. 4, 14.32; 5, 19.21; 7, 21)
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дело, вещь (Дан. 6, 18)
мочить, смачивать, увлажнять, глаголрассё1 (Дан. 4, 22); 
ЫфассаЪ быть увлажненным, мокрым (Дан. 4, 12.20.30; 5, 21) 
сторона (Дан. 6, 5; 7, 25)
в вопросит, предложении с Л: К1$Л правда ли? (Дан. 3, 14) 
благотворительность, дела милосердия (Дан. 4, 24) 
шея (Дан. 5, 7.16; 29)
молиться, глаголрассё1 (Дан. 6, 11; Езд. 6, 10) 
приносить благополучие, успех, глагол 1псфсё1 (Дан. 2, 30); де
лать успехи (Дан. 6, 29; Езд. 5, 8; 6, 14) 
образ, статуя, идол (Дан. 2, 31; 3, 1-19) 
козел (Езд. 6, 17) 
птица (Дан. 4, 9)

Р
получать, глаголрассё1 (Дан. 2, 6; 6, 1; 7, 8)
перед, напротив чего-то, предлог (Дан. 2, 31; 3, 3; 5, 1); из-за,
потому что (Дан. 5, 10); тогда, как только (Езд. 4, 16; 6, 13)
святой (Дан. 4, 5.14; 5, 11; 7, 18.21.27)
перед, предлог с временньш (Дан. 7, 7) и пространственным
значением (Дан. 2, 9; 4, 4; Езд. 4, 23; 7, 19 и др.)
прежние времена (Дан. 6, 11; Езд. 5, 11)
первый (Дан. 7, 4.8)
вставать, подниматься, глаголрэса1 (Дан. 3, 24; 6, 20;
7, 5.17.24), стоять (Дан. 2, 31.44; 3, 3; 7, 10.15);рассё1: устанав
ливать, учреждать (Дан. 6, 8); Ьарсё1: устанавливать, учре
ждать (Дан. 2, 44; 3, 1-3; 5, 21; 6, 9.16), назначать кого-то на 
должность (Дан. 2, 21; 4, 14; 5, 11; 6, 2; Езд. 6, 18); йор са1: быть 
установленным (Дан. 7, 4)
убивать, глаголрэса1 (Дан. 5, 19.30; 7, 11 );рассё1: убивать, 
предавать смерти (Дан. 2, 14; 3, 22); Ыфэсё1: убивать (много
кратно повторяющееся действие) (Дан. 2, 13); Ы?расса1: быть 
убитым, быть преданным смерти (Дан. 2, 13) 
узел > загадка, тайна (Дан. 5, 12.16); сустав (Дан. 5, 6) 
лето (Дан. 2, 35)
постановление, декрет (Дан. 6, 8.16)
устойчивый, стойкий (Дан. 4, 23; 6, 27)
или 011Ур, кифара, струнный инструмент (Дан. 3, 5.7.10.15)
голос, звук (Дан. 3, 5; 4, 28; 6, 21; 7, 11)
покупать, глагол рэса1 (Езд. 7, 17)
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<12!?
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т л
Ьу]
ТЙП
п
п п

п п

п п

гневаться, приходить в ярость, глаголрэса1 (Дан. 2, 12) 
гнев (Езд. 7, 23)
резать, рубить, глаголрассё1 (Дан. 4, 11) 
конец (Дан. 4, 26.31), часть (Дан. 2, 42) 
кричать, восклицать, глаголрэса1 (Дан. 3, 4; 4, 11; 5, 7), читать 
(Дан. 5, 7.15-17; Езд. 4, 18.23); Ыфэсё1: быть позванным, быть 
призванным (Дан. 5, 12)
приближаться, подходить, глаголрэса1 (Дан. 3, 8.26; 6, 13.21;
7, 16); рассё1: жертвовать, предлагать (Езд. 7, 17); карсё1: пре
подносить, даровать, (Дан. 7, 13; Езд. 6, 10) 
война (Дан. 7, 21) 
город (Езд. 4, 10.12)
рог животного (Дан. 7, 7.11.20.21.24); рог, музыкальный ин
струмент (Дан. 3, 5.7.10.15) 
кусок (Дан. 3, 8; 6, 25) 
правда, истина (Дан. 2, 47; 4, 34)

1

голова (Дан. 2, 32.38; 3, 27; 4, 2; 7, 6.9.20), глава народа 
(Езд. 5, 10), начало (Дан. 7, 1) 
большой, великий (Дан. 2, 31; 7, 8.11.20); начальник 
(Дан. 2, 14.48; 4, 6; 5, 11)
расти, увеличиваться, глаголрэса1 (Дан. 4, 8.17.19.30);рассё1:
возвышать, превозносить (Дан. 2, 48)
множество, отряд в 10 000 воинов (Дан. 7, 10)
величие (Дан. 4, 19.33; 5, 18; 7, 27)
четвертый, поряд. нис. (Дан. 2, 40; 3, 25; 7, 7.19.23)
господа, дворяне (Дан. 4, 33; 5, 1-3; 6, 18)
гневить, раздражать кого-то, глагол Ьарсё1 (Езд. 5, 12)
гнев, ярость (Дан. 3, 13)
ступня (Дан. 2, 33.41; 7, 4.7.19)
наседать, настойчиво просить, глагол Карсё1 (Дан. 6, 7.12.16) 
вид (Дан. 2, 31; 3, 25)
ветер (Дан. 2, 35; 7, 2); дух человека, разум (Дан. 5, 12.20; 6, 4; 
7, 15); дух богов (Дан. 4, 5.15; 5, 11.15)
подниматься, глаголрэса1 (Дан. 5, 20);рбШ: хвалить, превоз
носить (Дан. 4, 34); Ьарсё1: превозносить (Дан. 5, 19); Ы{рдШ: 
восставать против кого-то (Дан. 5, 23) 
высота (Дан. 3, 1; 4, 7.17; Езд. 6, 3)
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тайна (Дан. 2, 18.27.30)
Рехум, имя (Езд. 4, 1.17.23)
далекий, удаленный (Езд. 6, 6)
милосердие, сострадание (Дан. 2, 18)
полагаться на кого-то, доверять кому-то, глагол Ыфэсё1
(Дан. 3, 28)
запах (Дан. 3, 27)
бросать, низвергать, глаголрэса1 (Дан. 3, 20.21.24; 6, 17.25),
располагать, ставить (Дан. 7, 9), возлагать налоги (Езд. 7, 24);
Ыфэсё1\ быть низверженным (Дан. 3, 6.11.15; 6, 8.13)
воля, желание (Езд. 5, 17; 7, 28)
мысль, идея (Дан. 2, 29; 4, 16; 5, 6.10; 7, 28)
процветающий, успешный (Дан. 4, 1)
разбить, сокрушить, глаголрэса1 и рассё1 (Дан. 2, 40)
топтать, втаптывать, глаголрэса1 (Дан. 7, 7.19)
писать, записывать, глаголрэса1 (Дан. 6, 9.13; 5, 24; 6, 11)

старейшина (Езд. 5, 5.9; 6, 7.14) 
разновидность лиры, см. ЮЗр (Дан. 3, 5.7.10.15) 
увеличиваться, глаголрэса1 (Дан. 3, 31; 6, 26; Езд. 4, 22) 
великий, большой, прил. (Дан. 2, 6.31.48; 4, 7); обильный, 
многочисленный (Дан. 4, 9.18; 7, 5; Езд. 5, 11); очень, наречие 
(Дан. 2, 12; 5, 9; 6, 15.24; 7, 28) 
свидетельство (Быт. 31, 47) 
сторона (Дан. 7, 5)
ставить, ложить, располагать, глаголрэса1 (Дан. 3, 10.29; 6, 18; 
Езд. 4, 19.21; 5, 14); Ыд>эсё1: быть положенным, поставленным 
(Дан. 2, 5; Езд. 4, 21; 5, 8)
рассматривать, обсуждать, глагол Ыд>асса1 (Дан. 7, 8) 
проницательность (Дан. 5, 11.14) 
высокомерие (Дан. 3, 29) 
ненавидеть, глагол рэса1 (Дан. 4, 16) 
волосы (Дан. 3, 27; 4, 30; 7, 9)

УО

просить, требовать, желать, глаголрэса! (Дан. 2, 10.11; 
Езд. 7, 21); спрашивать (Дан. 2, 27; Езд. 5, 9.10)
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вопрос (Дан. 4, 14)
Шальтиэль, имя (Езд. 5, 2)
остаток (Дан. 2, 18; 7, 7.12.19; Езд. 4, 9.17; 6, 16; 7, 18.20)
хвалить, глаголрассё1 (Дан. 2, 23; 4, 31; 5, 4.23)
колено, племя (Езд. 6, 17)
пламя (Дан. 3, 22; 7, 9)
семь (Дан. 3, 10; 4, 13.20.22.29; Езд. 7, 14)
оставлять, покидать, глаголрэса1 (Дан. 4, 12.20.23; Езд. 6, 7);
Ыд>эсё1: быть оставленным кому-то, быть переданным /со-
му-то (Дан. 2, 44)
быть озадаченным, сбитым с толку, глагол Ыфасса1 (Дан. 5, 9)
любовница, наложница (Дан. 5, 2.23)
стараться, пытаться, стремиться, глагол Ыфасса1 (Дан. 6, 15)
Шадрах, имя (Дан. 2, 49; 3, 12-30)
быть похожим, быть подобным, глаголрэса1 (Дан. 5, 21);
рассё1\ уподобляться (Дан. 5, 21); Ыфасса1\ превращать
в что-то (Дан. 3, 29)
стена (Езд. 4, 12)
житель города Сузы (]4>1и)), сузянин (Езд. 4, 9) 
искажать, портить, глаголрэса1, отсюда ПЛ>Л12) — искажение, 
ущерб (Дан. 2, 9; 6, 9) 
искажение, ущерб, см. ЛП12)
спасать, избавлять, глагол зарсё1 (Дан. 3, 15.17.28; 6, 21.28) 
завершать, заканчивать, глагол ¿¡арФ (Езд. 6, 15) 
находить, глагол Ьсфсё1 (Дан. 2, 25; 6, 5.12; Езд. 4, 15.19; 7, 16); 
Ыфдсё1\ быть найденным (Дан. 2, 35; 5, 11.14.27; 6, 2.5.23.24; 
Езд. 6, 2)
завершать, заканчивать, глагол !>арсё1 см. *7*7Э 
жить, обитать, глаголрэса1 (Дан. 4, 18);рассё1\ обитать 
(Езд. 6, 12)
свободно, спокойно, непринужденно (Дан. 4, 1)
или П*71г) Кебу для 1*7и) (Оеге), см. ниже
небрежность, невнимательность (Дан. 3, 29; 6, 5; Езд. 4, 22;
6,9)
преуспевание, процветание, удача (Дан. 4, 24) 
посылать, глаголрэса1 (Дан. 3, 2.28; Езд. 4, 11; 7, 14); осме
литься, дерзнуть в выражении П*Р Л*7и)> (Езд. 6, 12) 
править, управлять, владеть, глаголрэса1 (Дан. 2, 39; 3, 27;
5, 7.16); одолевать, превозмогать (Дан. 6, 25); Ьарсё1: сделать 
кого-то правителем (Дан. 2, 38.41) 
высший ранг чиновника (Дан. 3, 2)
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владычество (Дан. 3, 33; 4, 19.31; 6, 27; 7, 6.12.14.26) 
могущественный (Дан. 2, 10; 5, 21.29; Езд. 4, 20); дозволен
ный, разрешенный (Езд. 7, 24)
завершать, глаголрэса1 (Езд. 5, 16); Ьарсё1: довести до совер
шенства, завершить (Дан. 5, 26; Езд. 7, 17) 
мир, процветание, благополучие (Дан. 3, 31; 6, 26; Езд. 4, 17; 
5,7)
имя (Дан. 2, 20.26; 4, 5.16; 5, 12; Езд. 5, 1.14; 6, 12) 
разрушать, разорять, глагол Карсё1 (Дан 7, 26) 
небо, небеса (Иер. 10, 11; Дан. 2, 18.28; 4, 8; Езд. 5, 11) 
изумляться, быть шокированным, глагол Чфбса1 (Дан. 4, 16) 
слышать, слушать, глаголрэса1 (Дан. 3, 5.7.10; 5, 14.16.23;
6, 15); Ы!расса1: слушаться, повиноваться (Дан. 7, 27) 
Самария, название города и провинции (Езд. 4, 10.17) 
служить, глаголрассё1 (Дан. 7, 10) 
солнце (Дан. 6, 15)
Шимшай, имя (Езд. 4, 8.17.23) 
зуб (Дан. 7, 5.17.19)
отличаться, быть другим, глаголрэса1 (Дан. 7, 3.19.23); изме
няться (Дан. 3, 27; 5, 6.9; 6, 18);рассё1: преображать, изменять 
(Дан. 4, 13; 7, 7); нарушать, попирать (Дан. 3, 28); карсё1: 
изменять, переделывать (Дан. 2, 21; 6, 9.16; 7, 25); нарушать 
(Езд. 6, 11-12); 4{расса1: изменяться, меняться (Дан. 2, 9; 3, 19; 
5, 10; 7, 28)
год (Дан. 6, 1; 7, 1; Езд. 5, 11.13; 6, 3.15) 
сон (Дан. 6, 19)
момент времени, час (Дан. 3, 5.15; 4, 16.30; 5, 5)
судить, глаголрэса1 (Езд. 7, 25)
прекрасный, любезный (Дан. 4, 9.18)
унижать, смирять, глагол карсё1 (Дан. 5, 19.22; 7, 24)
низкий, прил\ низко, парен. (Дан. 4, 14)
быть угодным, приятным, глаголрэса1 (Дан. 3, 32; 4, 24; 6, 2)
рассвет, утренняя заря (Дан. 6, 20)
голень (Дан. 2, 33)
ослаблять, освобождать, глаголрэса1 (Дан. 3, 25); ослаб
лять узы = решать проблемы (Дан. 5, 12.16); жить, обитать 
(Дан. 5, 6); рассёЪ начинать (Дан. 5, 12; Езд. 5, 2); Ыфасса1: 
трясти (Дан. 5, 6) 
корень (Дан. 4, 20.23) 
ссылка, изгнание (Езд. 7, 26)
Шешбацар, имя (Езд. 5, 14.16)
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пли)
|>ли)

или Л12) шесть, чис. (Дан. 3, 1; Езд. 6, 15) 
пить, глагол рэса1 (Дан. 5, 1-4.23) 
шестьдесят, чис. (Дан. 3, 1; 6, 1; Езд. 6, 3) 
Шетар-Бознай, имя (Езд. 5, 3.6; 6, 6.13)

Л

1ПЛ ломать, разбивать, глаголрэса1 (Дан. 2, 42); пасс, причастие 
ж.р.\ ЛТП11 хрупкая, ломкая (Дан. 2, 42)

1НЛ
пл

длительность, продолжительность (Дан. 6, 17.21) 
возвращаться, глаголрэса1 (Дан. 4, 31.33); карсё1: возвращать, 
отдавать (Езд. 5, 5; 6, 5), отвечать (Дан. 3, 16; 5, 11)

щп
ИЛ
Л1П^
а1?!?
’Л’Ья
Л^Л
кл^л

быть встревоженным, изумленным, глаголрэса1 (Дан. 3, 24) 
бык, вол (Дан. 4, 22.29; 5, 21; Езд. 6, 9.17; 7, 17) 
под, предлог (Иер. 10, 11; Дан. 4, 9.11.18; 7, 27) 
снег (Дан. 7, 9)
третий, чис. поряд. (Дан. 2, 39) 
три, чис. (Дан. 3, 23.24; 6, 3.11.14; 7, 8.20; Езд. 6, 4) 
третий чиновник после царя или правитель над третьей ча
стью страны (Дан. 5, 16.29)

1’П^Л
ппл
пал
П?Я
лаал
»л?л
т ’рп
Ьрт\
Ьрт\
1рл
ЧРЯ

тридцать, чис. (Дан. 6, 8.13) 
чудо (Дан. 3, 32; 6, 28) 
там, нареч. (Езд. 5, 17; 6, 1.6) 
второй, чис. поряд. (Дан. 7, 5) 
вторично, второй раз, нареч. (Дан. 2, 7) 
начальник стражей порядка = офицер полиции (Дан. 3, 2) 
сильный, могущественный (Дан. 2, 40; 3, 33; 7, 7; Езд. 4, 20) 
взвешивать, глагол рэса1 (Дан. 5, 27) 
шекель, мера веса около 11,4 г. (Дан. 5, 25.27) 
быть восстановленным, глагол корса1 (Дан. 4, 33) 
быть сильным, глаголрэса1 (Дан. 4, 8.17.19; 5, 20); рассё1: при
нуждать, заставлять (Дан. 6, 8)

Прл
№
1’1Л
У1Л
У1Л
|’ГПЛ
алл

сила (Дан. 2, 37) 
сила (Дан. 4, 27)
два, чис. (Дан. 4, 26; 6, 1; Езд. 4, 24; 6, 17) 
ворота (Дан. 2, 49), устье печи (Дан. 3, 26) 
привратник (Езд. 7, 24) 
два, чис. см.
Татнай, имя (Езд. 5, 3.6; 6, 6.13)
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absolutos, 102-132 
accusativus, 14 7-149 
adjectivus, 102-132 
adverbium, 284-293 
apodosis, 296 
attributio, 284-293 
casus pendens, 300-302 
causa, 196-198 
constructive, 102-132 
copula auctoris, 130 
copula, 73,289-291 
dativus, 83-84 
distinctive, 316-325 
domini, 316-325 
dualis, 102-132 
femininum, 102-132 
genetivus, 132-149 
instrumentons, 83-84 
lingua franca, 35-36 
locativus, 83-84 
masculinum, 102-132 
maires lectionis, 42 
nomen rectum, 124-128 
nomen regens, 124-128 
nomen, 102-132 
nominativus, 132-149 
nota accusativi, 27, 242, 

252, 286-287 
nota genitivi, 92
objectivus, 284-293

penúltima, 61-62 
postpositive, 317-319 
prepositive, 317-319 
prohibitive, 312-313 
pronomen, 70-100 
pronominalis, 102-132 
protasis, 296 
reflexus, 203-209 
servi, 316-325 
sdwa compositum, 81-82 
sdwa medium, 46-47 
sdwa mobile, 46-47 
sdwa quiescensis, 46- 4 7
singulars, 102-132 
status absolutos, 116-128 
status constructus,

124-127
status emphaticus,

116-121
status pronominalis, 75- 

83, 129 
ultima, 61
абсолютное состояние 

имени, 151-152 
абсолютный инфинитив, 

309-310
абстрактное существи

тельное, 106-107 
акрофонический прин

цип, 34-68

алфавит, 35-36 
альвеолярные соглас

ные, 35-36, 37-38 
аподосис, 296 
биньян, 170-173 
вавилонская система 

огласовок, 53-55 
вав-куббуц, 50 
велярные согласные, 

36-38, 40
вибранты, 36-38 
вопросительные место

имения, 94-97 
вопросительные предло

жения, 291 
восклицательные пред

ложения, 291-292 
восточные новоарамей

ские языки, 10-18 
вторичное(дополни

тельное) ударение, 
58-59, 60-61 

геминация, 64-68 
генитива функция, 92 
генитивное словосочета

ние, 124, 128 
гласные звуки, 64-68 
гортанные согласные, 

39-40
дагеш, 40,48-49



Указатель терминов

двойственное число,
108

дейксис, 88-89,99-101 
дентальные (зубные) 

согласные, 36-38 
дифтонги, 64-68, 10-18 
долгие гласные, 59 
закрытый слог, 59 
западный новоарамей

ский язык, 10-18 
императив, 174-175 
инфинитив, 173-174 
камец, 47-48 
квази-указательные ме

стоимения, 87-92 
конструктивное состоя

ние имени, 124-128, 
152-153

конструктивный инфи
нитив, 307 

краткие гласные, 59 
лабиальные согласные, 

36-38
ларингальные соглас

ные, 36-38 
латеральные согласные, 
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