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ПРЕДИСІОВІЕ. 

Екрейская грамматика Гезеніуса, пережившая 21 из¬ 

даніе*), изъ ко-фрыхъ послѣд. -‘емь, съ 1845 года, 

благоіаря трудамъ профессора Редигера, появлялись 

одно за другимъ постоянно въ болѣе и болѣе совер- 

шеннівъ видѣ, безспорно занимаетъ въ настоящее время 

перво мѣсто между учебниками еврейскаго языка, не 

тольш въ Германіи, но и вездѣ, гдѣ преподаваніе этого 

языка входитъ въ составъ предметовъ, признаваемыхъ 

необходимыми для высшаго образованія* 

Ск»ймъ необыкновеннымъ успѣхомъ грамматика Гозе- 

ніуса обязана тому обстоятельству, что она съ простымъ 

*) Е«^ѣднее 21-е изданіе явилось въ свѣтъ во время печатанія настоя¬ 

щаго перм-дда, который сдѣланъ съ 20-го изданія (1866 года). 



матерьяломъ учебника соединяетъ и высшія филологиче¬ 

скія свѣдѣнія объ Еврейскомъ языкѣ, добытыя совре¬ 

менною наукой, и что она' не оставляетъ, такимъ об¬ 

разомъ, учащагося только при вещественномъ, такъ 

сказать, запасѣ формъ, усвоиваемыхъ памятью, но, въ 

то же время, даетъ ему возможность понимать и ис¬ 

торическое ихъ значеніе. Особенно удобно въ ней то, 

что эти оба элемента не сливаются въ ея изложе¬ 

ніи, и что всегда въ ней на первый планъ высту¬ 

паетъ самое существенное и необходимое, т. е. элемен¬ 

тарная часть грамматики, отъ которой можно уже пе¬ 

реходить по желанію къ болѣе обстоятельнымъ разъяс¬ 

неніямъ и къ дополненіямъ, принадлежащимъ области 

высшей филологіи И дѣйствительно, нельзя не пред¬ 

почесть этого учебника всякому другому, если обратитъ 

вниманіе на то, что въ немъ нѣтъ ни одной граммати¬ 

ческой формы, значеніе и самое происхожденіе которой 

не были бы изложены и объяснены обстоятельно ея 

авторами, и, что въ немъ нѣтъ ни одного слово¬ 

сочетанія, которому не была бы отъискана причина, не- 

*) Въ видахъ практическаі’о удобства, всѣ статьи этого рода, какъ 
въ нѣмецкомъ подлинникѣ, такъ и въ русскомъ переводѣ, отличены особымъ, 

болѣе мелкимъ, шрифтомъ. 

п)45ко скрывающаяся не только въ законахъ духа 

,#і^йскаго языка, или другихъ ему родственныхъ и 

даже отдаленныхъ отъ него, но и въ общихъ зако¬ 

нахъ человѣческаго слова. Организмъ Еврейскаго языка, 

ВЪ грамматикѣ Гезеніуса, представляется очерченнымъ 

по всѣхъ его изгибахъ ясно и съ изумительною вѣр¬ 

ностью; живыя же общечеловѣческія его стороны, также 

мастерски въ ней изображенныя, будятъ въ насъ какъ бы 

родственное къ нему чувство и, вопреки мнимымъ труд¬ 

ностямъ, дѣлаютъ его, при надлежащемъ прилежаніи, 

совершенно доступнымъ полному и сознательному ра¬ 

зумѣнію. 

При сознаваемой у насъ въ настоящее время потреб¬ 

ности въ истинномъ и всестороннемъ просвѣщеніи, оказа¬ 

лось необходимымъ, въ особенности же для нашихъ 

духовныхъ училищъ, имѣть на русскомъ языкѣ грамма¬ 

тику Гезеніуса. Принявъ на себя обязанность перевесть 

этотъ трудъ, я не могъ ограничиться ролью простаго, 

хотя бы и самаго точнаго, переводчика, по слѣдующимъ 

причинамъ: 

1. Сочиненіе Гезеніуса, при неотъемлемыхъ его до¬ 

стоинствахъ, изобилуетъ указаніями и даже только на¬ 

меками на разныя лингвистическія данныя, которыя не 
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получили въ самомъ его изло:кеніи никакого дальнѣжуі 

шаго развитія. Опустить подобные намеки я не мо^' 

безъ ущерба труду и, потому, предпочелъ замѣнить ихъ 

вездѣ обстоятельнымъ и точнымъ объясненіемъ того, 
♦ 

что они означаютъ, или на что указываютъ. Немногія, 

при этомъ, примѣчанія, собственно принадлежащія пере¬ 

водчику, отмѣчены въ книгѣ квадратными скобками [ ]. 

2. Во всемъ сочиненіи Гезеніуса нѣтъ ни одного пра¬ 

вила, которое не подтверждалось бы множествомъ примѣ¬ 

ровъ. Польза ихъ неоспорима и очевидна. Но, вмѣсто 

сообщенія примѣровъ, довольно часто дѣлаются въ этомъ 

сочиненіи, особенно же въ синтЕ\рсисѣ, лишь однѣ ссыл¬ 

ки на еврейскій текстъ св. Писанія. Оставить подобныя 

ссылки и также неполныя выписки въ русскомъ учебникѣ 

показалось мнѣ крайне неудобнымъ, и, по тому, я счелъ 

обязанностью постараться, чтобы, и въ этомъ отноше¬ 

ніи, не было БЪ моемъ трудѣ ничего недосказаннаго: 

для каждаго правила учащійся найдетъ въ немъ, по край¬ 

ней мѣрѣ, по одному примѣру, обстоятелішо выписан¬ 

ному изъ еврейскаго текста Ветхаго Завѣта, съ прв- 

соединеніемъ надлежащаго перевода и объясненія. 

Съ такими дополненіями, смѣю надѣяться, что мой 

трудъ не представитъ, при изученіи грамматическихъ 

правилъ, никакихъ серьезныхъ недоумѣній ни для пре¬ 

подавателей, ни для учащихся, которые будутъ имъ 

пользоваться. 

К.ъ видимымъ измѣненіямъ, сдѣланнымъ въ моемъ пе¬ 

реводѣ противъ нѣмецкаго подлинника, принадлежитъ и 

то, что грамматическія таблицы, помѣщенныя въ под¬ 

линникѣ въ концѣ книги, въ видѣ особаго прибавленія, 

у меня размѣщены въ самой книгѣ при статьяхъ, къ 

которымъ онѣ относятся. Такое размѣщеніе таблицъ 

въ учебникѣ сдѣлалъ я съ цѣлью ^ избавить учащихся 

отъ излишняго механическаго труда; ибо иначе, при 

необходимомъ заучиваніи формъ, заключающихся въ 

таблицахъ, они были бы принуждены постоянно от¬ 

рываться отъ заучиваемыхъ формъ, чтобы отъискивать 

имъ поясненія въ разныхъ мѣстахъ книги. 

При всѣхъ стараніяхъ, которыя употреблены были, 

чтобы избѣлшъ, по возможности, опечатокъ, къ сожа¬ 

лѣнію, безъ таковыхъ, не обошлось и, потому, убѣди¬ 

тельно прошу желающихъ пользоваться моею книгой 

предварительно исправить ихъ по приложенному въ концѣ 

ея списку. 

Въ заключеніе считаю пріятною ^обязанностью выра¬ 

зить мою искреннюю признательность нашему молодому 
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ученому, доктору восточной филологіи А. Я. Гаркави, 

не потяготившемуся держать одну изъ корректуръ настоя¬ 

щаго труда и, кромѣ того, доставившему мнѣ свѣдѣнія 

по части современной семи'гской филологіи по 1872 годъ, 

не вошедшія въ нѣмецкое 20-6 изданіе (1866) грам¬ 

матики Гезеніуса, которыми она и пополнена въ моемъ 

переводѣ. 

К. К. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

§ і- 

Общія свѣдѣнія о языкахъ Семитскихъ. 

1. Еврейскій языкъ составляетъ одну изъ отраслей особен¬ 

наго кореннаго языка, имѣвшаго, въ своихъ различныхъ раз¬ 

вѣтвленіяхъ, первоначальную родину въ Палестинѣ, Финикіи, 

Сиріи, Месопотаміи, Ассиріи, царствѣ Вавилонскомъ и Аравіи, 

слѣдовательно, обхватывавшаго пространство, съ одной стороны, 

отъ Средиземнаго моря за ЕвФратъ и Тигръ, съ другой, отъ 

горъ Арменіи до южныхъ береговъ Аравійскаго полуострова. 

Не ограничиваясь обозначеннымъ пространствомъ, вѣтви этого 

языка, уже въ глубокой древностй, распространились изъ Аравіи 

по Абиссиніи,— изъ Финикіи же, путемъ колонизаціи, по многимъ 

островамъ Средиземнаго моря и по южнымъ, именно, Карѳаген¬ 

скимъ, берегамъ его. Въ древности не было общаго названія 

для нарѣчій этого языка и племенъ, говорившихъ на немъ: 

въ новѣйшее время племена эти названы Семитами на томъ 

основаніи, что, по книгѣ Бытія (10, 21 и д.), почти всѣ они 

производятся отъ Патріарха Сима, и языки ихъ — языками 

Семитскими, 
1 
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2. Семитскіе языки, насколько они по настоящее время 

обслѣдованы, раздѣляются на три главныя отрасли: I. Языкъ 
Я^?абскш, занимающій южную часть общей Семитской области. 

Сюда принадлежитъ также языкъ Эѳгопшн [въ Абиссиніи), какъ 

вѣтвь южно-Арабскаго (Химъяритскаго * **) ***)). II. Арамегішй, за¬ 

нимающій сѣверъ и сѣверо-востокъ Семитской области. По¬ 

слѣдній, въ томъ видѣ, въ какомъ знаемъ мы его въ христіан¬ 

ской Арамейской литературѣ, называется Сирійскимъ, въ томъ 

же впдѣ, какъ онъ является въ Іудейско-Арамейскихъ сочине¬ 

ніяхъ, съ болѣе или менѣе Еврейскимъ оттѣнкомъ—Хал 

Къ Халдейскому языку относятся также нѣкоторыя позднѣйшія 

статьи Ветхаго .Завѣта, а именно Эздры 4, 8-6, 18 и 7,12-26, 

Даніила 2, 4_7, 28 Языкъ Самаританскій представляетъ 

собою Арамейскій языкъ съ примѣсью Еврейскихъ Формъ. 

Къ Арамейскому языку принадлежитъ еще Набатейское нарѣчіе 

надписей на востокѣ Палестины и нарѣчіе надписей въ окрест¬ 

ностяхъ Синая Языкъ въ сочиненіяхъ Мандешъ (Назо- 

реевъ, Сабійцевъ, такъ называемыхъ Іоаннитовъ или учениковъ 

Іоанна) и современное Сирійское нарѣчіе, то и другое, не что иное 

какъ искаженіе, въ разныхъ направленіяхъ, Арамейскаго нарѣ¬ 

чія і"). ПІ. Языкъ Еврейскій, съ которымъ состоятъ въ ближай¬ 

*) См Койі§ег, ЕхсигзшЛѴеМеа’зКеІ8едшАгаЫеп(На11е_ад 

ЕтѵаЫ, геіІвсЬг. С КипНе йез Могдепі. БД. V, и въ ® хІХ 
ОяіапНѳг въ ЕеПзсЪг. Нег БеиІасЬеп Могдепі. (ІезеІІзсЬаП Вй. А и ліл, 

Ва. XX (Ш6), М. А. Ьеѵу; тамъ же Вй. XXII (1868) “^2^ 
таШ въСотріез гепйиз йе ГАсаНетіе йез шаспрС еіЪеІІез ^ 
Оаппеаивъ Лоигп. Аз. (Магз-Аѵгіі 1870), Ргаеигшз, Ніе НшзагШвсЬеп 

ІпзсЬгіЙед (1872). „ 
**) Арамейскія слова встрѣчаются и въ кн. Бытія (31, 47). Ср. рамеискш 

стихъ у Іереміи 10, 11. , гг г. чѵ 
***) Имена однако въ этихъ надписяхъ Арабскія. См.ТнсЬ ^ ” 

Н БеиС Могд. Оез. Вй. III, 8. 129 и далѣе, М. А. Веѵу хамъ же Вй. аіѴ, 

363 и даѣе, Віаи та« же Ы. XVI. 8. 331 і. (іе ѴояМ ,^7“'"Ѣ®”' 
ІовІоие ноиѵ дёгіе IX. 1864, р. 284 — 288, его же, 8угіе сепігаіе, шзсгірі. 
13й^;е”7і868), М. А. Ьеѵ; въ 2. 3. Б. М, Ѳ. ХХП (1868) в ХХШ (1869). 

I) См. Мокіеке ИеЬег йіе Мипйагі йег Мапйаег. коШидеп 1862. 4. 

шемъ родствѣ Ханаанское и Финикійское (Пуническое) нарѣчія, 

по характеру своего строя, какъ и по географическимъ отноше¬ 

ніямъ, занимаетъ, нѣкоторымъ образомъ, средину между языками 

Арабскимъ II Арамейскимъ *). Языкъ Ассирійскій, въ связи 

съ древне-Вавилонскимъ, въ томъ видѣ, въ какомъ представляется 

онъ намъ въ клино-образныхъ наднисяхъ, можно принять за чет¬ 

вертую самостоятельную отрасль общаго Семитскаго языка 

Всѣ обозначенные языки состоятъ почти въ такихъ же отно¬ 

шеніяхъ одинъ къ другому, въ какихъ отношеніяхъ между собою 

находятся напр. Славянскіе языки: Церковно-Славянскій, Русскій, 

Сербскій, Чешскій, Польскій; — языки Литовскіе (Литовскій, 

Жмудскій, Прусскій, Латышскій или Леттскій); — или языки, 

составляющіе семейство языковъ Германскихъ (Готѳскій, древне- 

Норвежскій, Датскій, верхие-и нийкне-Нѣмецкій, НосЬ- ипй N16(101- 

*) Къ ндмяіникямъ Ханаанскаго языка относится въ недавнее время от¬ 
крытая надпись Моавитскаго цар^Мэши. Вотъ извѣстныя намъ монографіи 
объ этой весьма важной въ палеографическомъ, Филологическомъ и историче¬ 
скомъ отношеніяхъ надписи: СІегшопіОаппеаи, Ъа зіёіе йе Меза гоі (іе 
МоаЬ. 1870, его же Ьа зіёіе йе БЬіЬап въ Ееѵне АгсЬёо]. Магз еі йиіп 1870, 
.8сЫоитапп, кіе Зіедезайіе Меза’з Копідз ѵоп МоаЬ, 1870 и его же статья 
въ2.й.к.М. О. XXIV—XXV (1870—1871). Гаркави, Объ историческомъ зна¬ 

ченіи Моавитскаго царя Мэши, 1870, и его же статьи въ журн. 1870 

и въ НеЬгаізсЬе ЬіЫіодгарЫе 1871, Хвольсона, Новооткрытый памятникъ 
Моавитскаго царя Мэши,въ Христіанскомъ Чтеніи 1870, кегепЬоигд, въКе- 
ѵие ІзгаеШе и въ йоигв. Азіаі. 1870, Оеідег, въ 2. й. к. М. О., Хоійеке, кіе 
ІвзсЬгШ йез Копідз Меза ѵоп МоаЬ 1870, СІ-іпзЬигд, ТЬе МоаЬПе 8іопе 1871, 
Каегаріег, йіеІпзсЬгіІі аиі йешкепктаі Меза’з 1870, Нііиід, въ НеійеІЬегдег 
ЛаЬгЬіісЬег 1870—71 и въотд.брошюрѣ, ВсЬгайег, въ ТЬеоІодізсЬезШегаІиг- 
Ыаи 1870, Нітреі въ АгсЫѵ. I. ЛѴіззепзсЬаШісЬе ЕгІогзсЬипд йез АІІеп Те- 
йіавіепіз Вй. II, 1871, ХенЬаиег, въ МопаізЬегісЬі; I, ОезсЬ. нпй ЛѴіззевзсЬай 
йез йийепіЬшпз 1870, Ъеѵу, въ Нѣмецкой передѣлкѣ сочиненія Мунка Раіе- 
зііпе, и въ отд. брошюрѣ 1871, Райтъ (ХѴгідЫ;), нъ АіЬепаеию и въ ТЬе Хогй 
ВгШзЬ Кеѵіе^ 1870—1871 еіс. 

**) Ассирійскія письмена впервыя были разобраны Роли нс он омъ (Н.Еаѵѵ- 

Ііпзоп). Дальнѣйшими разъясненіями по части Ассирійскаго языка наука обя¬ 
зана Эд. Гинксу (Ей. Ніпскз) и Юлію Опперту (ЛиІ. Оррегі, Еіётепіз йе 
іадгатш. аззугіеиие, Рагіз, 1868), ОІаЬаігзев, Ргйкшд йез СЬагакІегз йег 
іп йен аззуг. КеіІіпзсЬгіЕеп егЬаІІепеп зетіѣ бргасЬе, въ АЬЬавйІ. й. Вегііп. 
Асай. 1864, Мои ап 1, Еіётепіз йе Іа дгаттаіге аззугіеппе (1868), его же 8ук 
ІаЬаіге аззугіев 1869, 8сЬгайег, кіе Вазіз йег Евіиій'египд йег аззугізсЬ-ЬаЬуІ. 
КеіІіпзсЬгіГіеп въ 2. й. к. М. 6. XXIII (1869), Л. Оррегі, ЕхрёйШоп зеіепіі- 
йцне еп Мёзороіатіе (1859—1864), Е. Хоггіз, Аззугіан кісііопагу 1868—70. 



(іеиІксЬ, въ древыпхъ в иовѣйшяхъ нарѣчіяхъ). Изъ Семитскихъ 

языковъ одна давно уже вымерли, какъ напр. Финикійскій и 

Ассирійскій, другіе продолжаютъ еще свое существованіе, но 

въ крайне псьаженномъ и обезображенномъ видѣ, каковъ наир, 

языкъ ново-Спрінскш въ устахъ Евреевъ и Христіанъ, живущихъ 

въ Месопотаміи и Курдистанѣ % Эѳіопскій въ новѣйшихъ Абис¬ 

синскихъ нарѣчіяхъ (Тигрэ, Амгарскомъ) п самый Еврейскій 

въ устахъ нѣкоторой доли современныхъ Евреевъ, которые, впро¬ 

чемъ, въ сочиненіяхъ своихъ, стараются, по возможности, выра¬ 

жаться на языкѣ Ветхо-Завѣтномъ. Одинъ Арабскій языкъ не 

только удержалъ за собою донынѣ, въ очень мало измѣнившемся 

вм*, псрвоначальвую свою область (Аравійскій иолуостровъ), но 

■ далеко, но всриъ напраменіямъ, распроставился за ея предѣлы и 

даже проникъ въ области другихъ языковъ. 

Область Семитскихъ языковъ граничитъ съ Востока и Сѣвера 

съ другою областью, еще болѣе и обширнѣе распространенною, 

простирающеюся отъ Индіи до запада Европы и обнимающею, 

въ самыхъ разнообразныхъ развѣтвленіяхъ, языки Индійскій (Сан¬ 

скритскій), древне-Иранскій (Зендскій), древне-и ново-Персидскій, 

Кельтскій, Греческій, Славянскій, Готѳскш съ Германскими на¬ 

рѣчіями и Армянскій. Это область такъ называемыхъ Аріпстхь 
(Индо-Евронейскихъ или Индо-Германскихъ) языковъ. Съ языкомъ 

древне-Египетскимъ, отъ котораго произошелъ' Коптскій, Семит¬ 

скіе, уже въ глубокой древности, часто приходили въ очень близ¬ 

кое соирикосновеніе, п потому, оба имѣютъ много общаго, хотя 

въ основаніяхъ своихъ весьма различны '■'*). Не имѣютъ, ни- 

См. Еойі§ег, въ геіІзсЬг. і й. Кипйе йеа Мог§еп1. Вб. II, р.77 и далѣе, 
ВіойбагП, егаштаг о( іЬе тобет Вугіас 1аіі§иа§е, въ Доигп. оі Іііе Ашег. і- 

8ос. Ѵоі. Ѵ. NоЫеке, Ѳгаттаіік бег пеизугізсЬеп Вргаспе 18Ьо. 
**) Объ отношеніяхъ Египетскаго языка къ Семитскимъ см. Оезепіиз въ 

АИй ЬЗі. 2еВ.1839.А? 77ид.; 1844 А? 40 и въ Тііезаигиз Іш®. ЬеЪг., ^сЬ^агіге, 
а. АИе Де8УР»еп, Випіівп, Дегуріеп, I, р. 620 и д Е^аЫ, въ А^авЩив- 
«ев Лег ѲаиГвеег везеНасЬ. 4. УѴ!®. Ві, IX, 1860, р. 167 и Вевіеу, ГеЬег 

ѴегЬаІІвіза йег корІіасЬеп ВргасЬе вііш зевпііасііев ЬргасЬзІатт (1844), 
ВіеІвгівЬ въ Дегуріевъ 84е11е, у Буизэва (Виваев), т. б “‘“°: 
ёІурЬІБсЬ-сІетогізсІіеа'ѴУбгІегЪисЬ (1367—68), ЕЬегз, Дедуріеп аві (і е 
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чего общаго съ нарѣчіями Семитскими Китайскій, Японскій, Та¬ 

тарскій и всѣ остальные языки, о которыхъ мы здѣсь не упо¬ 

минаемъ. 

3. Грамматическое построеніе Семитскихъ языковъ, срав¬ 

нительно съ другими коренными, преимущественно же съ отраслью 

языковъ Арійскихъ (Индо-Европейскихъ), имѣетъ много такихъ 

особенностей, которыя, въ совокупности, придаютъ этимъ язы¬ 

камъ совершенно самостоятельный характеръ, хотя подобныя 

особенности и встрѣчаются отдѣльно въ языкахъ другихъ отра¬ 

слей. Особенности строя Семитскихъ языковъ состоятъ въ ниже¬ 

слѣдующемъ: а) Основу всего ихъ состава образуютъ преимуще¬ 

ственно согласныя, между которыми много горловыхъ (§ииига- 

Іез) съ различными оттѣнками; гласныя, исходя изъ трехъ основ¬ 

ныхъ звуковъ а, и, играютъ роль второстепенную; Ь) корни 

словъ состоятъ, по общему правилу, изъ трехъ согласныхъ; 

с) глаголъ имѣетъ только двѣ Формы временъ, въ употребленіи 

которыхъ языки Семитскіе слѣдуютъ особеннымъ, свойственнымъ 

имъ. законамъ; съ такою же послѣдовательностью, на основаніи 

однихъ п тѣхъ же неизмѣнныхъ законовъ, образуются въ нихъ и 

отглагольныя Формы (ѵегЪаІіа); й) въ имени только два рода и очень 

простое обозначеніе падежей; е) въ мѣстоименіяхъ косвенные па¬ 

дежи (сазнз оЫі^иі) выражаются особыми Формами, соединяющи¬ 

мися въ одно слово съ предшествующими имъ глаголами и име¬ 

нами (зпШха); :Г) Семитскіе языки чуждаются употребленія слож¬ 

ныхъ именъ (сотрозііа), за исключеніемъ, впрочемъ, собствен¬ 

ныхъ именъ (потіпа ргоргіа), и сложныхъ глаголовъ] §) синтак¬ 

сисъ довольствуется послѣдовательною постановкою предложеній 

одного за другимъ, мало заботясь о строеніи періода. 

4. Точно также Семитскіе языки отличаются отъ Индо- 

Мозез (1868), СкаЬаз, Усуа^е б’ип Ё^урііеп 1866, Нагкаѵу, Еез іиоііб ё^ур- 

Ііепз бе Іа ВіЫе (въ боигпаі Азіак Магз—Аѵгіі 1870). 



Европейскихъ и лексическимъ своимъ составомъ, хотя, въ этомъ 

отношеніи, обѣ отрасли имѣютъ, по видимому, болѣе между собою 

общаго. • Дѣйствительно, много корней и основъ (8і;атт- ипі 

\Ѵиг2е1\ѵбгІег) въ Семитскихъ языкахъ сходятся, по звуку и зна¬ 

ченію, съ таковыми же въ языкахъ Индо-Европейскихъ. Но 

ненадо упускать пзъ вида: 1) что въ Семитскихъ, какъ и въ дру¬ 

гихъ, языкахъ есть много словъ заимствованныхъ, которыя, есте¬ 

ственно, удерживаютъ менѣе ила болѣе свою первоначальную зву¬ 

ковую Форму; 2) что звукоподражательныя слова (опошаіороёііса), 

которыми изобилуютъ Семитскіе языки, также не могутъ не быть 

въ извѣстной степени сходными съ таковыми же въ другихъ, и 

даже самыхъ отдаленныхъ отъ нихъ, языкахъ, и наконецъ 3) что 

есть слова, которыхъ тожественное, или сходное, значеніе съ со¬ 

отвѣтствующими имъ словами другихъ языковъ, объясняется 

общимъ характеромъ нѣкоторыхъ звуковъ человѣческаго голоса, 

вездѣ одинаково, или только съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, 

выражающихъ то или другое понятіе. Ни одна пзъ этихъ трехъ 

категорій сходства между языками не доказываетъ еще истори¬ 

ческаго (генетическаго, ^епШісізсЬе) между ними родства, тѣмъ 
болѣе, что родство между языками, кромѣ лексическаго сходства, 

должно обусловливаться непремѣнно и сходствомъ грамматическаго 

ихъ построенія. Историческое родство между языкй,ми Семитскими 

и Индо-Европейскими не было еще до сихъ поръ доказано *). 

Примѣрами словъ звукоподражательныхъ и такихъ, которыхъ 

основные звуки одного характера съ подобозначущими звуками 

другихъ языковъ, могутъ служить слѣдующія: ррУ, 1"“?, ХеЕ/ю, 

1іп§о, Санскр. Ш, Англ, іо Ііск^ Франц. Іескег, Нѣм. Іескеп, 

лизать; (родств. съ хіХХы, хеХХы, хоХіо, ѵоіѵо, 

Общій обзоръ бывшихъ доселѣ попытокъ сравненія Семитскихъ язы> 
ковъ съ языками другихъ отраслей сдѣланъ Эвальдомъ въ АЬЬапйі. йег 
ОбШпёег Оез. б. "ѴѴ^ізз. ВД. X 1862. р. 1—80. См. также Штейнталя (Зіеш- 
іЬаІ) въ 2. Д. В. М. 6. XI (1857)^ ЕѵаІД, ЬеЬгЬпсЬ Дег ЬеЪг. 8ргасЬе 8 Аий. 
1870 и его же АЬЬапДІин^ пЬег Діе Ѳе8сЬісЬШс1іеГо1§е Дег8ети.8ргасЬеІ871. 

Нѣм. ^иеііеп, юаііеп, Англ, іо шіі; тп 

ТО), Перс. ЫгагШат, Итал. дгаііаге^ Франц, дгаііег^ Англ, іо 
дгаібу іо зсгаісіц Нѣм. кгаі^еп; (гапдо^ Ьгесігеп и. т. д. 

Примѣромъ однокачественности звука въ разныхъ языкахъ можетъ 

служить корень аш, Ыт {зат — со), дат, кат, въ значеніи 

совокупности, общности {затті, тзаттеп): въ Евр. яз. 

(откуда ПШ народъ, собетв, собраніе), 0^; со, съ, тіІ5б^т»г^, 

□ад (откуда СЗ къ тому же, также), Араб. собирать; Перс. 

Ішт, катаТг, вмѣстѣ; Санскр. ата, съ, Греч, аца (ар.фО)), 6р.6?, 

6р.ои (ор-йод, оріайо^) и тотъ же кор. съ аналогическимъ болѣе 

твердымъ звукомъ хоеѵоі;, Лат. сит, ситиіиз, сипсіиз, съ соот¬ 

вѣтствующимъ же ему шипящимъ звукомъ Санскр. 5»т, Греч, аиѵ 

|бѵ, = хоЕѵб?, Гото, вата, Нѣм. затті, заттеіп. При 

всемъ однако поразительномъ подобозвучіи приведенныхъ словъ 

съ таковыми же языковъ Индо - Европейской отрасли, дѣйстви¬ 

тельно звуковая одвохарактерность многихъ изъ нихъ можетъ еще 

подлежать сомнѣнію. 

Съ этою, въ извѣстной степени, внутреннею близостью Се¬ 

митскихъ языковъ съ Индо-Европейскими не можетъ, разумѣется, 

имѣть ничего общаго вышеупомянутое нами подобозвучіе *и по¬ 

добозначеніе отдѣльныхъ заимствованныхъ словъ, хотя и полу¬ 

чаютъ онѣ право гражданства въ языкахъ, ихъ себѣ усвоивада- 

щихъ. Такъ 

а) Индійскіе, Египетскіе и Персидскіе предметы въ Евр. яз. 

обозначаются туземными названіями, напр. (Египет, іог, іего, 
іаго) рѣка, Нилъ; (Египет, аке, асЫ) тростникъ рѣки Нила; 

= тсараЗгіао?, паркъ; дарикъ, Персидская золотая 

монета; □'>*ЭЛ отъ Индійскаго (Тамуль.) іодаі (Санскр. ^ШШ) пав¬ 

линъ. Нѣкоторыя изъ таковыхъ Семитскихъ заимствованій мы 

находимъ и въ Греч, языкѣ, напр. Р|1р (Санскр. каръ) обезьяна, 
хтітсо?, ОВрЭ (Санскр. катраза) хлопчатая бумага, хар- 

7і:аао?, сагЪазиз,—и на оборотъ. 
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Ъ) Много словъ Семитскихъ, именно, названія произведеній 

Азіятскоя почвы и разныхъ предметовъ торговли, вмѣстѣ съ пред¬ 

метами, ими обозначаемыми, перешли къ Грекамъ, напр. 

(го?, Ъуззиз; ПЛЛ*? Хфаѵыто?, благоухающее деревцо, ладанъ; 

пар хаѵт], хаѵѵа, сапт, тростникъ; [ІйЭ хир.іѵоѵ, ситіпит, 

тминъ; ІЙ шуггЫ; П'^'’Ѵр >са(гаіа, са55ш; хар.т]Ход, 

сатеіиз; р'ЛТ;^ а^^а^оѵ, аггІгаЪощ аггЫ, задатокъ. Подобныя 

одиночныя переселенія Семитскихъ словъ на Греческую почву 

были произведены, безъ всякаго сомнѣнія, въ значительномъ ко¬ 

личествѣ путемъ Фпникіііской торговли. Но ни тѣ, ни другія заим¬ 

ствованія не образуютъ, ни даже въ малѣйшей степени, органиче¬ 

скихъ отношеній между языками Семитянъ, съ одной, и языками 

Индо-Европейцевъ, т. е. Грековъ, Римлянъ и т. д., съ другой 

стороны. 

5. Письмо Семитянъ отличается отъ всякаго другаго письма 

тою поразительною исконною особенностью, что оно обозначаетъ 

только согласныя, которыя впрочемъ дѣйствительно, какъ было 

уже нами замѣчено, представляютъ собою основу ихъ языка; 

гласныя же въ этомъ письмѣ не имѣютъ особенныхъ знаковъ и 

пропускаются, за исключеніемъ иногда долгихъ, которыя частью 

обозначаются родственными имъ по звуку согласными, частью же 

пропускаются подобно краткимъ (§ 7). Впослѣдствіи времени, 

послѣ совершившагося уже полнаго развитія и разцвѣта Семит¬ 

ской письменности, для удобства имѣть на глазахъ всѣ произно¬ 

симыя гласныя, къ собственнымъ буквамъ Семитскихъ языковъ, 

т. е. къ согласнымъ, прибавлены, въ дополненіе каждой изъ нихъ, 

особые значки (точки, или черточки надъ строкою и внизу строкъ), 

которые, впрочемъ, всегда, какъ и нынѣ, служили только для уча¬ 

щихся письму, но не для ознакомленныхъ съ нимъ, тотчасъ же 

переходившихъ къ чтенію книгъ, написанныхъ одними соглас¬ 

ными (§ 8). Другая особенность Семитскихъ письменъ состоитъ 

въ томъ, что пишутся онѣ у всѣхъ почти Семитянъ отъ правой 
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руки къ лѣвой, а не отъ лѣвой къ правой, какъ въ Грече¬ 

скомъ и во всякомъ Европейскомъ письмѣ *}. Какъ ни различны 

между собою могутъ казаться на первый взглядъ Семитскіе ал¬ 

фавиты, всѣ они однако произошли, впослѣдствіи образовавшись 

по разнымъ направленіямъ, отъ одного первоначальнаго алфа¬ 

вита, котораго вѣрнѣйшимъ представителемъ доселѣ остается 

письмо Фпникіянъ и отъ котораго произошли также и Греческія 

письмена, а черезъ нихъ и всѣ наши Европейскіе алфавиты. 

См. таблицу съ изображеніемъ древнѣйшихъ Семитскихъ пись¬ 

менъ въ концѣ книги, приложенную преимущественно съ Цѣлью 

объяснить отношенія нынѣшняго Еврейскаго письма къ древнѣйшимъ 

Семитскимъ алфавитамъ, отъ которыхъ оно произошло; болѣе под¬ 

робное обозрѣніе Фингікійскаго алфавита и произшедшихъ отъ него 

см. у Гезеніуса: МопитеШа РКоепісіа {Ьірзіае 1837, 4) р. 15 

и д. и ТаЬ. 1 —5, а также в'р статьѣ его РаІаеодгарЫе въ 
ЕгзсЬ ипй СгиЬег Епсусіор. 8есЬ III, Вй. 9. 

6. Изъ уцѣлѣвшихъ письменныхъ Семитскихъ памятниковъ 

самые древнге по времени — сохранившіеся на Еврейскомъ языкѣ 

древнѣйшіе тексты Ветхаго Завѣта (см. § 2); памятники Іудей¬ 

ско-арамейскіе начинаются со времени Кира (въ книгѣ Эздры); 

памятники л^е языковъ Арабскаго корня—въ первыхъ столѣтіяхъ 

послѣ Р. X. (надписи Химъяритскія, Эѳіопскій переводъ Библіи 

въ 4 стол., литература сѣверно-Арабская въ б стол, по Р. X.). 

Съ вопросомъ о сравнительной древности письменныхъ памят¬ 

никовъ родственныхъ я.зыковъ не должно смѣшивать, однако, 

'■) Въ Хпмъяритскомъ письмѣ иногда буквы пишутся отъ лѣвой руки 
къ правоі! и даже иногда, въ одномъ и томъ же сочиненіи, поперемѣнно, т. е. 
отъ правой къ .гѣвой и отъ лѣвой къ правой. Въ Эѳіопскомъ письмѣ устано¬ 
вился обычай писать всегда отъ лѣвой руки къ правой, можетъ быть, вслѣд¬ 
ствіе введенія христіанства въ Абиссинію, такъ какъ въ одной древней Эѳіоп¬ 
ской надписи письмена идутъ, по обще-Семитскому обычаю, отъ правой руки 
къ лѣвой. См. ЕбПі^ег въ ХеіізсЬг. :Р. П. Кипбе йев Моі'^еиі. II, 332 и далѣе 
Ассирійскія письмена также идутъ отъ лѣвой руки къМравой, но онѣ, по всей 
вѣроятности, заимствованы отъ народа не Семитскаго происхожденія. 
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другаго вопроса о томъ, которые изъ нихъ, на пути своего раз¬ 

витія, остались вѣрными первоначальной чистотѣ своего типа, и 

которые, уступая историческимъ судьбамъ, болѣе или менѣе от¬ 

ступила отъ него и даже его исказили; ибо процвѣтаніе письмен¬ 

ности, хотя бы и въ отдаленнѣйшемъ времени, не значитъ еще, 

что языкъ ея уберегъ свою древнюю чистоту. Напротивъ, часто 

случается, что организмъ языка того или другаго народа, осо¬ 

бенно отъ раннихъ столкновеній съ иноязычными племенами, бы¬ 

ваетъ надломленъ или искаженъ прежде того времени, когда 

народъ, на немъ говорившій, могъ развить свою ппсьменность. 

Такъ въ области Семитскихъ языковъ, Арамейскіе діалекты ранѣе 

прочихъ и глубже удалились отъ первоначальнаго своего типа; 

за ними слѣдуютъ языки Еврейско-Ханаанскіе и Ассирійскій, укло¬ 

нившійся отъ своего типа по особому направленію. Болѣе и пол¬ 

нѣе всѣхъ родственныхъ нарѣчій и въ періодъ времени гораздо 

продолжительнѣйшій сохранилъ чистоту своихъ звуковъ и Формъ, 

какъ мы сказали уже, языкъ Арабскій, вслѣдствіе того, что оби¬ 

татели степей, говорившіе на немъ, при ихъ почти совершенно 

отдѣльной жизни отъ остальнаго историческаго міра, не подвер¬ 

гаясь никакимъ значительнымъ вліяніямъ, долго имѣли всѣ удоб¬ 

ства сохранять неприкосновеннымъ развившійся между ними ор¬ 

ганизмъ ихъ языка, доколѣ мусульманизмъ, возникшій въ ихъ 

средѣ, не вызвалъ и ихъ на театръ всемірнаго движенія, которое, 

между прочимъ, не могло не отразиться наконецъ въ сильной сте¬ 

пени и на языкѣ ихъ. Арабскій языкъ низшелъ такимъ образомъ 

на такуюже почти степень лингвистической жизни, на которой 

стоялъ языкъ Еврейскій во времена Ветхаго Завѣта *). 

*) Между Бедуинами Арабской пустыни языкъ сохранилъ еще и нынѣ 
много древнѣйшихъ своихъ Формъ. См. ВигскЬагсІІ:, Тгаѵеіз іи АгаЬіа, Ар- 

реид. ѴІП, его же ^о4еа ои іЬе Вейоиіиз апй ^ѴаЬаЪув р. 211, ^Ѵаіііп въ 2, 
а. В. Мог@. Сез. Ва. V (1851) стр. I и д., VI, стр. 190 и д., 369 и д. XII, 673 
в д., Раізгаѵе, КаггаЦѵе оі а ^оигпеу 1:Ьгои§1і АгаЪіа (Ьопа. 1865) I, 463 и д. 

Послѣ всего сказаннаго, мы думаемъ, что не должно уже 

оставаться никакихъ недоумѣніи касательно того, почему древне- 

Еврейокій языкъ, въ грамматическомъ своемъ построеніи, гораздо 

ближе къ ново-Арабскому, нежели къ древне-Арабскому, и почему 

послѣднія, хотя и сдѣлался письменнымъ языкомъ въ гораздо позд¬ 

нѣйшее время, тѣмъ не менѣе однако оказывается, во многихъ 

отношеніяхъ, обладающимъ болѣе совершеннымъ грамматическимъ 

строемъ и изобилуетъ въ большемъ количествѣ чисто-Семитскими 

звуками, нежели другіе языки, ему родственные. Ясна также при¬ 

чина, но которой древне-Арабскій языкъ занимаетъ такое же мѣсто 

между Семитскими, какое Санскритъ между другими Индо-Европей¬ 

скими языками, или какъ языкъ Готѳекій въ болѣе тѣсномъ кругу 

Германскихъ нарѣчій. Близкимъ къ намъ примѣромъ тому, какъ 

языкъ племени, въ виду окружающихъ его родственныхъ племенъ, 

болѣе его приходившихъ въ соприкосновеніе съ другими народами, 

могъ сохранить свой Индо-Европейскій характеръ въ полнѣйшей 

сравнительно чистотѣ, служитъ языкъ Литовскій, Такъ точно и 

Дорійское нарѣчіе съ изумительною крѣпостью долго удерживало 

первобытные свои звуки и формы между другими Греческими на¬ 

родами; съ тою же наконецъ силою держится и языкъ Фризовъ 

между Германскими, и Исландскій между Скандинавскими нарѣчіями. 

Но несмотря навею стойкость языковъ этой категоріи, ихъ формы, 

въ теченіе времени, даже и безъ особенныхъ внѣшнихъ толчковъ, 

или вліянія, все-таки измѣняются сами собою и наконецъ въ нихъ 

притупляется всякое стремленіе къ дальнѣйшему органическому 

развитію; въ то время какъ въ языкахъ, даже подвергшихся пол¬ 

нѣйшему перевороту, многое первобытное родовое нерѣдко остается 

неприкосновеннымъ и поражаетъ своею непочатою красотою и 

цѣльностью. Это явленіе повторилось и въ Семитскихъ нарѣчіяхъ, 

между которыми Арабскій языкъ также обнаруживаетъ нѣкоторыя 

стороны уже пережитаго имъ органическаго притупленія и неор¬ 

ганическіе наросты. Но тѣмъ не менѣе, этому языку, вообще и 

относительно чистоты его вокализма, принадлежитъ, въ лингви- 
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стическомъ отношеніи, первое мѣсто между языками, ему род¬ 

ственными. 

Подробное пз.іоженіе всего сказаннаго, съ приведеніемъ над¬ 

лежащихъ доказательствъ, принадлежитъ Сравнительной Грамма¬ 

тикѣ Семитскихъ языковъ. Для нашей цѣ.ш достаточно слѣдую¬ 

щихъ несомнѣнныхъ выводовъ: I) что Еврейскій языкъ, какимъ мы 

находимъ его въ памятникахъ Священной литературы Евреевъ, 

уклонился гораздо болѣе отъ первобытнаго общаго Семитскаго 

строя, нежели Арабскій, сдѣлавшій себя извѣстнымъ и вошедшій 

въ кругъ литературныхъ языковъ гораздо позднѣе; 2) что и Араб¬ 

скій языкъ однако, относительно цѣльности и неиспорченности 

своего организма, не всегда и не во всемъ занимаетъ первое мѣсто 

между Семитскими языками, хотя и рѣже, но однако уступая имъ 

иногда въ этомъ отношеніи, и наконецъ, 3) что видимая простота 

Арамейскихъ языковъ, произшедшая отъ дѣйствительнаго оску¬ 

дѣнія ихъ организма, не должна быть принимаема за первоначаль¬ 

ный типъ языковъ Семитскихъ. 

Касательно характера, литературы, а также грамматической 

и лексической обработки Семитскихъ языковъ, въ особенности за¬ 

служиваетъ вниманія Предисловіе ко 2-му изданію Еврейско-Нѣ¬ 

мецкаго Словаря Гезеніуса (Сезепіиз, НеЬг. НапйтѵбгІегЬ,). 

§ 2. 

Обозрѣніе исторіи Еврейскаго языка. 

См, безеиіиз, безсЬШе сіег ЬѳЬг. ЗргасЬе ипсі йсЬгіЙ. Ьеір2І§.1815. §5—18. Е. Ке- 
пап, Ызіоіге §ёцёга1е ёез Іап^иез 8ётШ^ие5. Т. 4 изд. Рагіз 1864. 

1. Названіе Еврейскаго языка мы даемъ обыкновенно язьіку ■ 

священныхъ книгъ Израильскаго народа. Этотъ языкъ назы¬ 

вается также иногда древне-Еврейскгшъ въ противоположность 

ново-Еврейскому, т. е. языку книгъ Іудеевъ побиблейскаго вре¬ 

мени (§ 3, 1). Названіе: Еврейскій языкъ уХйааа 

тыѵ 'Е^расоѵ, въ самыхъ книгахъ В. 3. не встрѣчается; 

_ 13 ^ 

въ нихъ называется онъ языкомъ Ханаана (Исаія 19, 18), отъ 

страны, гдѣ онъ былъ въ устахъ народа, и Іудейскимъ 

4 Царствъ 18, 26. 28, срав. Ис. 36, 11, 13). Въ періодъ Пи¬ 

санія позднѣйшей эпохи послѣднее названіе сдѣлалось уже общимъ, 

вслѣдствіе постепенно распространившагося, послѣ Вавилонскаго 

переселенія, обычая переносить названіе Іудеи^ Іудейскій^ на всѣ 

колѣна Еврейскаго народа (Нееміа 13, 24; точно также и у Про¬ 

рока Аггея, и въ книгѣ Эсѳирь). 

Слова Евреи "Е^раГоі, НеЪгаеі) и Израильтяне 
\.5Э) отличаются тѣмъ одно отъ другаго, что послѣднее 

было въ нѣкоторомъ смыслѣ почетнымъ названіемъ народа, напоми¬ 

навшимъ носителямъ его ихъ достославное происхожденіе, и потому 

употребляется оно обыкновеано въ книгахъ В. 3., когда Евреи го¬ 

ворятъ сами о себѣ; первое же, вѣроятно, болѣе древнее, постоянно 

встрѣчается въ тѣхъ мѣстахъ Писанія, гдѣ говорится о Евреяхъ, 

противопоставляя пхъ другимъ народамъ (Бытія 40, 15. 43, 32), 

или когда о нихъ говорятъ не Евреи (Бытія 39, 14. 17. 41,12). 

Названіе Евреевъ также почти исключительно давалось избранному 

народу Греческими и Римскими писателями (наир. Павзаніемъ^ 

Тацитомъ и даже Іосифомъ Флавіемъ). Съ производствомъ 

имени Евреевъ отъ патріарха Эвера (Быт. 10,21. Чиселъ 24, 24) 

совпадаетъ то обстоятельство, что въ нарицательномъ смы¬ 

слѣ, можетъ значить также; пришедшій съ той стороны 
(отъ та сторона рѣки, зарѣчье), изъ за —, т. е. изъ за 

Евфрата, откуда Авраамъ и перешелъ въ Ханаанскую землю 

(Бытія 14, 13). 

Въ эпоху Н. 3., подъ словомъ Еврейскій (е^рліать Іоанна 5, 

2. 19, 13. 17. 20, ЗіаХехтод Дѣянія Апост, 21, 40. 

22, 2. 26, 14) понимали также народный языкъ того времени, 

въ противоположность Греческому. Въ подобномъ значеніи упо¬ 

требляетъ это названіе и Іосифъ Флавій (ум. около 95 г. поР. X.), 

въ то же время относя его и къ древне-Еврейскому языку. 
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Языкомъ священнымъ^ Ип^а вапсіа, впервыя стали назы¬ 

вать Еврейскій языкъ Халдейскіе переводчики В. 3., какъ языкъ 

книгъ священныхъ, въ отличіе отъ Халдейскаго языка, Ііп^парго- 

рЬапа, на который эти книги были ими перелагаемы. 

2. Всѣ книгп В. 3., начиная съ древнѣйшихъ и оканчивая по¬ 

слѣдними по времени, если не принимать въ расчетъ нѣкоторыхъ 

очень незначительныхъ измѣненій въ грамматическихъ Формахъ и 

стилистическихъ особенностей (см. № 5 п 6), въ лингвистическомъ 

отношеніи стоятъ на одной почти степени развитія. Подобная стой¬ 

кость языка, въ столь продолжительный періодъ времени, можетъ 
быть объяснена только тѣмъ, что языкъ этотъ въ раннюю уже 

эпоху опредѣлился, относительно обладаемыхъ нами памятниковъ, 

какъ языкъ письменный, каковой его неизмѣняемости, разумѣете 

ся, долженъ былъ способствовать и священный характеръ книгъ 
В. 3., передаваемыхъ однимъ поколѣніемъ другому. 

Къ письменному древне-Еврейскому языку, б.шже всѣхъ Се¬ 

митскихъ нарѣчій, подходитъ языкъ племенъ Ханаанскихъ или 

<1>иник1йскихъ *), что доказывается, съ одной стороны, множе¬ 

ствомъ сохранившихся въ В. 3. названій Ханаанскихъ лицъ и мѣстно¬ 

стей съ Еврейскойформою и значеніемъ (наир. П0О ЛПр 

н т. д.), съ другой, уцѣлѣвшими остатками Финикійскаго или Пу¬ 

ническаго (Карѳагенскаго) языка. Остатки этихъ языковъ заклю¬ 

чаются въ надписяхъ (числомъ около ЗОО) и монетахъ (снимки съ 

Тѣхъ и съ другихъ собраны Гезеніусомъ въ Мотт. Ркоепгсш, 

Общимъ мѣстнымъ на.званіемъ ^^^3, >тЗ пменуютсн вообще Ха- 

Обитавшія ВЪ Палестинѣ, но также и у подошвы 
ваемГфи. • оерегахъ Средиземнаго моря, которыя мы назы- 
аемъ Финикіянами, но которыя на монетахъ сами себя называютъ 

" Карѳагеняне. Вотъ извѣстнѣйшіе 
ШяТ лі/ '^асти языка Финикійскаго: Мипк въ Доит. Аз. (1847, 1856), 

аег Віы \ тГр V" -акже въ ’даѣгЪ 
ВегевіоУгГнТг р Сбйіпе. ^еІеЬіТеп ОезеІІзсЬай, 
ОгаЬІЬНнХ^ Аз, ЗсИЮйшапп, йіе 
ОгаЬзсЬыННез ЕзсЬшішагаг 1868, йсйгойег, Віе РйоеяісізсЬе ЗргасЬе 1869 

Жюдасомъ, ^и(1а8, Вургадомъ^ Вопгрйе, Девисомъ, Ваѵівидр.). 
Между надписями мало сохранилось имѣющихъ значеніе обществен¬ 

ныхъ документовъ, къ каковымъ принадлежатъ напр. два тарифа 

для предметовъ жертвоприношеній; большею же частью, это над¬ 

писи надгробныя, или сохранившіяся на камняхъ, ставленныхъ по 

разнымъ обѣтамъ (такъ называемые вотивные камни). Едвали не 

самая примѣчательная однако изъ всѣхъ Финикійскихъ надписей 

найденная на саркофагѣ одного Сидонекаго царя. (Точный сни¬ 

мокъ съ нея въ первый разъ появился въ сочиненіи герцога 

де-эіюйна: Ве Ъиушз Мётоіге зпг 1е загсорЬа^е еі Гіпзгірііоп 

іппёгаіге й’Езтипагаг, гоі йе 8ійоп. Рагіз 1856. 4). Кромѣ того, 

нѣкоторыя отдѣльныя Финикійскія слова сохранились въ разныхъ 

мѣстахъ у разныхъ Греческихъ и Римскихъ писателей, у Плавта 

же, кромѣ того въ комедіи Роепнінз (5, 1. 2.)—послѣдовательныя 

статьи на языкѣ Пуническомъ. Надписи и монеты открыли намъ 

туземную орѳографію, статьи же сохранившіяся у древнихъ клас¬ 

сиковъ и особенно у Плавта—самый выговоръ звуковъ Финикій¬ 

скаго (Пуническаго) языка и ихъ вокализацію: то и другое, взятое 

вмѣстѣ, ясно возсоздаетъ въ извѣстной степени образъ Ханаанскихъ 

нарѣчій и ихъ отношенія къ языку Еврейскому. 

Приведемъ здѣсь нѣкоторыя Финикійскія слова, встрѣчающіяся 

на надписяхъ: Богъ, человѣкъ, р сынъ, ЛЛ дочь, 

царь, ЛЛі; слуга, |ЛЛ жрецъ, ПЛГ жертва, господинъ, 

солнце, Р&5 земля, О' море, р&5 камень, серебро, *?ПЛ же¬ 

лѣзо, время, ллр гробъ, ЛЛ!^1Л памятникъ, Лрй мѣсто, ЛЛ2?1Л 

ложе, обиталище, весь, одинъ, три, пять, 

2727 шесть, ■рл благословлять, 27рЛ искать и т. д. Собственныя 

имена: р:;: Сидонъ, Тиръ, Ганнонъ, ‘7;7Л^П Аннибалъ и т, д. 

Срав, М. А. Ъеѵу, рЬоп. "ѴѴогіегЬнсЬ, Вгеяі. 1864. 8. 

Къ особенностямъ Финикійской ороографіи и употребленія 

грамматическихъ формъ, сравнительно съ тѣмъ и другимъ въ Евр. 

языкѣ, относится, между прочимъ, постоянный пропускъ гласныхъ 

(§ 7, 2), напр. ЛЛ вм. Л'Л домъ, вм. Ь'Ѵ голосъ, р^ вм. 
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! V. ПІПЗ вм. П'ІПЭ жрецы, ц то, чю женскій родъ, даже въ 
Ыашв аЬвоі,, оканчпвается на л (аІЬ, § 80, 2), оканчиваясь так¬ 

же и на к (о). Въ большей стенени различествовало, но видимому 
нроианошеніе, особенно въ язык* Пуническомъ, въ которомъ Т но- 

етоянно произносилось какъ й, наир. ССЮ 8иГеІ (судья), 

8аХи8 три, ст толова; вмѣсто краткаго г и е очень 
часто унотреблялся глухой, неясный звукъ, выражавшійся въ Ла¬ 

тинской транскринціи буквою у, нанр. ,у|л уппуппи (ессе ент) 

ЛК уЩ V произносилось какъ о, напр. іруо Мосаг (сравв.’ 

ЛЭ?г5 ЬаХ Моха). См. сопоставленіе грамматическихъ особен¬ 

ностей Фяииніііскаго аз. у Гезенкуса Моннт. РІ.оен. р. 430 

и да.іѣе и у Моверса (Моѵегя) въ статьѣ РМнігіен въ ЕгясЬ ннй 
СгнЬег Енсусіор. 8есІ. Ш, Ві. 24. р. 434 и далѣе. 

3. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что всѣ книги В. .3. 

йыли написаны одними согласными (§ 1, 5) и что нынѣшнее про¬ 

изношеніе священныхъ текстовъ, особенно относительно гласныхъ 
п ударенія, основывается на преданіи, какъ было утверждено оно 

учеными Евреями не ранѣе какъ около ѴП-го стол, по Р.Х., по¬ 

средствомъ основанной ими системы пунктуаціи. Между т^ъ 

раннее развитіе Еврейско-Ханаанскаго языка, а также построеніе’ 

которое было уже ему свойственно еще до появленія письменныхъ 

его памятниковъ и долженствовало быть ближе къ общему еще 

нередѣлившемуся на нарѣчія. Семитскому языку, то и другое, 

м главныхъ чертахъ своихъ, обнаруживается и доказывается’ 

1) многими архаистическими Формами, еще уцѣлѣвшими въ пись¬ 

менныхъ памятникахъ этого я.зыка, преимущественно же, назва¬ 

ніями лицъ и мѣстностей, уваслѣдовацными отъ болѣе древняго 

времени, и отдѣльными архаизмами, встрѣчаемыми особенно въ 

язык поэтическомъ, 2) многими явленіями послѣдовательной его 
Р ’чи, указывающими, путемъ аналогіи, подтверждаемой общими 

з^адамн измѣненія звуковъ, на обозначенный нами періодъ древ- 

н ишаго его построенія в 3) посредствомъ сравненія родствен- 

ныхъ нарѣчій, въ особенности же Арабскаго, въ которомъ древ¬ 

ній Фазисъ языка, близкій къ первоначальному Семитскому, со¬ 

хранился, какъ мы уже сказали, въ значительной долѣ до позд¬ 

нѣйшаго времени (§ 1, 6). Результаты, пріобрѣтаемые этими 

различными путями совокупнаго изученія и изслѣдованія, пора¬ 

жаютъ своею общностью и, такимъ образомъ, даютъ возмож¬ 

ность составить довольно ясное понятіе о строѣ Еврейско-Ха¬ 

наанскаго языка, какимъ онъ былъ въ періодъ, предшествовав¬ 

шій письменнымъ его памятникамъ. Подобное сравнительное 

изученіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, не могло не бросить яркаго свѣта и 

на то, по какимъ законамъ развились и образовались Фонетиче¬ 

скія и грамматическія Формы письменнаго Еврейскаго языка. 

Подробное систематическое изложеніе историческаго процесса 
видоизмѣненій строя Еврейскаго языка и его формъ принадлежитъ 
сравнительной грамматикѣ Семитскихъ языковъ. Тѣмъ не менѣе, 
однако, для высшаго (филологическаго) знанія Еврейскаго языка 
необходимо постоянно восходить къ оеновныйЛ его формамъ и срав¬ 

нивать съ ними соотвѣтствующія имъ формы языка Арабскаго. Са¬ 

мая элементарная грамматика Еврейскаго языка, при настоящемъ 
положеніи филологическихъ знаній, не можетъ и не должна-быть 
лишена этой научной основы, излагая, разумѣется, законы формъ 
и сочетаній уже обособленнаго языка и всегда исходя отъ него, для 
надлежащаго же ихъ объясненія, прибѣгая каждый разъ, по мѣрѣ 
возможности, къ древнѣйшимъ его формамъ. 

4. Не смотря на замѣчательную вообще устойчивость языка 

В. 3., нельзя не видѣть однако въ его памятникахъ нѣкотораго 

послѣдовательнаго процесса отъ стараго къ болѣе новому. Эта 

видоизмѣняемость способа изложенія, присущаго письменнымъ 

памятникамъ древнѣйшаго времени ижеть возможность опредѣ¬ 

лить двѣ эпохи, два вѣка его пишнѣтанія ііивлвык называемый 

золотымъ^ до конца Вавилонскаго переселенія, и торой, иначе 

серебряный—послѣ переселенія. 
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Къ вѣку золотому относится большая половина Ветхо-Завѣт- 

ныхъ книгъ, а именно, изъ памятниковъ прозаическихъ и истори¬ 

ческаго содержанія; Пятикнижіе Моисея, книга Іисуса Навина, 

книга Судей, Руѳь и книги Царствъ. Изъ поэтическихъ — древ¬ 

нѣйшіе Псалмы, книга Притчей, Пѣснь Пѣсней, книга Іова и 

творенія древнѣйшихъ пророковъ, въ слѣдующе.чъ хронологиче¬ 

скомъ порядкѣ: Іоиль, Амосъ, Осіа, Исаіа, ]\Іихей, СоФоніа, 

Аввакумъ, Наумъ, Авдій, Іереміа, Іезекіиль, изъ которыхъ два 
послѣдніе дѣйствовали уже во время переселенія. 

Первый періодъ и вообще Еврейская письменность ведутъ на¬ 

чало свое отъ времени Моисея. Для исторіи языка и ближайшей 

нашей цѣли достаточно замѣтить, что въ Пятикнижіи есть нѣкото¬ 

рыя лингвистическія особенности, имѣющія значеніе дѣйствитель¬ 

ныхъ архаизмовъ. Въ немъ находятся напр. нѣкоторыя слова, не 

встрѣчающіяся уже въ послѣдующихъ книгахъ Писанія; мѣстоиме¬ 

ніе онъ (си. § 32, прим. 6) употребляется также и для жен¬ 

скаго рода (вм. ома), т. е. одна и та же форма для обоихъ родовъ; 

точно также и слово имѣетъ значеніе и юноши, и дѣвушки 
(какъ Греч, о тсаГі; и т] 7т:ац). Къ этому наконецъ должно приба¬ 

вить и 10, что твердые звуки, въ нѣкоторыхъ словахъ постоянно 

употребляемые въ Пятикнижіи, рт смѣять¬ 

ся^ въ послѣдующихъ книгахъ замѣняются соотвѣтствующими имъ 
умягченными звуками: р^г, рПЙ7. 

Съ другой стороны, въ нѣкоторыхъ позднѣйшихъ книгахъ 

сего періода, именно у Іереміи и Іезекіиля примѣтна уже наклон¬ 

ность къ арамеизмамъ, характеризующимъ второй, серебряный, 

вѣкъ Еврейской письменности (см. Лз 6). 

5, Уже въ книгахъ перваго періода Еврейской письменно¬ 

сти, обвдмающаго окр^ц?. 11)00 лѣтъ, обнаруживаются, какъ и 
быть иначе не могло, явственныя различія, какъ въ Формахъ 

языка, такъ и въ характерѣ изложенія, произшедшія частію отъ 

условій мѣста и времени, гдѣ и когда были онѣ писаны, частью и 

отъ личныхъ качествъ и особенностей писавшихъ оныя. Такъ 

напр. пророкъ Исаіа пишетъ совершенно иначе, нежели послѣдо¬ 

вавшій за нимъ Іереміа, и даже иначе, нежели современникъ его 

Михей. Точно также различествуютъ между собою и книги исто¬ 

рическаго содержанія, не только отстоящія одна отъ другой вре¬ 

менемъ, напр. книги Судей и Царствъ, но и многія современныя 

одна другой, въ которыхъ тексты, принадлежащіе древнѣйшимъ 

эпохамъ, примѣтно запечатлѣны инымъ характеромъ языка, 

нежели тексты позднѣйшіе, или слова, принадлежащія самому 

бытописателю. При всемъ томъ, построеніе языка и, за исклю¬ 

ченіемъ нѣкоторыхъ частностей, даже запасъ словъ и обороты 
рѣчи, и то и другое, именно въ книгахъ историческаго содержанія, 

во весь первый періодъ, въ сущности, остается однимъ и тѣмъ же. 

Но отъ прозаическаго языка повсюду въ твореніяхъ В. 3. 

ярко отличается языкъ сшихошворныщ отличается же онъ не 

только особымъ гармоническимъ строемъ^ (риѳмомъ, 

гЬуШтиз) Еврейской рѣчи, которому слѣдуя, она течетъ въ свя¬ 

щенной поэзіи параллельными, болѣе или менѣе строго размѣ¬ 

ренными, раздѣляющимися, для взаимнаго тзтъ же воспо^Гненія, 

частями предложеній, но и особыми стихотворными словами^ ихъ 

значеніями, формами и даже синтаксическими сочетаніями, 

хотя все это отличіе стихотворной рѣчи отъ прозаической и не 

простирается въ Еврейскомъ языкѣ такъ далеко, какъ напр. въ 

Греческой словесности. Большая часть этихъ поэтическихъ осо¬ 

бенностей Еврейскаго языка встрѣчается въ языкахъ ему род¬ 

ственныхъ, особенно въ Арамейскомъ, въ значеніи простыхъ 

обыкновенныхъ выраженій: однѣ изъ нихъ не что иное какъ ар¬ 

хаизмы, сохраненные поэзіей, въ другихъ же мы можемъ видѣть 

лингвистическія обогащенія, заимствованныя изъ Арамейскаго 
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языка Еврейскою поэзіей Творенія всѣхъ почти Пророковъ 

перваго періода, особенно же старѣйшихъ изъ нихъ, по языку и 

поэтическому строю, очень близки къ стихотворнымъ произведе¬ 

ніямъ, съ однимъ только ограниченіемъ, что въ нихъ предложенія 

бываютъ обыкновенно длиннѣе и параллелизмъ менѣе размѣренъ и 

менѣе правиленъ. Языкъ позднѣйшихъ Пророковъ этого періода, 

напротивъ, болѣе подходитъ къ прозѣ. 

О поэтическомъ строѣ (ЯЬуіЬтив) Еврейской поэзіи см. 

<1е \ѴеЦе, Соттепіаг йЬег йіе Ряаітеп, ЕіпІеіЕ § 7; Оеяепіиз, 

ЬеЬг. ЕезеЬисЬ Ѵогегіппегип^еп къ 2 отдѣлу; Н.ЕігаМ, (Ііе роёі! 

ВисЬег йез А. В. ТЬ. I (СоШп^еп 1839); Е. Меіег, (Ііе Рогт Лег 
ЬеЬг. І*ое.чіе {ТііЫп^еп 1853), и др. 

Слова^ употребляемыя въ поэзіи, вмѣсто обыкновенныхъ про¬ 

заическихъ: человѣкъ = дорога = 

слово ; ПГП видѣть = ПЛ« прійдти = 

Примѣромъ особыхъ значеній, придаваемыхъ нѣкоторымъ 

словамъ въ стихотворномъ Еврейскомъ языкѣ, можетъ служить 

употребленіе извѣстныхъ поэтическихъ эпитетовъ въ знач. именъ 

существительныхъ, напр. мощный, вм. Богъ; П'ЛК крѣпкій, 

здоровый, въ значеніи быка или лшади; бѣлая, въ зна¬ 

ченіи луны, Іипа, ПТП] единственная, уединенная (нпіса, 8о- 

Іііагіа) въ значеніи дугии, жизни (апіта, ѵііа). 

Къ особеннымъ формамъ, принимаемымъ словами поэтиче¬ 

скаго языка должно отнесть напр. болѣе полныя нарѣчія мѣста 

(§103,3) Ьц = въ именахъ 

окончанія ч-т-, т (§ 90); мѣстоименные суф(|)йксы 

Ій .. , ви. п, Л (§58); окончаніе множеств, числа р_ 

вм. (51 87, 1, а). Къ синтаксическимъ особенностямъ 

стол Р у Т Исаіи (во 2 половинѣ ѴШ-го 
крайней мѣпѣ^;.?. ® образованные между Евреями люди, или по 
хо^Гз1комы"Т'Г''“^' государственномъ управленіи, біи очень 
^орошо знакомы съ Арамейскимъ языкомъ. См. 4 Царствъ 18, 26 (Исаіа 

стихотворнаго Евр. языка принадлежатъ: а) болѣе рѣдкое, сравни¬ 

тельно съ прозой, употребленіе члена, относительнаго мѣсто- 

именія и частицы вин. над. ; б) употребленіе 8і. сопзіг. 

даже передъ предлогами (§ 116); в) сокращенное ІтрЕ въ зна¬ 

ченіи обыкновенной его (|)ормы (§ 128, 2, прим.) иг) вообще осо¬ 

бенная краткость выраженія. 

6. Второй или серебряный вѣкъ Еврейскаго языка и пись¬ 

менности, отъ возвращенія Евреевъ изъ переселенія до времени 

Маккавеевъ (около 160 г. передъ Р. X.), особенно отличается 

воспослѣдовавшимъ сближеніемъ языка Ветхозавѣтныхъ книгъ 

съ родственнымъ ему Арамейскимъ (Халдейскимъ) нарѣчіемъ, 

къ которому Евреи тѣмъ скорѣе должны были привыкнуть, оби¬ 

тая въ Вавилонскихъ странахъ, что оно довольно близко къ соб¬ 

ственному ихъ языку. По возвращеніи Евреевъ изъ заточенія, 

Арамейскій языкъ продолжалъ быть у нихъ въ употребленіи, про¬ 

изводилъ время отъ времени усиливавшееся вліяніе на ихъ книж¬ 

ный языкъ, не только на стихотворный, но уже и на прозу, и 

наконецъ, сдѣлался исключительно народнымъ, хотя .знаніе Еврей¬ 

скаго языка нимало не уменьшалось и письменное его употреб¬ 

леніе не прекращалось между Еврейскими учеными. 

Отношенія Еврейскаго языка и мѣстнаго Арамейскаго того 

времени въ Палестинѣ можно считать отчасти таковыми же, ка¬ 

ковы напр. отношенія верхне-Нѣмецкаго (НосЬсІеиІйсЬ) и нижне- 

Нѣмецкаго (РІаНсІеиІйсЬ) въ нижней Саксоніи, или верхие-Нѣмец- 

наго и народныхъ нарѣчій въ южной Германіи и Швейцаріи, гдѣ 

народныя нарѣчія, даже и въ кругу людей образованныхъ, произ¬ 

водятъ довольно часто очень замѣтное вліяніе на устный и пись¬ 

менный языкъ, ими употребляемый. Мнѣніе, основанное на пре¬ 

вратномъ пониманіи 8, 8 Пророка Нееміи, будто Евреи, воротив¬ 

шись изъ переселенія Вавилонскаго, совершенно забыли свой 

языкъ и должны были вновь учиться ему у жрецовъ и грамотѣевъ, 

невѣрно и лишено всякихъ основаній. 



Ветхозавѣтныя книги, принадлежащія ко второму періоду 

Еврейской письменности, въ которыхъ, въ разныхъ оттѣнкахъ, 

замѣтно обозначенное нами вліяніе Халдейскаго , языка, суть: кни¬ 

ги Эздры, Нееміи, Паралипоменонъ, Эсѳирь; пророческія книги 

Іоны, Аггея, Захаріи, Малахіи, Даніила; изъ стихотворных-?, 

книгъ сюда подходятъ, по языку, Екклесіастъ и нѣкоторые изъ 

Псалмовъ. Въ стилистическомъ отношеніи, также, письменность 

этого періода существенно уступаетъ древнѣйшему; но есть про¬ 

изведенія и этого времени, которыя, по чистотѣ языка и высокой 

художественности изложенія, могутъ быть поставлены на ряду 

съ произведеніями золотаго вѣка. 

Примѣры словъ^ заимствованныхъ изъ Халдейскаго языка, 

вмѣсто которыхъ въ предшествовавшемъ періодѣ употреблялись 

другія: = л;; время; = ПрЬ брать; Р|ІО = конецъ; 

господствовать; ?||5Л = бышь сильнымъ^ 

Позднѣйшія значенія словъ: (говорить) въ знач. приказы¬ 

вать; (отвѣчать), въ знач. начинать говорить. Граммати¬ 

ческія особенности: частое употребленіе такъ называемой 8сгір- 

ііо ріепа гласныхъ 1 и , напр. вм. и даже СУТІ'рвм. 

вм. замѣна одного другимъ слоговъ Л— и 

на концѣ словъ; частое употребленіе существительныхъ оканч. 

■ на р’, , Л^ и т. д. 

Впрочемъ не слѣдуетъ принимать всѣхъ особенностей Еврей¬ 

скаго языка этой эпохи за халдеизмы, такъ какъ многія изъ нихъ 

не встрѣчаются въ Халдейскомъ языкѣ, принадлежа, безъ всякаго 

сомнѣнія, народному Еврейскому языку древнѣйшей эпохи, осо¬ 

бенно же, по всей вѣроятности, отрасли его, употреблявшейся 

въ сѣверной Палестинѣ. Есть основанія думать, что тамъ были 

написаны книга Судей и Пѣснь Пѣсней, въ которыхъ, хотя и при¬ 

надлежатъ онѣ древнѣйшему періоду, употребляется однако свои- 

і ственное Финикійскому языку -'ір вм. {§ 36), появляющееся 

и въ письменныхъ намятникахъ позднѣйшей эпохи. 
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Птм ^ Подраздіілмея-ли дрѳвне-Еврейсвш языкъ на дѣйствитель¬ 

ныя нарѣчія, неизвѣстно; но сохранились очень незначитель¬ 

ные слѣды различія говора въ его предѣлахъ. Такъ напр. изъ 

книги Судей 12, 6, оказывается, что потомкн Ефраима произ- 

НІЛИ I какъ і. или о; у Нееміи же, 12, 23. 24, говорится 

о .Ісдодевомъ (Фияетимекомъ) нарѣчіи. 
2 Складъ языка В. 3. и понятіи, выраженныхъ на немъ, 

„скшчаетъ всякую возможность предположенія, что его рнсь- 

„енносіь ограничивалась только священными памятниками, до 

„асъ дошедшими. Напротивъ, есть убѣдительныя основанія ду- 
„ть, что наноничеенія книги В. 3. составляютъ лишь очень 

малую долю процвѣтавшей нѣкогда древне-Евренснон ппсьмен- 

ности. 

§ 3. 

Обзоръ исторіи Еврейской грамматики. 

(бвівоіиа, ОвасЬ. бег ЬвЬг. бргасЬв § 19-39.) 

1 Когда Еврейскій языкъ наконецъ совершенно умеръ въ 

устахъ народа и было уже завершено собраніе памятниковъ В. 3., 

въ эту по-бяблейскую эпоху, естественно, возникла и развиась 

между учеными Евреями потребность, частью, объяснять и кри¬ 

тически обработывать текстъ СвященнагоДіодекса, частью, пере¬ 

водить его на разные мѣстные языки, усвоенные ими. Древнѣй¬ 

шій изъ переводтъ былъ Гртесшй переводъ, начатый при Пто- 

ломеѣ ФиладельФѣ въ Александріи съ Пятикнижія и тамъ же 

впослѣдствіи оконченный, такъ называемый Сслішіесятн Тошо- 

етковг іЬХ». Этотъ переводъ, предназначавшійся преимущ 

ственно для Евреевъ, говорившихъ по Гречески, въ оеобеяности 

же, Александрійскихъ, былъ основанъ на живомъ ещ 

знаніи древне-Еврейскаго языка. Нѣсколько позднѣе въ Пале¬ 

стинѣ и Вавилонѣ были сдѣланы Хшдейте переводы, такъ 



зываемьге Таргумь, , толкованія, переводы! ак 
Священнаго Коіекга ппвпа -г • т. ^ А а, принадлежащія Евоеямт» ^гт 
“я от,ас™ на прпводимо„ь ими Гед'іеТГ"’ 

поии никогда изъ сФеры вопросовъ по части гпа- 

права, ритуаловъ п догматики. Эти ооъяспеніГ» 
Еврея.ми Священнаго текста ‘'™ толкованія 

^ >.ало для "^^^ “я 

о разлнчпьктъ чтеніямъ Еврейскаго Кодекса То и'" ? 

воды п толкованія) вошли въ составъ Тшм ) 

яастк (Шишш.) получила оковчательвуы редакц;ю Гш “ 

рая же іГшара) въ ѴІ-мъ стол, по Р X Въ мТГ ’ 

языка, полагалось начало ново-Еврейской слон ’ 

Гемары гораз,щ глубже пропптанТГдей^^^^^^^^^ 

ма™;скпмГтГдамГ?реГе'’'®‘'''" -Р-шъ :т,ам- 

-ста В. 3., остававшагося 
темъ принято было за основаніе то ^ ™РОваннымъ; при 
звуковъ, которому слѣдовали произиошеню Еврейскихъ 

лахъ и »нагога1 зГпТ въ шко- 

ческнхъ .замѣчаній извѣстное^т'"” послѣдовало собраніе кряти- 

предаеіе), отъ котораго вьшѣ оГеГ„Г”“" 

реходввшій рукописнымъ путемъ изъ родГ™" 

званіе Масоретскто тенета. ^ 

Одну ИЗЪ важныхъ н дпевнѣйппгѵ-^ 

яредсхавля„ть „аріактм частей Масорм 

должно смѣшивать иуиктуаціи Евр. текста сГмаГ’ ““ 

'іой. Пунктуація принадлежитъ 6о.Фе '^ао^Ролекои систе- 

ставлаетъ собою плодъ тпѵ» ' времени и пред- 

оредметаХдГеГГ ^ 

3. Первые опыты грамматическихъ постпоеній бе., * 

лапы Евреями, по примѣру Арабовъ, около ГвТка “Ѵ Х 
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Труды на Еврейскомъ языкѣ Рабби Саадіи (ум. въ 942 г.) и 

другихъ затеряны; но уцѣлѣли, составленныя на Арабск. языкѣ, 

грамматическія сочиненія Р, Егуды Хайюджа (называемаго 

также Лбу Затріа Яхъя, жившаго около 1000 г.) и Р. Іоны 

{Лбу-АЬ-Валйдъ Марванъ ибнъ Джанахъ.^ живш. около 1030 г.). 

Эти предварительныя работы послужили основаніемъ слѣдую¬ 

щимъ за ними, между которыми въ особенности сочиненія Ав¬ 

раама бэпъ-Эзры (около 1150 г.) и Р. Давида Киши (около 

1190—1200 гг.) имѣютъ въ Евр. грамматикѣ классическое 

значеніе. 

Этимъ первымъ грамматическимъ писателямъ принадлежатъ 

многіе методическіе пріемы и техническіе термины, удержанные 

* отчасти доселѣ во всѣхъ Еврейскихъ грамматикахъ, какъ напр. 

названія въ парадигмахъ разныхъ классовъ Еврейскихъ глаголовъ, 

производныхъ и слабыхъ^ по формамъ глагола , такъ назы¬ 

ваемыя ѵосез тетогіаіез, напр. и т. п. 'Э- 

4. Основателемъ Еврейской грамматики у христіанъ былъ 

Іог. Рейхлиш (Іоіі. КеисЫіп, і'1522), стяжавшій себѣ не менѣе 

почетную извѣстность и по части Греческой литературы, кото¬ 

рый, какъ и ближайшіе его послѣдователи до Іог. Вуксторфа 

(’і 1629), все еще придерживался почти исключительно Еврей¬ 

скаго преданія. Кругъ, однако, здравыхъ понятій объ Еврей¬ 

скомъ языкѣ постепенно разширялся; но, при всемъ томъ, не ра¬ 

нѣе половины ХѴП-го стол., ознакомленіе съ нѣкоторыми язы¬ 

ками, родственными Еврейскому, дало возможность ученымъ 

*) О древнѣйшихъ Еврейскихъ лексикографахъ и грамматикахъ см. Пре¬ 

дисловіе къ Еврейско-Нѣмецкому Словарю (ѣеЬг. НапймгогГегЪ. 4 Аіій.) Гезе- 
ніуса, Н. Ем^аКІ и, Ь. Пике8, Веііга^е гиг СезсЫсЫе йег ііііезіеп Аизіе^ии^ 
ивД йргасЬегкІагипіг йез А. Т. (8і:ии§. 1844. 3 Вйе. 8), Н.НирІекІ, сіе гсі §гат- 
шаіісае арий Лийаеоз іпіГііз апіі^иі8зіті8^ие зсгірІогіЬиэ (Наі. 184С.4), 3. Мипк, 
поіісе зиг АЪои’І-УѴ'аІій еі зііг диеі^иез анігез дгаішпаігіепз ЬеЪгоих йи Х.^е<: 

Йи XI зіёсіе, въЛоиги. Азіаіідие 1850, Ейгзі въ Введеніи къ ЫеЪг. пікі СЬакІ. 
НапймгбгГсгЪцсЬ (1857), ХеиЪаиег въ Лоигп. Аз. 1861—186Я. О-гозз (МепасЬет 
Ьеп Загик) 1872. 
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того времени, особенно Альб. Шультенсу (АІЬ. йсЬиНепв,— 

і* 1750) и Нт, Б. Шредеру (ЗсЬгобег, і* 1798) проложить но¬ 

вый, дѣйствительно научный, путь грамматическимъ изслѣдова¬ 

ніямъ по части Евр. языка. 

Требованія отъ современной Еврейской грамматики '*''), какъ 

и вообще отъ грамматики всякаго древняго языка, сводятся къ 
двумъ категоріямъ: 1) подвергнувъ явленія языка, содержащіяся 

въ его памятникахъ, возможно полному и правильному наблю¬ 

денію, она излагаетъ (описываетъ) таковыя, возводя ихъ въ ор¬ 

ганическое построеніе, что составляетъ эмпирическій, или исто¬ 

рико-практическій элементъ грамматики; 2) добытыя этимъ пу¬ 

темъ данныя, она объясняетъ, частью, сравнивая ихъ между со¬ 

бою и съ аналогическими явленіями въ языкахъ родственныхъ, 

частью же—законами общаго языковѣдѣнія, что составляетъ ея 

элементъ философскій, или раціональный. 

§ 4. 

Раздѣленіе грамматики. 

Бъ каждомъ языкѣ отличаются три составныя его части: 

1) произносимые (артикулированные) звуки, обозначаемые пись¬ 

менами (буквами), 2) с.тва и 3) предложенія. На этомъ осно¬ 

ваніи н Еврейская грамматика раздѣляется на три слѣдующія 

части. 

Первая часть, называемая обыкновенно длемеигпарпымъ уче¬ 

ніемъ, содержитъ ученіе о зѳгукахъ и о способѣ обозначать ихъ 

посредствомъ письма. Она объясняетъ качество наличныхъ зву¬ 

ковъ языка и раздѣляетъ ихъ на категоріи, учитъ правильному 

произношенію письменныхъ знаковъ (орѳоэпія), объясняетъ гра- 

*) Полная литература грамматическихъ, по части Евр. яз., трудовъ но¬ 
вѣйшаго времени до 1850 г. находится въ соч. Штейншнейдера (М. 8іеіп- 
зсЬнеШег): ВіЬІіо^г. НанйЬнсЬ Ійг ІіеЪг. ВргасЬкинйе. Ееірг. 1859. 8. 
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Фическое употребленіе послѣднихъ, установленное обычаемъ и 

преданіемъ (орѳографія), разсматриваетъ потомъ звуки въ ихъ 

соединеніи, для образованія слоговъ и словъ, и излагаетъ законы, 

по которымъ, и условія, при которыхъ то или другое ихъ соеди¬ 

неніе можетъ совершаться. 

Вторая часть (ученіе о формахъ языка или этимологія) раз¬ 

сматриваетъ слова какъ части рѣчи. Она содержитъ: 1) ученіе 

о словообразованіи, т. е. о томъ, какъ различныя части рѣчи обра¬ 

зуются пзъ корней, или одна изъ другой; 2) о словоизмѣненіи 

(Флексіп), т. е. о томъ, какимъ измѣненіямъ подвергаются слова, на¬ 

ходясь въ отношеніяхъ къ другимъ словамъ, или къ предложенію. 

Третья часть {Синтаксисъ, словосочиненіе) имѣетъ своею за¬ 

дачею: 1) объяснить, какимъ образомъ разные виды измѣненія 

словъ (различныя Формы) употребляются въ языкѣ для выра¬ 

женія разнообразныхъ понятій, въ случаѣ же отсутствія тако¬ 

выхъ видоизмѣненій — какимъ образомъ замѣняются онѣ посред¬ 

ствомъ описанія и 2) представить законы, по которымъ отдѣль¬ 

ныя части рѣчи связываются въ предложенія [гученіе о ггредложе- 

ніяхъ, Синтаксисъ въ тѣсномъ смыслѣ). 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ УЧЕНІЕ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Отдѣльные звуки и письменные знаки. 

§ 5. 

Согласныя, ихъ начертаніе и названіе. 

1. Письмена всѣхъ дошедшихъ до насъ рукописныхъ текс¬ 

товъ В. 3. и употребляемыя нынѣ, называемыя обыкновенно 

квадратнымъ^ иногда же Ассирійскимъ шрифтомъ, не могутъ 

считаться первоначальными Еврейскими письменами. На моне¬ 

тахъ Маккавеевъ и на нѣкоторыхъ древнихъ печатяхъ *) сохра¬ 

нилось иное письмо, бывшее, безъ всякаго сомнѣнія, прежде 

БЪ общемъ употребленіи у Евреевъ: оно очень похоже на Сама-^ 

ританское, а также и на Финикійское (см..А^блицу Семитскихъ 

шрифтовъ въ концѣ книги, столбецъ 1). Есть основанія думать, 

что квадратное письмо вошло въ употребленіе у Евреевъ воП-мъ 

или въ ІП-мъ стол, до Р. X. Это письмо также имѣетъ много 

общаго съ найденными въ Египтѣ Арамейскими (табл. Сем. шр., 

столб. 3) и, кромѣ того, съПальмирскими(табл. Сем. шр. столб.4) 

и Набатейскими письменными памятниками. 

См. выше § і, 3. О древне-Еврейскихъ печатяхъ см. Ко- 

ііі^ег въ 2еіІ8сЬг. йег Беиі. Мог§еп1.■ Сез. Вй. Ш (•1849) стр. 
243 и 347, о Набатейскихъ письменныхъ памятникахъ статьи, 
приведенныя выше на стр. 2 въ 3-й выноскѣ, а также N61461^6 

въ 2еіІ8сЬг. йег Неиі. Мог§еп1. Сез. Вй. XIX (1865), стр. 637 

—641. Двѣ древнія Евр. надписи находятся у Вогюэ (Ѵо§йе) 

*) Надписи на древне-Еврейскихъ печатяхъ и рѣзныхъ камняхъ собраны 
и изданы йеХ'о§йё въ Кеѵие АгсЬёоІо^ічие Диіп 1868 и М. А. Ьёѵу, 8іе§е1 
шкі веттеп тЦ агашаізсЬеп, рЬошгівсЬеп, аІІ-ЬеЪгаізсЬеп, иаЬаМаізсЬеп, Ьіт- 
ІагізсЬеп иші аЦ-зугізсЬеп ІпзсЬгіПеп 1869. 
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Прим. 1. Знакъ" надъ согласными {б., г\ б) показываетъ,^ 

что онѣ должны быть произносимы съ нѣкоторымъ придыханіемъ, 

не отдѣляя его отъ самаго звука буквы, какъ въ Санекр, языкѣ, 

т. е. не произнося бЫ, гЫ и т. д., а только соединяя съ нимъ 

придыханіе. Т" должно быть произносимо какъ Англійское й, 

ново-Греч, ^5. 

2. Для транскрипціи согласной *> употреблена Латинская 

буква вслѣдствіе того, что, хотя этотъ звукъ и обозначается 

въ Русскомъ алфавитѣ въ концѣ слоговъ буквою «, но въ началѣ 

ихъ сливается съ слѣдующею за нимъ гласною (напр. я, ѣхать 
и т. д.). Для соблюденія точности въ транскрипціи Еврейскихъ 

звуковъ, и для передачи звука буквы П употреблена нами транс¬ 

крипціонная буква г (= А), которой звукъ хотя и находится въ 

Русскомъ языкѣ (въ словахъ тгда^ тогда^ богатый и т. д.), 

но обозначается буквою, произносимою обыкновенно, какъ Лат. 

которой отвѣчаетъ другая Еврейская буква ;і. 

3. Латинское е въ Русской транскрипціи, для избѣжанія 

сбивчивости, постоянно замѣняется у насъ .^^^асиою э. 

3. Изъ пяти буквъ, измѣняющихъ свое начертаніе на концѣ 

*), четыре, тѣмъ отличаются отъ обыкновеннаго сво¬ 

его начертанія, что продолжаютъ нижнюю свою часть вмѣстѣ съ 

перпендикулярной линіей за строку, отдѣляясь такимъ образомъ 

отъ буквъ слѣдующаго слова, въ то время какъ, въ серединѣ 

словъ, протягивая ту же линію вдоль строки въ лѣвую сторону, 

онѣ связываютъ ее съ слѣдующею буквою. Эти конечныя буквы 

имѣютъ слѣдующій видъ: Р], Съ тою же цѣлью и бук¬ 

ва на концѣ словъ, теряетъ свои внѣшніе углы, заокругляясь 

въ видѣ с. 

*) Подобныя слова сами по себѣ не имѣютъ никакого смысла, но, вмѣщая 
въ себѣ буквы извѣстныхъ категорій, могутъ способствовать удержанію ихъ 
въ памяти, и съ этою цѣлью придуманы Еврейскими грамматиками. Извѣстно, 

что подобныя же ѵосез шетогіаіез употреблялись встариыу и в'Дц2||||||^||^ 
грамматикѣ. 

4. Еврейское яисьмо читается отъ правой руки къ лѣвой. 

Слова непремѣнно должны уписываться въ строкѣ, не допуская 

переносокъ въ слѣдующую строку; для избѣжанія же въ строкѣ 

пустыхъ мѣстъ, пять буквъ, въ рукописяхъ и печати, могутъ 

принимать протяженную Форму {Шегае сШаіаЫІез). Эти буквы 

слѣдующія: 

а, т, ^ 

Прим. і. Формы буквъ представляли первоначально простыя 
изображенія предметовъ, которыхъ названія начинались съ той 

пли другой буквы. Такъ напр. ^6дь (Э въ древнѣйшихъ алфави¬ 

тахъ представляетъ грубое изображеніе руки — , означаетъ же 

просто звукъ, съ котораго начинается слово, представляемое этимъ 

знакомъ; ^Ариъ изображало первоначально кругъ, собственно же 
было изображеніемъ глаза, въ значеніи же буквы, оно пред¬ 

ставляетъ только начальный звукъ этого слова. Сходство начер¬ 

таній буквъ съ предметами, ими изображаемыми, большею частью 

еще примѣтно въ Финикійской азбукѣ (см. таблицу въ концѣ 

книги); въ нѣкоторыхъ буквахъ оно не совершенно затерялось 

даже въ квадратномъ нисьмѣ, наир, въ буквахъ 1, ?, а, Ч П?- 

Названія буквъ собственно имѣли, всего вѣроятнѣе, слѣ¬ 

дующія значенія: быкъ, шатеръ, домъ, верблюдъ, 

дверь, отдушина, рѣшетчатое окно, “іТ крюкъ, [Л оружіе, 

Л'’П ограда, заборъ, Л'Р изгибъ, корзина, мѣшокъ, по мнѣнію же 

нѣкоторыхъ, змѣй, 11'’ рука, С]Э сомкнутая ладонь, заострен¬ 

ная палка, зіітиіиз, оа вода, рыба, подпора, г.? глазъ, 

ротъ, крючекъ удочки, 'ГР задняя часть головы, СУ'Л го¬ 

лова, рір зубъ, 1Л крестообразный знакъ. 
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Семиты первые ввели 

у себя въ употребленіе эту азбуку; но, съ другой стороны, очень 

достовѣрно, что, при составленіи ея, служила для нихъ образцемъ, 

если не по начертанію, то, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ, Еги¬ 

петская азбУка (такъ называемые фонетическіе іероглифы); ибо 
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іероглифическія изображенія, точно также какъ и Семитскія буквы, 

обозначаютъ собою начальные звуки названій изображаемыхъ ими 

предметовъ. Такъ нанр. изображеніе руки, тот, въ Египетскихъ 

іероглифахъ обозначаетъ букву ш, льва, лабои, букву л и т. д. *)• 

2. Порядокъ, въ которомъ расположены буквы Семитскаго 

алфавита, восходитъ до глубочайшей древности; чему, между про¬ 

чимъ, мы имѣемъ доказательство въ нѣкоторыхъ священныхъ сти- 

хотворенійхъ, въ которыхъ стихи слѣдуютъ одинъ за другимъ въ 

азбучномъ порядкѣ начальной ихъ буквы (Пс. 2о. 34. 37, 111, 

112. 119, 143, Плачь Іерем. 1—4. Притч. С. 31, 10—31). 

При расположеніи буквъ, первоначально, безъ всякаго сомнѣнія, 

имѣлось въ виду грамматическое свойство ихъ звуковъ; ибо сопо¬ 

ставленіе трехъ мягкихъ, губнаго, гортаннаго и зубнаго, звуковъ 

Л? 1, а также трехъ плавныхъ Ь, й, 2, не могло быть случай¬ 

нымъ. Но, съ другой, стороны, въ построеніи этого алфавита вѣ¬ 

роятно входили и другія соображенія; такъ какъ не могло же быть 

случайнымъ и то, что въ ней стоятъ рядомъ двѣ буквы, изображаю¬ 

щія рукі/ {^бдъ и Еафъ) и двѣ, изображаюц^ юлову {Ебфъ и 
Рэшъ), а также, первоначальныя изображенія предметовъ, весьма 
близкихъ одинъ другому, какъ воды {Мш) и рыбы {Шут), 

глаза {^Арнъ) и рта (77э). 

Какъ порядокъ, такъ и самыя названія буквъ и ихъ числовое 

значеніе, перешли, съ очень незначительными измѣненіями, отъ 

Финикіянъ къ Грекамъ, въ азбукѣ которыхъ буквы А—Т соот¬ 

вѣтствуютъ первоначальному Финикійскому алфавиту. Изъ Фи¬ 

никійской же азбуки, непосредственно, или путемъ заимствованія 

отъ другихъ азбукъ, изъ нея образовавшихся, произошли азбуки 

*) См. сочиненія Шамдолліона, Ледсіуса и др. о іероглифахъ. Срав. также 
Гнцига (Ніігій): Юіе Егйнйип^ без АІрЬаЬеІз. 2йгіс1і, 1840. 4; Д. Оізііаавеп, 
ЕеЬег бед ІІгзргип^ без АІрЬаЪеІз, Шеі, 1841. 8; Г. ВоисЬег, Ііпзегсз АІрЬа- 
Ьеіез ІІгаргйп^е, Вгезбеп, 1860.8; Бе Конде въ Согаріез гепбиз бе ГАсабётніе 
без ІпзсгірС еі Ъеііез ІеКгез, 1859. Срав. Ьепогтапі;, Іпігобисіііоп й, ип тё- 
тоіге зиг Іа ргорадаііоп бе І’аІрЬаЬеі; РЬёпісіеп, 1866; ЬацЬ, ІІеЬег бен адурі. 
ІІгзргипд ипзегег ВисЬзІаЪеп нпб 2ііГегп въ ЗіІгипдзЪегісІііе бег Вауёг. Ака- 
бешіе бег ХѴізз. 1867, ВгидзсЬ, Віібішд ипб Епішскеіинд бег бсЬгій, 1868. 
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древне-ИталШекія, Римсвая, и, черезъ иоелѣднюю. всѣ азбуки 

заиадаой Европы. Наша азбука, образовавшаяся изъ Славяно-цер- 

ковиой, черезъ посредство Грековъ, также кдетъ отъ Финнкиіской. 

См. Сеяепіиз Мопитт. РЬоепіс. стр. 65 и дал. 

3 Евреи не имѣютъ особыхъ числовыхъ знаковъ, но, для 

обозначенія писем, употребляютъ тѣ же согласныя своего алфа¬ 

вита, которыя служатъ и для обозначенія всѣхъ звуковъ языка 

ихъ.' Нѣтъ, однако, данныхъ, удостовѣряющихъ, что обычай обо¬ 

значать числа буквами непремѣнно существовалъ у Евреевъ 

въ эпоху В. 3., такъ какъ мы не находимъ подтвержденія этому 

въ древнѣйшихъ Еврейскихъ рукописяхъ Священнаго Кодекса, 

до насъ дошедшихъ. Употребленіе буквъ въ значеніи цифръ встрѣ¬ 

чается въ первый разъ на монетахъ Маккавеевъ (около половины 

П-го стол, до Р. Х.)і въ современныхъ изданіяхъ буквы употреб¬ 

ляются исключительно при обозначеніи чиселъ главъ и стиховъ. 

Подобно какъ у Грековъ, единицы обозначаются буквами отъ « до й 

включительно, десятки—буквами 100-400 буквами р-Л. 

Числа отъ 500 до 900 включительно одними учеными Евреями 

обозначаются посредствомъ 5 конечныхъ буквъ, именно, ■] 500, 

О 600, I 700, ?1 800, ^ 900; другіе же ученые, также обо¬ 

значая 400 буквою Л, для обозначенія остальныхъ еотеннцхъ чи¬ 

селъ прибавляютъ къ этой буквѣ имъ соотвѣтственныя (р, П, П?, Л) 

напр. рЛ 500. При обозначеніи сложныхъ чиселъ, тѣ, которыя 

крупнѣе, ставятся впереди меньшихъ, напр. И, «Эр 121 

Число 15 обозначается буквами 9-^6, но не ,Т, такъ 

какъ послѣдними буквами начинается имя Божіе (тЛ'»). На этомъ 

же основаніи и цифра 16 выражается обыкновенно буквами гй, 

вм. V (двухъ буквъ, служащихъ сокращеніемъ того же Божьяго 

имени). Тысячи обозначаются единицами съ прибавленіемъ къ нимъ 

вверху двухъ точекъ, напр. « 1000. 

4. Сокращенія словъ (аббревіатуры) не встрѣчаются въ са¬ 

момъ текстѣ В. 3.; онѣ встрѣчаются только на монетахъ. Впо¬ 

слѣдствіи времени обычай сокращать слова вошелъ у Евреевъ 
3 



въ большое употребленіе, при чемъ косая черта, лѣвѣе надъ по¬ 

слѣдней буквой, служитъ знакомъ сокращенія. Такъ 

2 = 'л'гй а1ідиі8, ілі е1 сошріепз, т., е. нт. д. '‘>1 Ѵли 

ліпѵ 
т 7 : 

§ 6. 

Произношеніе и раздѣленіе согласныхъ. 

1. Точное ознакомленіе съ первоначальнымъ звукомъ каж¬ 

дой согласной имѣетъ въ Еіврейской грамматикѣ особенную важ¬ 

ность и необходимо, потому что очень много грамматическихъ 

особенностей и измѣненій (§ 18 и дал.) обусловливается въ Еврей¬ 

скомъ языкѣ единственно качествомъ звуковъ согласныхъ и ихъ 

выговоромъ, въ нихъ только находя должное для себя объясненіе. 

Подлинное значеніе Еврейскихъ согласныхъ опредѣляется наукою 

по тремъ источникамъ: 1) по ихъ выговору въ родственныхъ язы¬ 

кахъ, именно же въ Арабскомъ, котораго живая рѣчь существуетъ 

и нынѣ, 2) по законамъ, которымъ оиѣ слѣдуютъ, измѣняясь въ 

самомъ Еврейскомъ языкѣ (§19) и наконецъ 3) по преданію, 

сохранившемуся у нынѣшнихъ Евреевъ *). 

Нынѣшніе Евреи не слѣдуютъ одному общему произношенію 

звуковъ своего древняго языка: Польскіе и Нѣмецкіе Евреи произ¬ 

носятъ тѣ же самые звуки иначе, нежели Евреи Испанскіе и Пор¬ 

тугальскіе. Произношеніе первыхъ отзывается крайнею искажен- 

аостью, хотя и сходно оно, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, съ произ¬ 

ношеніемъ Сирійскимъ; что же касается произношенія послѣднихъ, 

*) Важную услугу оказало наукѣ, для точнаго опредѣленія звуковъ Евр. 
язьша, также Физіологическое изученіе звуковаго строя и развитія его въ че¬ 

ловѣческой рѣчи посредствомъ органовъ слова. См. Ьізкоѵіиз, ТЬеогіе бег 
йишше, Ьеіргід 1814; Д. Мйііег, НанДЬисЬ Нет Рііузіоіо^іе т. II, стр. 179 и д. 

Эігойітапи, апаіотізсЬе ѴогЬаІІе гиг РЬузіоІо^іе Пег 81ітше инН Дог 8ргасЬ-' 
аиіе, АВона 1837. 4; Н. НирІеИ, ѵоп Дог Хаіиг инД Дон Агіеп Дог 8ргасЬ- 

Заиіе въ ДаЬп’з ЛаІігЬ. I. РЫІоІ. ВД. IX (1829) Н. 4; Н. Е. ВінДзеіІ, АЪЬапДі. 
2ш а §еш. ѵег^ІвісЬ. ЗргасЬіеЬге, НаіпЬ, 1838. стр* 1 и Е. Вгйске, Огипй- 
2и§е Дег РЬузіоІо^іе и. 8ув1стаіік Дог ЗргасЫаиІе, 'ѴѴІеп 1856. 

ТО оно, согласуясь съ произношеніемъ звуковъ Арабскаго, въ то же 

время гораздо болѣе соотвѣтствуетъ организму самаго Евр. языка 

и, со времени Рейхлина, вообще усвоено христіанскими учеными. 

Несравненно важнѣе, какъ по древности, такъ и по осно¬ 

ваніямъ филологическимъ, для точнаго опредѣленія звуковъ Ев¬ 

рейскаго языка, то произношеніе, которому слѣдовали ЬХХ Тол¬ 

ковниковъ, выражая Еврейскія имена Греческими буквами; но, 

такъ какъ для многихъ Еврейскихъ звуковъ, наир, для і?, не¬ 

достаетъ буквъ въ Греческой азбукѣ, то, къ сожалѣнію, и при¬ 

нуждены они были выражать ихъ буквами, болѣе или менѣе, по- 

добозвучными. О произношеніи Евреевъ, живущихъ въ сѣверной 

Африкѣ^ см. Ваг^ез въ ^ои^п. азіаі. 184-8. Nоѵ. 

2. Приступая къ опредѣленію звуковъ тѣхъ изъ согласныхъ, 

которыя требуютъ нѣкоторыхъ предварительныхъ замѣчаній, мы 

будемъ слѣдовать естественному порядку, обусловливаемому зву¬ 

ковымъ ихъ сходствомъ. 

і* 1. Между горловыми звуками (^пііигаіез) самый сЛабый 

есть звукъ , Это не что иное, какъ едва слышное дыханіе, ис¬ 

ходящее изъ легкихъ, соотвѣтственное Греч. Зрігііиз Іепіз: оно 

отчасти похоже на звукъ согласной п , только гораздо слабѣе. 

Передъ гласною^ оно очень мало и даже почти вовсе непримѣтно 

для слуха аріар), какъ Франц. А въ словахъ ІгаЫі, Іготте; 

послѣ же гласной, оно еще незамѣтнѣе въ выговорѣ и, большею 

частью, совершенно съ нею сливается (напр. маца), § 23,1. 

П, передъ гласною, совершенно отвѣчаетъ нашему г въ сло¬ 

вахъ когда, богатый и т, д., Англійскому и Нѣмецкому А (8рі- 

е'ііиз азрег). Этотъ же звукъ сохраняетъ буква П и въ серединѣ 

словъ, въ концѣ слога оставаясь яснымъ горловымъ звукомъ 

('Т|ЭПД нэгпах); но въ концѣ слова она часто только замѣняетъ 

собою гласную и тогда звукъ ея, какъ придыхательной согласной, 

совершенно утрачивается (п*?! гала), § 7, 2 и § 14, 2. 

Согласная ^ близка, по произношенію, къ согласной , но 

гораздо сильнѣе ея; »то звукъ исключительно свойственный Се- 
* 
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мвіскону органу. Буква у собс твенно выраюеіъ два звука; одннъ, 

болѣе сальный, образующійся въ глубинѣ гортани, унодобляювииси 

отчасти дрожащему звуку г (д), какънапр. въ словахъ: (ЬХ\ Т. 

.-ПЙ? (Горор^а); другой, гораздо слабѣе, исходащ.и изъ 

свободнѣе открывающагося горла и 6о.іѣе сходный съ звукомъ со 

гласной К, какъ нанр. ’Ьу’НХц рЬпу’АіготХеѴ. При произне¬ 

сеніи этихъ звуковъ природнымъ Арабомъ, многимъ слышатся, 

въ первомъ случаѣ, нѣчто нохожее на едва примѣтное р, во вто¬ 

ромъ—нѣкое подобіе гласному звуку, близкому къ гласной а. 

Читая в транскрибируя Еврейскія буквы, нѣкоторые вовсе пропу¬ 

скаютъ букву У, другіе же произносятъ ее какъ букву г. То и 
другое неправильно. Ближайшая транскрипція къ звуку У была бы 

гЬ, (дК), или и (^з); но звукъ этотъ гораздо нѣжнѣе п чуждъ рѣз¬ 

кости нриведенныхъ выше Евроиейсквхъ буквъ. Въ нашей граммати¬ 

кѣ мы будемъ транскрибировать его знакомъ наор.уЗ-іК 'арба', 

^<імора. 
. п выражаетъ собою самый сильный изъ горловыхъ звуковъ. 

Эта буква произносится какъ наше і», но только съ большимъ на¬ 

пряженіемъ задней (ближайшей къ горлу) части іортани. Подоо 

этому звуку Швейцарцы произносятъ Нѣмецкое сД, наир, въ сло¬ 

вахъ АсЫі, Маски Васке, ВосЫ, ШсЫ; звукъ этотъ сходенъ так¬ 

же съ Испанскимъ ж п і- Когда Еврейсігій языкъ жилъ въ устахъ 

народа, тогда и этотъ звукъ, безъ всякаго сомнѣнія, также какъ 

и звукъ буквы имѣлъ, въ различныхъ словахъ, два произно¬ 

шенія, одно нѣжное, другое болѣе твердое ). 

Букву 1 древніе Евреи также произносили болѣе какъ дрожа¬ 

щій горловой, нежели язычный звукъ. Отъ того, въ грамматикѣ, 

звукъ этотъ не только подходитъ подъ категорію плавныхъ оуквъ 

*'1 Нѣжный п твондып выговор'!, букв’ь ^ и П. тэк/ітС какчл іі^ нѣ>когорыя: 

от.шчія въ произношеніи буквъ 1, в, X. яъ Аравскомъ “““''"У” 
діакрвтическнш, точками и, такимъ “‘‘«“ГГкГЛчо^но нѣжГе 
чуетъ въ немъ, соотвѣтственно произношенію, по двѣ буквы, именно, нѣжное 

^ выражается по Арабски буквою ^Аінъ, твердое же буквою и знакомъ ^ 

рГагнъ. Точно также и нѣжное П буквою ^ Хй, твердоо-буквою и зн. ^ Кщ. 

{Вщшйае,—л, м, н, р), но, кромѣ того, имѣетъ свойства буквъ 

горловыхъ (§ 22, Й). 

ѣ 2. Еврейскій языкъ очень богатъзвуками, кото¬ 

рые, впрочемъ, не всѣ самостоятельны, являясь образовавшимися 

отчасти изъ звуковъ язычныхъ, сохранившихся таковыми въ Ара¬ 

мейскомъ языкѣ и, въ формѣ еще болѣе первоначальной, въ языкѣ 

Арабскомъ (См. въ Словарѣ Гезеніуса буквы г, ^ и 27). 

27 и 27 первоначально выражали одинъ и тотъ же звукъ, про¬ 

износившійся, вѣроятно, какъ наше ш (Нѣм. зек)’, въ непункти¬ 

рованныхъ текстахъ и нынѣ эти буквы ничѣмъ не отличаются одна 

отъ другой. Впослѣдствіи времени, когда этотъ звукъ въ нѣко¬ 

торыхъ словахъ сталъ ослабѣвать и приближаться въ выговорѣ къ 

нашему с, грамматика опредѣлила двойное произношеніе Еврейской 

шипящей буквы посредствомъ діакритическоіі точші, поиѣщая та¬ 

ковую надъ буквою правѣе, когда она произносилась какъ ш (27), 

что встрѣчалось гораздо чаще, и лѣвѣе (27), когда въ выговорѣ 

ея было слышно с. 

Буква 2? несомнѣнно подходила въ выговорѣ очень близко 

къ буквѣ О. Различіемъ произношенія этихъ буквъ опредѣляетса 

нерѣдко различіе значенія въ словахъ, гдѣ онѣ находятся. Такъ, 

120 значитъ заключать, 1227 — награждать; ^20 быть глу^ 
- т - т т 
пымъ, ^227 быть мудрымъ. Сирійцы имѣютъ для обоихъ этихъ 

.звуковъ только форму о, Арабы только — Въ позднѣйшихъ 

книгахъ Писанія обѣ эти буквы употребляются безразлично. Такъ 

напр. 120 — 1^2? выкупать, Эздра, 4, 3; Л^‘?227 вм, 

неразуміе, Екклес. 1, 17. 

Г отвѣчаетъ нашему з {Франц, и Англ. ^). У ЬХХ Толковни¬ 

ковъ эта буква передавалась Греч. 

і 3. л приб.іижалоеь отчасти въ .произношеніи къ нашему ц. 

Подобно буквамъ О и р, оно требовало сильнаго сжатія органовъ 

въ задней части рта, чѣмъ именно выше обозначенныя буквы (И в р) 

и отличаются отъ Л и 2, произносившихся, какъ навіи ш и к, и, 

сверхъ сего, бывшихъ способными дѣлаться буквами придыхателъ- 
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ными (см. № 3 этого же §-фа). Крымскіе Караимы произносятъ 
букву какъ наше ч. 

3. Шесть согласныхъ, такъ называемыя согласныя нѣмыя 
(ти1:ае), именно, 

Л, а, а, “1, :і, л 
имѣютъ два произношенія: 1) одно твердое, отвѣчающее на¬ 

шимъ г, д, к, ш и 2) другое мягкое, сопровождаемое легкимъ 

придыханіемъ. Твердое произношеніе выше обозначенныхъ со¬ 

гласныхъ должно признать въ Еврейскомъ языкѣ за первона¬ 

чальное. Оно постоянно сохраняется въ началѣ словъ и слоговъ 

и обозначается точкою, ставимою въ серединѣ этихъ буквъ, на¬ 

зываемою Вадёз Іепе^ т. е. Дйгшемъ слабымъ (§ 13), именно; 

Л б, 3 г, б, Э к, а я, Л т. Придыхательное произношеніе 

этихъ же буквъ, вслѣдствіе непосредственно предшествующихъ 

имъ гласныхъ, обозначается въ рукописяхъ знакомъ Ваф.е 

{Рафэ^ § 14, 2), въ печатныхъ же изданіяхъ книгъ В. 3. только 

отсутствіемъ ДагЪша. При произношеніи буквъ Л, ,3 и 1, приды¬ 

ханіе для нашего слуха мало бываетъ замѣтно: оно можетъ отвѣ¬ 

чать придыханію буквъ у, 8 въ яз. ново-Грсческомъ и придыха¬ 

нію Датскаго с? на концѣ словъ. Въ Нѣмецкомъ яз. буквы Ь и р, 

также какъ и въ Еврейскомъ, послѣ предшествующей имъ глас¬ 

ной, принимаютъ иногда звукъ придыхательный. Такъ напр. вто¬ 

рое Ъ въ словѣ ЬеЪеп и второе д въ словѣ дедеп произносятся яв¬ 

ственно съ придыханіемъ. Придыхательное і произносилось, безъ 

всякаго сомнѣнія, очень близко къ Англ, звуку Ш въ словѣ Шаі. 

При произношеніи болѣе сильныхъ буквъ, каковы Л, 0, Л, оба 

звука, простой и придыхательный, вполнѣ явственны. Такъ от¬ 

личаемъ мы к \\ п а ш ш Англ. ік. Точно также и въ Греч, 

языкѣ для каждаго изъ двухъ произношеній имѣются особенныв 

буквы; 3 X, Л х; 2) п:, 0 ф; Л т, Л 

Болѣе подробныя свѣдѣнія о случаяхъ, въ которыхъ обозна¬ 

ченныя буквы должны произноситься безъ придыханія, или съ при¬ 

дыханіемъ, см. подъ §-мъ 21, Современные Евреи произносятъ 

придыхательное Л какъ <?, придыхательное Л какъ с, напр. 

рэшіс. Л*! рае. 

А. Послѣ опредѣленія выговора каждой изъ Евр. буквъ, можно 

перейти съ болѣе надлежащимъ пониманіемъ предмета къ обычно¬ 

му распредѣленію ихъ по органамъ, образующимъ ихъвыговоръ. 

Онѣ раздѣляются; а) на горловыя (^цЦитаІей) П, П, 5^', 

Ъ) гортанныя или нёбныя (раіаіаіев) р, Л, Л, (рЛ’’])), с) язычныя 

(Ііп^иаіез) 23, Л, 1, къ которымъ также относятся з и Ь (лз5?ш), 

(і) зубныя (бепіаіез) или гатяи^ія (зіЬіІанІез) 1,2, 2;, о; 2 (2?ѴР0’ 

е) губныя (ІаЬіаІез) 0, Л, Й, 1 (^ЙІЛ). Буква т колеблется, по 

своему значенію и выговору, между горловыми и шипящими. 

Кромѣ того, плавныя согласныя (Іідшбас Ь, Й, 3, “і), имѣющія 

много между собою общаго, составляютъ, независимо отъ этого 

распредѣленія, особый разрядъ буквъ. 

Что же касается историческаго процесса, которому подверга¬ 

лось въ Евр. яз. произношеніе сог.тасныхъ, то должно замѣтить, что 

вообще, въ древнѣйшее время, оно было опредѣлительнѣе и тверже, 

въ позднѣйшее же слабѣе; при чемъ первоначальныя тонкія отли¬ 

чія ихъ выговора были оставляемы впослѣдствіи времени безъ вни¬ 

манія и наконецъ совершенно затерялись. 

Все это обнаруживается, частью, замѣною, въ позднѣйшее вре¬ 

мя, твердыхъ буквъ другими, болѣе слабыми, напр. вм. 

(см. § 2, 4, 5, въ Сирійскомъ яз. также р?»)- частью — смяг¬ 

ченіемъ произношенія одной и той же буквы, напр. согласной р, 

которой твердое произношеніе рг было еще извѣстно БХХ Толков¬ 

никамъ (см. выше № 2, прим. 1), но впослѣдствіи было уже боль¬ 

шею частью затеряно; Самаритянами же и Галилеянами это р про^- 

износилось какъ П и какъ , въ Эѳіопскомъ языкѣ оно звучало 

какъ . Точно также и П въ Эѳіопскомъ языкѣ приняло звукъ 

буквы Й, П? буквы с. 
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§ 7. 

о гласныхъ. Бу ЕВЫ и знаки. 

1. Пять гласныхъ а, з, і, о, у образовались въ Еврейскомъ, 

какъ и въ другихъ языкахъ, изъ трехъ первоначальныхъ глас¬ 

ныхъ А, 7, У. Образованіе производныхъ гласныхъ изъ прос¬ 

тыхъ въ Еврейскомъ языкѣ и вообще въ Семитскихъ языкахъ 

едвали не яснѣе, нежели въ языкахъ всѣхъ прочихъ отраслей, 

за исключеніемъ одного Санскритскаго. Е ш О въ Семитскихъ 

языкахъ всегда являются происходящими или отъ помраченія, 

или отъ сліянія звуковъ простыхъ гласныхъ. Именно, краткое э 

является въ немъ слѣдствіемъ помраченія гласной г, или а, крат¬ 

кое б слѣдствіемъ помраченія у, долгое же э возникаетъ отъ слія¬ 

нія гласной 7 съ предшествующимъ ей краткимъ Л, т. е. изъ 

двоегласной ЛІ, долгое б частью изъ помраченія гласной щ 

частью изъ АУ,— по слѣдующей схемѣ: 

Л 

Въ древнѣйшемъ Арабскомъ языкѣ двоегласныя аі и ау, 

именно, послѣ твердыхъ согласныхъ, не подвергались измѣненію, 

напр. Араб, саут^ Араб, ^аішін; впое.іѣдствіи вре¬ 

мени, однако, особенно послѣ слабыхъ согласныхъ, онѣ стали пе¬ 

реходить въ э и б, напр. рз Араб, баін, бэн, Араб, уаум, 

)бм. Подобный переходъ аг и ау совершается, какъ извѣстно, и 
въ другихъ языкахъ, напр. въ Греч., Лат. (КаГсар, Саезаг, 

^аир.а, Іон. ріапзігит — ріокігпю) и въ языкахъ Герман¬ 

скихъ (Готѳ. аизо ангій. древне-верхне-Нѣм. бга, нынѣшнее Шг; 
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Готѳ. 5ШШ, древне-верхве-Нѣм. нынѣшнее б'сЬіее, снѣгъ; 

въ простовародныхъ Нѣмецкихъ нарѣчіяхъ Оде., вм. Аиде глазъ, 

Готе. аид6\ 8іееп вм. 8іегп камень, Готѳ. зіаіпз), Срав. совре¬ 

менное произношеніе Французскихъ двоегласныхъ аі и аи. 

Точно также бываетъ и въ другихъ языкахъ, кромѣ Еврейска¬ 

го, помраченіе первоначальнаго звука гласныхъ, какъ напр. глас¬ 

ной а въ Шведскомъ яз. (а), въ ново-Персидскомъ и Англійскомъ 

(напр. въ Англ, словѣ (аіі и т. д.). Современные Евреи въ выго¬ 

ворѣ своемъ постоянно помрачаютъ долгое А (~^), подобно Швед¬ 

скому а. Съ другой же стороны, Арабы Бедуины и нынѣ еще, 

въ произношеніи своихъ словъ, рѣдко выходятъ изъ предѣловъ 

первоначальныхъ своихъ гласныхъ а, г, у. См. напр. приведенную 

выше, на стр, -10 въ выноскѣ, статью Валлина {УУаІІш). 

2. Ограниченному количеству первоначальныхъ гласныхъ 

{а, і, у) сЛтвѣтсгвуетъ въ древнѣйшемъ Еврейскомъ письмѣ и 

ограниченное обозначеніе ихъ письменными знаками. Отличали 

всего только три гласныя и даже для обозначенія ихъ не были 

Евреями употребляемы особенныя буквы, но служили у нихъ для 

этого нѣкоторыя изъ согласныхъ, которыя, по своей мягкости и 

по органу, вліяющему главнымъ образомъ на произношеніе ос¬ 

новныхъ гласныхъ {а, і, у), оказывались блйзкиып къ той или 

другой гласной, ими обозначаемой. 

Такимъ образомъ: 

1 (какъ Лат. V) собственно обозначало гласную У и, вмѣстѣ 

съ тѣмъ, также и гласную О; 

ч (какъ Лат. ^) — гласныя I в Е. 

А, самая употребительная и самая чистая изъ всѣхъ гласныхъ, 

обыкновенно не выражалась никакимъ особеннымъ знакомъ*). 

Впрочемъ, на концѣ словъ, для обозначенія звука А ставили 

Въ Санскритскомъ и древне-Персидскомъ клинообразномъ письмѣ изъ 
всѣхъ гласныхъ только одно краткое а не обозначается послѣ согласныхъ. 
Въ Эѳіопскомъ языкѣ также каждая согласная сама по себѣ произносится 
въ соединеніи съ необозначаемою особо гласною а. 



нерѣдко въ Евр. нз. придыхательную букву п , иногда же К *), 

обѣ согласныя, ставившіяся также на концѣ словъ, для обо¬ 

значенія какъ гласной такъ и О, 

Должно замѣтить, что обѣ приведенныя нами буквы, т я 

вообще употреблялись только для обозначенія долгихъ гласныхъ^ 

и то не всегда {§ 8, 4) **). Краткія гласныя, какъ и отсутствіе 

всякой гласной, оставались вовсе безъ обозначенія. Притомъ, 

рѣшеніе, та-л и или другая изъ сихъ буквъ имѣетъ, въ данномъ 

случаѣ, значеніе согласной, или гласной, предоставлялось самому 

читателю. 

Такъ наир, слово могло быть читаемо каиіал^ кагньл^ 

катол^ к^глдл^ котэл^ кіттэл, ттшэл^ куттал; “лдт дабар 
(слово), дЬбэр (зараза), оІгббЬр (онъ говорилъ), даббэр, (говорить), 

дббэр (говорящій), дуббар (говорено); ЛІЙ (смерть), муш, 

мбш (умирать); рл бэм, бш, бщін. 

Во все время процвѣтанія Еврейскаго языка въ устахъ на¬ 

рода, Евреи не прибѣгали къ иному способу обозначенія гласныхъ. 

Само собою разумѣется, что чтеніе подобнаго письма, естественно, 

облегчалось живымъ знаніемъ роднаго языка, котораго звуки были 

имъ передаваемы. 

3. Но когда Еврейскій языкъ умеръ и подобная неопредѣ¬ 

ленность ѣіврейскаго письма, дѣлаясь часъ отъ часа сбивчивѣе, 

стала угрожать наконецъ совершенною утратою правильнаго и 

чистаго произношенія Еврейскихъ звуковъ, тогда, для утвержде- 

*) Близкія отношенія придыхательныхъ согласныхъ П и ^ къ звуку А, 
какъ 1 (ѵ] къ звуку У и ^ 0) къ звуку 2, очень легко объясняются Физіологи¬ 
ческими законами, по которымъ произнос.зтся всѣ эти звуки органами произ¬ 
ношенія. Л образуется, исходя изъ горла, при простомчэ раскрытіи рта, точно 
также какч. и обозначенныя буквы (П и Ю, У—въ передней части рта, давая 
губамъ кругообразный видъ, какъ и согласная в, I—въ'передней части гор¬ 

тани, какъ и согласная ^ {Е возникаетъ въ задней части гортани между і и «; 
О въ нижней части рта между ужа). 

**) Почти таковымъ осталось и Самаритянское письмо. Въ Финикійскомъ 
языкѣ даже и долгія гласныя вовсе не обозначаются, или обозначаются очень 
рѣдко; древнѣйшіе же его памятники почти лишены обозначенія гласныхъ. 
См. Сіезепіиз, Мопитт, РЬоепісіа, стр. 57, 58 и выше § 2, 2 

НІЯ таковаго произношенія, изобрѣтены были особыя обозначенія 

Еврейскихъ гласныхъ, названныя гласными знаками^ или глас¬ 

ными точками (пунктами). Нѣтъ возможности опредѣлить съ со¬ 

вершенною точностью, когда именно произведена была вокали¬ 

зація Ветхозавѣтнаго Еврейскаго текста; тѣмъ не менѣе однако, 

принимая въ соображеніе нѣкоторыя стороннія историческія дан¬ 

ныя, можно прійти къ весьма вѣроятному заключенію, что Ев¬ 

рейскій текстъ Св. Писанія былъ вокализованъ около VII стол, 

по Р. X. учеными Евреями, знавшими отлично языкъ своихч> 

предковъ, и что примѣромъ и образцомъ для нихъ въ это.мъ дѣлѣ 

слунчпли Сирійскія, а можетъ быть, уже и Арабскія грамматики. 

См. Оеяепіий, СезсЬ. й. ЬеЬг. 8рг. стр, 182 и дал. и Гуп- 

фельда (НирГеЫ) въ журналѣ: ТііеоІо^ізсЬе йіибіеп ипа Кгііікеп, 

1830. Ней. 3 (гдѣ доказано, что ни св. Іеронимъ, ни Талмудъ не 

упоминаютъ еще о знакахъ для Еврейскихъ гласныхъ). 

4. Въ основаніи этой вокализаціи лежитъ, безъ всякаго со¬ 

мнѣнія, выговоръ Палестинскихъ Евреевъ; послѣдовательность 

же ея и аналогія языковъ, родственныхъ Еврейскому, не оста¬ 

вляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что она дѣйствительно пере¬ 

даетъ очень точно то Еврейское произношеніе, которому Евреи 

слѣдовали, основываясь на преданіи, при торжественномъ чтеніи 

Священныхъ Текстовъ въ синагогахъ и школахъ, именно около 

ѴП-го стол, по Р. X. Опа свидѣтельствуетъ о крайней добро¬ 

совѣстности изобрѣтателей ея въ исполненіи своего дѣла; такъ 

какъ ими опредѣлены и обозначены не только гласныя, но и такъ 

называемыя полгласпыя (§10) и даніе разные вспомогательные, 

дѣйствительно слышавшіеся въ языкѣ, звуки, имѣющіеся и 

въ другихъ языкахъ, но не всегда обозначаемые въ письмѣ. 

При этой же обработкѣ текста В. 3., кромѣ гласныхъ, были 

изобрѣтены также отличительные знаки (§11—14) и акценты 

(§ 15. 16). 
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Обозначеніе гласныхъ у Арабовъ гораздо проще: они имѣютъ 

знаки только для трехъ простыхъ гласныхъ. Менѣе сложна также 

и Сирійская пунктуація. Можно думать, что система настоящей 

Еврейской пунктуаціи образовалась постепенно и что она предста¬ 

вляетъ, такимъ образомъ, результатъ предшествовавшихъ ей пос¬ 

тоянныхъ дополненій; но для этого мы не имѣемъ никакихъ поло¬ 

жительныхъ доказательствъ. 

§ 8. 

Знаки гласныхъ. 

1. Полныя гласныя, кромѣ которыхъ въ Еврейскомъ языкѣ 

имѣются еще полгласныя (§ 10,1.2), образуютъ, по тремъ основ¬ 

нымъ гласнымъ звукамъ {а, % у)^ слѣдующія категоріи: 

Первый разрядъ. Основной звукъ А. 

1) Камэцъ^ й, й, Т зад (рука), 0|'5 кам (онъ всталъ) ^). 

2) ^ Патахъ^ а бат (дочь). 

Сюда принадлежитъ также 3) СЧбль^ открытое э, Ь (а), когда оно 

образуется изъ а, какъ наир, въ первомъ слогѣ 

уэ^®ж'элі-^(ваша рука) изъ зад'хэм, ПО© п'эсйх 

(тгао-ха). посѣщается иногда и передъ ука¬ 

зывая на надлежавщГвыговоръ этой буквы, 

уадэха (твои руки), гѴэм». (Уголь этой кате¬ 

горіи произносится какъ французское е въел. теге. 

Второй разрядъ. Основной звукъ 1. 

1) „ и -г-- (безъ Убда^ см. № 4) Хгрэкь долгій или болъ- 

той {СШгё(і Іопдитз. гпадпит)^ г, напр. 

I { дшм (праведные). 12) —- Х'ірмъ краткій или малый {СІ'йгёдЪгеѵев.рагѵит), 

V, гм (если). 

*) Обозначенія а, 5, 6 выражаютъ въ транскрипціи дѣйствительно долгія 
гласныя; й, о — гласныя, сдѣлавшіяся долгими только вслѣдствіе ударенія; 

а, Э, о —гласныя краткія. При другихъ гласныхъ, достаточно отличать І отъ і, 
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3) ’-ѵг- Цэрэ съ Убдомъ и Цэрэ безъ Убда ч-, первое = э, 

второе = э, напр. л*»! бШ (домъ), 0^ гиэм (имя). 

Цдрэ, поставляемое вмѣсто э, встрѣчается безъ Убда 

^ очень рѣдко (см. ]й А). 

4) — С'гбль^ э, когда оно образовалось изъ г, напр. 

ШЭН (зубъ); въ слогѣ же съ удареніемъ С^^бль при¬ 

даетъ его гласной значеніе открытаго э (э), напр. ПГЛ 

хбз'э (зрящій). 

Третій разрядъ. Основной звукъ У, 

1} Ч Шурэкъ^ у, ЛЮ мут (умирать). 

2) Щббуцъ^ у^ напр. О^р суллам (лѣстница). Щббуцъ 

У имѣетъ также иногда значеніе и гласной у безъ 

Вавь (см. №4), т. е. употребляется вмѣсто Ширака, 

напр. члр мгутг (моя смерть). 

3) 1 и — Хблэмъ, б а о, *7Ір кол (голосъ), ЛТ роб (мно- 

^ жество). И Хблэмъ также, не имѣя Ваѳъ (~), часто 

обозначаетъ гласную б. 

4) Еамэщ-хатуфъ^ д, напр. "рП хбк (постановленіе). 

5) Сюда также должно отнесть С%блъ ё, образовав¬ 

шійся отъ притупленія у или о. Этотъ СЧблъ, въ слогѣ 

съ удареніемъ, даетъ его гласной также выговоръ глас¬ 

ной э, напр. ОЛК "атт'эм (вы), "ЛК ’эт (изъ ЛІК). 

Всѣ почти названія Еврейскихъ гласныхъ сдѣланы по виду, 

принимаемому ртомъ, при произнесеніи той или другой гласной, 

плп по дѣйствію его органовъ. Такъ, ПЛЭ значитъ отнрышге, 
(называемое также разрывъ^ открытіе попереи^ (рта), 

ртп скрежетъ^ о'^ІП полнота (ОЮ , полный ротъ), 

р'ІіЙ собств. ^юр закрытіе рта, ІІос.іѣдиее зна- 

^ ОТЪ у, см. § 9.-^Знакъ < ставится надъ слогами Еврейскихъ словъ, ииѣю- 
іцихъ удареніе, особенно въ случаяхъ, если таковыя имѣютъ удареніе не на 
послѣднемъ слогѣ, какъ обыкновенно бываетъ, но на нредпос.лѣднемъ, вапр. 

ПОЗ- Ср. § 15, Прим. 3. 
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чееіе имѣетъ также и Причина, почему долгое А и крат¬ 

кое О рР|7 ^атё^ соггеріит) имѣютъ въ Евр. яз. оди¬ 

наковый знакъ и названіе, состоитъ, безъ сомнѣнія, въ томъ, что 

изобрѣтатели знаковъ Еврейскихъ гласныхъ нроизносили долгое Л, 

склоняясь нѣсколько,'ВЪ выговорѣ его, къ звуку О, что и послу¬ 

жило, впослѣдствіи времени, къ совершенному переходу этой глас¬ 

ной, у Нѣмецкихъ и Польскихъ Евреевъ, въ гласную О (срав. Си¬ 

рійское й, у Маронитовъ = б, Шведское а, и случаи очень древ¬ 

няго перехода а въ 6 въ самомъ Еврейскомъ языкѣ §9.10, 2) *). 

О различіи обоихъ этихъ знаковъ см. § 9, Примѣч. СЧбль 
виноградъ) получилъ названіе отъ своего вида, напоминающаго 

виноградную кисть: иногда онъ называется, также какъ и 

ЛІ?|Р4 (три точки). 

Кромѣ того, пунктаторы, при выборѣ нѣкоторыхъ названій для 

знаковъ гласныхъ, имѣли въ виду, чтобы каждая гласная, ими обо¬ 

значаемая, звучала, по возможности, въ первомъ ихъ слогѣ. Н^елая 

придать подобный видъ всѣмъ безъ исключенія знакамъ Еврейскихъ 

гласныхъ, нѣкоторые изъ грамматиковъ измѣняютъ самыя х’ласныя 

въ такихъ названіяхъ, въ которыхъ первый слогъ не заключаетъ 

въ себѣ гласной, ими обозначаемой, слѣд. образомъ: 8адбІ, ^оте^~ 

сЫЩ. ^йЪЪш. 

2. Знаки гласныхъ, какъ видно изъ приведенныхъ примѣровъ, 

ставятся обыкновенно внизу подъ тѣми согласными, послѣ кото¬ 

рыхъ онѣ должны быть произносимы, напр. 1 

1 РУ и т. д. Одно только, такъ называемое РаіЫсІі [игНѵит^ 

будучи помѣщаемо подъ горловой буквой на концѣ словъ, произно¬ 

сится переоъ своей горловой согласной, наир. ру^х (вѣтеръ, 

*) Думали нѣкоторые, что начертаніе Камэца и Кимэцъ-Хатуфа (—■ и, т 
было первоначально нѣсколько похоже н что писцы, вслѣдствіе этого, сдѣ- 
л;ии оба эти различные знака наконецъ совершенно одинаковыми; но въ дѣй¬ 
ствительности оба эти знака тожественны и, при томъ, второй произошелъ 
отъ перваго. 
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духъ). ХдлЫъ безъ Вавъ ставится надъ своею согласною лѣвѣе, 

напр. 1 рд ^). 

Когда Холтъ безъ Вавъ встрѣчается съ діакритическою 

точкою буквы ^ (I^^ ^), тогда, вмѣсто двухъ точекъ, ставится 

только одна, напр. КЛЙ7сб«э(ненавидящш), вм. ПІ^аЖбш'а, 

не ПГО. ^ съ двумя точками, когда не имѣетъ поі)ъ собою ни¬ 

какого знака гласной, читается какъ то, напр. пай; шбмэр 
(стражъ); когда же оно находится въ слогѣ, передъ которымъ нѣтъ 

никакого здака гласной, какъ ос, напр. уірпбс (топталъ), 

шннбсЧм (несущіе) Иеаіа, 45, 20. 

Начертаніе 1 читается иногда какъ ов, при чемъ 1 прини¬ 

мается за согласную, же имѣетъ значеніе гласной о, ей пред¬ 

шествующей, напр. П),'? лбв'э (ссужающій); оно же читается ино¬ 

гда и какъ вОу віричтъ Хблёмъ читается послѣ Вавъ, 'тон 
(грѣхъ) вм. Въ текстахъ, издаваемыхъ съ особеннымъ со¬ 

блюденіемъ типографской точности отличаютъ слогъ во отъ бв и 
гласной б тѣмъ, что въ первомъ случаѣ точка надъ і помѣщается 

лѣвѣе (‘і = (?о; 1 — б или бв), 

3. Гласныя перваго разряда, за исключеніемъ ■>— въ сере- 

'*") Бъ недавнее время сдѣлалось извѣстнымъ особое обозначеніе Евр'. глас¬ 

ныхъ, бывшее нѣкогда, если не ошибаемся, въ употребленіи у Караимовъ, на¬ 
ходящееся въ рукописяхъ, пріобрѣтенныхъ Императорскою Публ. Библіотекою 
отъ А.иГ. Фирковичеп.Поэтойсистемѣ, всѣ знаки гласныхъ, за исключеніемъ 
помѣщаются вверху надъ согласными и отличаются отъ общепринятой системы 
не только начертаніемъ, но и самымъ употребленіемъ. Такъ яйщ. Патахъ и Сндль 
съ удареніемъ, по этой системѣ, обозначаются однимъ и тѣмъ же знакомъ; съ дру¬ 
гой же стороны, краткія гласныя безъ ударенія принимаютъ различные знаки, 
смотря по тому, находятся-ли онѣ въ слогѣ, усиленномъ посредствомъ Юадёв 
/оПе, или нѣтъ. Что касается удареній, то употребленіе ихъ въ этой системѣ 
отличается очень мало отъ общепринятаго, и ставятся они отчасти таже внизу 
аодъ строкой. См. Рінпег, Ргозресіиз йег (Іег Ойевваег ОезеПесЬ. йіг ОезсЬ. и. 

АИегЙі. ёеіібгепйеп аііеаіеп ЬеЬг. шій гаЬЬ. Мапнзсгір^е, Ойеаза. 1845. 4. 
Краткій отчетъ объ этой, вѣроятно Перейдено-Еврейской (а можетъ быть, 
первоначально и Вавилонско-Еврейской) вокализаціи сдѣланъ былъ Рэди- 

геромъ (Ебііі§ег) въ Наіі. АИ^ет. Ш. 2еіѣ 1848. Аи§.—Кг. 169. См. также 
Эвальда (Емгаій) въ ДаЬгЬ. й. ЫЫ. ХѴізз, I. Сібиш^еп, 1849, стр. 160 и далѣе, 
Линекера (Ріпвкег) ЕіпІеіС іп йав ЬаЬуІоп.-ѣеЬг. РипеШіоивзузіеш, '\Ѵ’іеп, 
1863, Ольсѣаузена (ОІзЬаизеп) въ МопаѣзЪегіеЫ; йег Вегііи. Акай, йег ’ѴѴівз. 

Дпіі 1865, 
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динѣ и п -у-, на концѣ словъ, выражаются едшсшвеино 

гласными знаками, т. е. безъ согласной буквы (§ 7, 2); изъ 

главныхъ же двухъ остальныхъ разрядовъ долгія, большею ча¬ 

стію, выражаются буквами (і я *>), звукъ же ихъ опредѣляется 

знаками гласныхъ, помѣщаемыми впереди ' и внутри или надъ і. 

Такимъ образомъ 

** опредѣляется посредствомъ Хірэт (**-^), Цэрэ и 

СЧбля ( 

1 посредствомъ Шурша и Холэма (^ и 
Въ Арабскомъ языкѣ долгое а, по общему правилу, выра¬ 

жается посредствомъ гласной буквы {именно посредствомъ 

при чемъ въ этомъ языкѣ три гласныя буквы отвѣчаютъ тремъ раз¬ 

рядамъ гласныхъ. Въ Еврейскомъ отношенія гласныхъ буквъ къ 

звукамъ гласныхъ нѣсколько иныя (см. §9,1и§23,4, 

Примѣч. 1). 

4. Когда, въ одномъ изъ двухъ послѣднихъ разрядовъ глас¬ 

ныхъ (7 и У), гласная буква выпускается въ долгомъ слогѣ, то 

подобное письмо называется асгірЫо <Іе{есііѵа^ въ противномъ же 

случаѣ зсгірЫо ріепа. Что касается выбора полнаго или сокра- 

щентго письма, то бываютъ случаи, когда допускается исключи¬ 

тельно только то, или другое письмо. Такъ полное письмо упо¬ 

требляется всегда на концѣ словъ, наир, '»л|7Йр, ■’р', 

съ другой же стороны, постоянно употребляется сокращенное пись¬ 

мо, когда гласная встрѣчается съ аналогическою ей согласною бук¬ 

вою, имѣющею значеніе согласной, напр. (народы), вм. 

*) ^акп гласныхъ, служащіе для опредѣленія гласныхъ буквъ, назы¬ 
ваются однородными (Ьошо§епае) съ тѣми изъ послѣднихъ, которыя ими опре¬ 

дѣляются. Нѣкоторые, слѣдуя древнимъ Еврейскимъ грамматикамъ, употреб¬ 
ляютъ, въ атомъ случаѣ, выраженіе: гласная буква покоится (чніеасіі;) въ 
гласномъ знакѣ, причемъ буквы и 1 (а также П и см, § 23) называются 
ими Шегае ^иіс8сіЬй€8: въ случаѣ, если онѣ употреблены въ значеніи глас¬ 
ныхъ диіе8Сепіе8, вд} значеніи согласныхъ — тоЪйе8. Но для насъ гораздо 
проще сказать, что та или другая буква произносится какъ гласная, или зани¬ 
маетъ мѣсто гласной. Кромѣ того, гласныя буквы называются у йихъ же ма- 
терьми чтенія, шаігез Іесііопів. 

Впрочемъ, употребленіе того или другаго письма много зависѣло 

отъ произвола переписчиковъ Свящ. Текстовъ; вслѣдствіе чего, не¬ 

рѣдко случается, что одно и тоже слово въ разныхъ мѣстахъ встрѣ¬ 

чается какъ съ полнымъ, такъ и съ сокращеннымъ письмомъ, напр. 

• Іезек. 16, 60, ''ЛЬрП Іер. 23, 4. Это же слово у Іер. 

въ однихъ изданіяхъ ''ЛТХЗ'’рП, въ други.хъ ^ЛЬ‘»рП. Срав. §25,1. 

Должно однако замѣтить, I 

а\ что сокращенное нисьмо вообще предночитается полному, 

ког;а слово получаетъ приращеніе къ концу, при чемъ совершает¬ 

ся передвиженіе ударенія къ концу же слова и гласная теряетъ 

:тчасти силу ударенія напр. ЛІ^р; 

29, 2), 
Ь) что въ позднѣйшихъ книгахъ В. 3. чаще встрѣчается пол¬ 

ное письмо, въ древнѣйшихъ же сокращенное *). 

5. Когда гласная буква имѣетъ передъ собою знакъ гласной 

неоднородной съ нею, напр. і—, 1—, то въ приведен¬ 

ныхъ случаяхъ, въ языкахъ родственныхъ съ Еврейскимъ обра¬ 

зуются двоегласныя оу, ау, аі {ай)\ но въ Еврейскомъ, по выго¬ 

вору, перешедше.му къ намъ путемъ преданія, буквы 1 и удер¬ 

живаютъ звукъ согласныхъ и таковые слоги произносятся о^, §?, 

й], оу, напр. 11 вав (крюкъ), 13 гэв (спина), '>П осЩ (живой), '>13 гб^ 

(народъ). также произносится какъ т~, именно какъ оо, 

напр. У'^Ц'^ &’барав (его слова). 

ЬХХ Толковниковъ, въ этомъ случаѣ, большею частью, выра¬ 

жаютъ дѣйствительную двоегласную, какъ въ языкѣ Арабскомъ. 

Напротивъ же, обыкновенное Еврейское произношеніе соотвѣт* 

ствѵгтъ произношенію современныхъ Грековъ, выговаривающихъ 

а), какъ ав, эв. Чтобы не произносить этихъ слоговъ двое- 

*) Тотъ же историческій процессъ имѣетъ мѣсто и въ Финикійскомъ язы¬ 

кѣ, а также и въ Арабскомъ относительно гласной К- Послѣднее доказывается 
древнѣйшими рукописями Корана и монетами. 

4 
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гласными, ихъ ^6дъ и Вавъ^ въ нѣкоторыхъ рукописяхъ, обозна¬ 

чаются даже Жапшкомь (§14,1). Итальянскіе Евреи произносятъ 

впрочемъ обозначенные слоги, большею частью, двоегласгіыми, 

напр. хаі^ гэу, и также баіт (Л’З). 

§ 9. 

О характерѣ и значеніи отдѣльныхъ гласныхъ. 

Какъ ни многочисленны эти знаки, нельзя сказать однако, 

чтобы они передавали съ совершенною точностью всѣ звуковыя 

видоизмѣненія Еврейскихъ гласныхъ, относительно ихъ долготы 

и краткости, повышенія и пониженія. Да и самое опредѣленіе 

выговора гласныхъ, посредствомъ этихъ знаковъ, при крайней до¬ 

бросовѣстности пунктаторовъ, ихъ изобрѣвшихъ, требуетъ однако 

разъясненій и дополненій изъ другихъ источниковъ. Отношенія 

Еврейскихъ гласныхъ къ знакамъ, ихъ выражающимъ, опредѣ¬ 

лятся сами собою послѣ надлежащаго ознакомленія съ характе¬ 

ромъ и значеніемъ отдѣльныхъ гласныхъ (особенно, относительно 

ихъ долготы и краткости), при нѣкоторыхъ предварительныхъ свѣ¬ 

дѣніяхъ объ измѣненіяхъ, которымъ онѣ подвергаются (§25. 27). 

I. Первый разрядъ. Звукъ А. 

1. Камщъ собственно выражаетъ собою всегда долгое а; 

но, сообразно съ своимъ качествомъ и происхожденіемъ, онъ бы¬ 

ваетъ двоякій: 

1) постоянно долгое а (въ Арабскомъ правильно пишущееся 

нелегко подвергающееся сокращенію и никогда не даю¬ 

щее себя совершенно вытѣснить (§ 25, 2), напр. ЛЛЭ к^шйб 

(письмо), іантб (воръ), ор кам зиггехіі ^рѣАко пишущее - 

ся 

Это а рѣдко встрѣчается въ Евр. яз., потому что въ немъ оно 

часто переходитъ въ б: см. ниже № 2. 

а, продолженное только по требованіямъ просодіи, имен¬ 

но, находящееся или въ слогѣ, имѣющемъ удареніе, или въ 

слогѣ, которому удареніе непосредственно предшествуетъ, или 

наконецъ въ такомъ слогѣ, за которымъ оно непосреідственно 

слѣдуетъ. Это а, во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ, представ¬ 

ляется образовавшимся изъ краткаго а *) и встрѣчается какъ 

въ слогахъ открытыхъ, т. е. оканчивающихся гласными 

(§ 26, 3), напр. ОЧр’, І’рк (Араб, лат, катала, 

^акум, "асгр), такъ и въ оканчивающихся согласными, напр. 

т. ОЛІІІ (Араб, ^ад, кштам). Въ сомкнутомъ, т. е. оканчи¬ 

вающемся согласной, слогѣ удерживается оно однако только 

тогда, когда этотъ слогъ имѣетъ удареніе, напр. 07*1^7, 

въ открытомъ же, напротивъ, оно встрѣчается очень часто 

передъ слогомъ, имѣющимъ удареніе, напр. "ІЛ?, [р?, 

Когда удареніе подвигается къ концу слова, или когда оно 

ослабѣваетъ, то въ замкнутыхъ слогахъ снова возстановляет- 

ся краткое а [Патахъ], въ слогахъ же открытыхъ оно дѣ¬ 

лается еще болѣе краткимъ, переходя въ по л гласную Ш^ва 

(§27,3), напр. ОЛП, ОЛП [х^^хам]', "ілг 1Л1 [д^барУ, 

На концѣ словъ Еамэт можетъ стоять одинъ (лйр^ ?|^); но 

очень часто, въ подобныхъ случаяхъ, онъ предшествуетъ буквѣ Л, 

изображавшей его гласную до изобрѣтенія гласныхъ знаковъ 

(п:^'к). Срав. §7,2. 

2. Патахъ, или краткое а, ставится, главнымъ образомъ, 

въ замкнутомъ слогЬ, какъ въ имѣющемъ удареніе, такъ и въ 

неимѣющемъ его (“гіор, ол'гйр; Формы же словъ, въ которыхъ, 

*) Въ Арабскомъ явыкѣ это краткое в сохранилось донынѣ. 
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первоначально имѣли слогъ замкнутый, напр. (форма основ¬ 

ная чахл), Л’І (Араб, баш), см, § 28, 4. Въ открытомъ слогѣ 

онъ переходитъ въ а (-—}, см. выше 1, 2. 

О рѣдкомъ соединеніи его съ (Х см. 23,2, объа,кзкъ 

слогѣ вспомогательномъ (РаіЫсІі (игігѵит)^т.% 22,2,^и§28,4. 

3. СЧбль (у, у), по происхожденію своему, относится иногда 

ко второму, рѣже къ третьему, чаще же всего къ первому раз¬ 

ряду гласныхъ. Къ первому принадлежитъ онъ, будучи видоиз¬ 

мѣненіемъ гласной а (срав. Нѣм. Вай, Вайет, Вапй, І^апйег), 

напр. рЬ изъ рх, рі'5, Араб, карч, Араб, камх, 

Араб. марЧі. Поставляется онъ равно въ слогѣ безъ ударенія, 

напр. а:)Т (вм. Орт), какъ и въ слогѣ съ удареніемъ (послѣднее 

видно изъ вышеприведенныхъ примѣровъ), и даже, въ слогѣ, 

имѣющемъ самое сильное удареніе, именно въ концѣ предложенія 

(въ паузѣ), напр. Въ послѣднемъ однако случаѣ, онъ 

уступаетъ обыкновенно мѣсто долгому а, напр. 

II. Второй разрядъ. Звукъ 1 (со включеніемъ Е). 

4. Долгое г, уже до изобрѣтенія гласныхъ, очень часто вы¬ 

ражалось согласной ■» ; по введеніи же знаковъ гласныхъ, оно 

приняло начертаніе называемое СЫ^ё^ тадпиш или Іоп- 

дит. Но такъ какъ въ письмѣ согласными очень часто не выра¬ 

жалось оно особенною буквою, то и пунктаторы, не измѣнявшіе 

^ буквъ Писанія, выразили его и въ послѣднемъ случаѣ только зна¬ 

комъ -г-. Отличить долготу его, въ послѣднемъ случаѣ, не состав¬ 

ляетъ впрочемъ особенной трудности, если гласная, имъ изобра¬ 

жаемая, по природѣ долга (§ 8, 4), напр. рріі (праведный), мн. ч. 

цаддгкш', (бояться), мн. ч. . Долга-лп гласная І, 

изображаемая сокращеннымъ Хешамъ, это узнается, прежде 

всего, по грамматическому началу и по качеству Формы, въ ко¬ 

торой онъ находится, но также и по качеству его слога (§ 26), 

и, еще;—, по указывающему на его долготу стоящему при немъ, 

Мзтэгу (§16, 2). 

5. Краткій Хгрэкъ, никогда не пишущійся съ ^, о(!обенно 

часто встрѣчается въ слогахъ, усиленныхъ повтореніемъ заклю¬ 

чительной согласной (^і^р, ■’ЙХ), и въ замкнутыхъ слогахъ, не 

имѣющихъ ударенія (Ьйр^). Нерѣдко возникаетъ онъ отъ со¬ 

кращенія гласной а, напр. '’ЛЗ (моя дочь), отъ отъ 

8і;р* (изъ ^Йр^), или представляетъ собою первоначальное крат¬ 

кое і, какъ напр. въ словѣ (твой врагъ), отъ Л"*^ (основная 

‘торма адіб). Краткій Хіржь имѣетъ также иногда значеніе 

просто вспомогательной гласной (л^іл, вм. Л'’Л, § 28, 4). 

Старые грамматики называли СЫгё^ тадпит только пишу¬ 

щійся съ ■>; всякій же другой Хгрэкъ назывался у нихъ СЫтёд 
ратѵті, что порождало большую сбивчивость въ настоящемъ опре¬ 

дѣленіи долготы и краткости звука, имъ опредѣляемаго. 

6. Самая долгая изъ гласныхъ э произошла изъ двое- 

гласной ад (аі) (§ 7, 1), которая и сохранилась въ соотвѣт¬ 

ственныхъ словахъ въ Арабскомъ и Сирійскомъ языкахъ, на¬ 

примѣръ “^ЛѢТ (дворецъ), Араб, и Сир. щгкал. Эта гласная от¬ 

личается особенною долготою и не подвергается никакимъ измѣ¬ 

неніямъ: она даже болѣе долга нежели ■»—, такъ какъ, по ос¬ 

новному своему качеству, она близка къ двоегласной. Сокра¬ 

щенно пишется онЕ? весьма рѣдко вм. Исаіа 3, 8). 

''-г- и “’-п- пишутся въ полномъ видѣ (ріепе) на концѣ словъ. 

(Въ словѣ напр. гласная г на концѣ слова относится къ чте¬ 

нію не текста, но къ приводимому на поляхъ книги, (§44-, 

Прим. 4). 
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7. Цэ'рэ безъ ^бда обозначаетъ долгое э второй, такъ ска¬ 

зать, степени: оно, подобно й, долгому только по ударенію 

(№ 1, 2), встрѣчается исключительно въ слогахъ, имѣющихъ 

удареніе, непосредственно таковымъ слогамъ предшествующихъ, 

или за ними слѣдующихъ, и всегда возникаетъ изъ краткаго г. 

Въ открытыхъ слогахъ оно можетъ стоять въ слогѣ съ ударе- 

ніемъ и въ слогѣ предшествующемъ ему, напр. (основная 

Форма сгфр\ (Араб, сінат) сонъ, въ замкнутомъ же только, 

когда этотъ слогъ имѣетъ удареніе, напримѣръ [Л сынъ, 

нѣмой. 

8. СЧблц насколько принадлежитъ онъ ко второму раз¬ 

ряду, чаще всего представляется краткимъ э, замѣняющимъ та¬ 

кое э, которое долго только по ударенію, когда это э его теряетъ, 

напр. изъ (Л (дай), отъ і;;'' (творецъ). Иногда встрѣ¬ 

чается онъ однако и въ слогахъ съ удареніемъ, напр. (ПИ гарзэн 

(Араб, карзт), топоръ, (ж. р. отъ іп«). Кромѣ того, воз¬ 

никаетъ онъ изъ кратчайшаго (гласнаго § 10, 1), 

когда таковое получаетъ удареніе (въ паузѣ, § 29, 4, 6), 

напр. и бываетъ просто вспомогательнымъ звукомъ, 

напр. іао, вм. пор, *?:*>, вм. (§ 28, 4). 

Подробности о происхожденія СЧбля изъ другихъ гласныхъ 
см. подъ § 27, Прим. 1. 2. 4. 

III. Третій разрядъ. Звукъ У (со включеніемъ О). 

9. Въ шретьет разрядѣ гласныхъ мы находимъ тѣ же 

почти отношенія знаковъ къ звукамъ, что во*второмъ. При опре¬ 

дѣленіи звука У должно замѣтить слѣдующее: 

1) Долгое у или пишется: а) съ своею буквою (Ч, — это Шг)рщъ 

полный, отвѣчающій полному Хгрэку во второмъ разрядѣ), 

напр. (жилище), или Ц сокращенно, т. е. безъВавъ(-^,— 

соотвѣтственно долгому -г- втораго разряда). Послѣдній 

Шурэкъ^ хотя и не отличается онъ ничѣмъ по начертанію отъ 

Кіббрца, можно бы также назвать 8шёу йе(есііѵиш^ такъ 

какъ онъ изображаетъ ту же долгую гласную ^ что и Шу- 

рэкъ^ и самъ не что иное какъ сокращеніе послѣдняго. 

2) Краткое у (собственный Кіббуцъ)^ аналогическое краткому Хг- 

рэку^ ставится въ замкнутыхъ и особенно въ усиленныхъ, по¬ 

втореніемъ послѣдней своей согласной, слогахъ, тѣхъ и дру* 

гпхъ. не имѣющихъ ударенія. 

ЬХХ Толковниковъ передаютъ Еіббуцъ гласною о, напр. 

□^1^; ’ОЗоХХар., что однако еще не ручается намъ за вѣрность 

этого произношенія, какъ не оправдывается филологическими за¬ 

конами и передача краткаго Хгрэт, усиленнаго повтореніемъ 

послѣдней его согласной, посредствомъ гласной е, напр. 

’Ер.р.аѵои7]Х. Равномѣрно неправильно бывшее прежде въ упо¬ 

требленіи произношеніе обоихъ Щббук^вь какъ Нѣм. й. 

Иногда однако краткое у выражается полнымъ письмомъ (^і) 

въ слогахъ усиленныхъ повтореніемъ послѣдней его согласной, 

напр. См. § 27, Прим. 1. 

10. Отношенія звука (9 къ У тѣ же что отношенія звука .Б 

къ I во второмъ разрядѣ. Еврейскій звукъ О подходитъ подъ 

четыре категоріи: 

1) самое долгое б, произшедшее изъ двоегласной а?/ (§ 7, 1), пи- 

штееся обыкновенно съ своей буквой (1,— Скоіёш ріетш)^ 

напр. (бичъ). Араб, сауш, пѴіУ (злость) изъ Это 

же б иногда пишется и сокращенно, но весьма рѣдко, напр. 

(твой быкъ) отъ ПІИ?; 

2) долгое б, образовавшееся изъ долгаго «, сохранившагося 

въ языкахъ Арабскомъ и Арамейскомъ, но въ Евр. языкѣ 

подвергшагося очень раннему искаженію. Въ слогѣ съ уда- 
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реніемъ оно пишется обыкновенно съ своей буквой -(і), въ 

слогѣ же безъударенія-сокращенно,напр. Ь^р Араб, ^ти, 

Халд, ттэл^ Араб, глаг. Халд, элш, мн. ч, 

(нога), Араб, сап, (богатырь), Араб, габбар, йЛІИ (пе¬ 

чать), Араб, кгатам, |іа-і (гранатовое яблоко), Араб, рум- 

ман, (власть), Халд. Араб, султан, (миръ), 

Халд. Араб, салам; иногда то же самое слово встрѣ¬ 

чается и съ б, и съ а, напр. и (панцырь). Срав. 

также § 68. 

3) о долгое только по ударенію, произшедшее изъ первоначаль¬ 

наго краткаго у или изъ о, образовавшагося изъ послѣдней 

гласной, и теряющее свою долготу по удаленіи ударенія изъ 

его слога, напр. ^2 (все), (кол), (кумам), Ьщ, 

послѣднемъ случаѣ это б сократилось даже 
въ полгласную ШЫ\ зікт^лу, Ащб.^актулу). О, получившее 

долготу только отъ ударенія, пишется съ буквой (1) весьма 

рѣдко и только въ исключительныхъ случаяхъ. 

4) Камщъ-Хатуфъ, постоянно краткое б, состоящее въ тѣхъ же 

отношеніяхъ къ Хблэму, что СЧбль во второмъ разрядѣ і лас- 

ныхъ къ Цёрэ, напр. (кбл), 0,^;) ва]^акбм. Объ отличіи 

его отъ Еамща см, ниже Прим. 

11. С голъ (^) также принадлежитъ и къ этому разряду, ког¬ 

да онъ возникаетъ изъ «/или о (Ж? 3), напр. олк, □л‘7Ц'5. Ср. § 27, 

Прим. 4, 6. 

О полгласныхъ см. слѣд.§-фъ. 

3 2. Въ слѣдующей таблицѣ представлены выше объяснен¬ 

ныя категоріи трехъ основныхъ гласныхъ звуковъ, съ обозна¬ 

ченіемъ ихъ количества, начиная съ самыхъ долгихъ, до самыхъ 

краткихъ. Она дастъ возможность бѣглаго обзора, если не всѣхъ, 

то, по крайней мѣрѣ, употребительнѣйшихъ видоизмѣненій глас¬ 
ныхъ. 

■«уіин разрядъ: Л. 

. самое долгое я (Араб. 

а долгое только по 
ударенію (произш. изъ 

краткаго а или изъ -^), 

встрѣчающееся въ слогѣ 

съ удареніемъ, а также 

въ непосредственно за 

нпмъ слѣдующемъ, или 

ему предшествующемъ. 

— краткое а. 

— частью 3 до.ігое толь¬ 

ко по ударенію, частью 

краткое э. 

Переходъ гласной а въ 

кратчайшій звукъ 

или въ а также 

въ —г. 

Второй разрядъ: 1 мЭ. 

■»__ двоегласное э (про¬ 

изш. изъ ау). 
э (изъ а§). 

і_ или _ долгое г. 
— э долгое только по 
удар, (произш. изъ —« 

или изъ — э), встрѣ¬ 

чающееся въ слогахъ 

съ удареніемъ или непо¬ 

средственно таковымъ 

предшествующихъ. 

краткое г. 

-Ѣ съ удареніемъ: Ь. 

Переходъ гласной і въ 

кратчайшій звукъ — з 

или въ 

Третій разрядъ; У и О. 

1 б двоегласное (произш. 

изъ ав), 

1 или -— б возникшее 

изъ а. I 

1 или — долгое у. 

— о долгое только по 

ударенію (произш. изъ 

— б или изъ —), на¬ 

ходящееся въ слогахъ 

съ удареніемъ. 

-р- краткое у, особенно 

въ слогахъ усиленныхъ 

повтореніемъ соглас¬ 

ной. 

— краткое б. 

— э, съ удареніемъ б. 

Переходъ гласной у въ 
кратчайшій звукъ пол¬ 

гласной — о или э. 

1" Прим. О различіи между Камэцомъ и Камэцъ-Хатуфомъ^). 

Мы уже сказали, что долгое а и краткое б выражаются въ 
Евр. яз. однимъ и тѣмъ же знакомъ (—), называемымъ въ пер¬ 

вомъ случаѣ Камэцомъ, въ послѣднемъ Камщъ-Хатуфомъ, 

*) Надлежащее уразумѣніе значенія обоихъ сихъ знаковъ можетъ быть 
усвоено только при совмѣстномъ изученіи правилъ о слогахъ (§ 26) и о 
пійг» (§ 16, 2). 
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напр. 01*5 кйм^ “*7Э кол *). Начинающій, для котораго грамма¬ 

тическое производство словъ въ приводимыхъ ниже примѣрахъ, 

не имѣетъ еще должной ясности — хотя, главнымъ образомъ, 

только одно п оно способно дать вполнѣ удовлетворительное понятіе 

о разнородности звуковъ, выражаемыхъ этимъ знакомъ — предва¬ 

рительно можетъ ограничиться слѣдующими двумя главными пра¬ 

вилами. 

і. Знакъ — выражаетъ краткое д въ замкнутомъ ^ 
т. е. имѣющемъ на концѣ согласную^ слогѣ, остающемся 
постоянно безъ ударенія (§26, 5). Вотъ различные случаи 

употребленія этого б, подтверждаемые примѣрами: 

a) имѣетъ значеніе краткаго о, когда за нимъ слѣдуетъ Ш^вй 
въ качествѣ раздѣлителя слоговъ, напр. хохма (муд¬ 

рость), ' бхлаітщяУ, напротивъ же, этотъ знакъ съ Жэ- 

тэгомъ передъ Ш^ва долженъ быть произносимъ какъ а, 

Ш^ва же въ этомъ случаѣ не отдѣляетъ одного слога отъ другаго, 

а имѣетъ значеніе кратчайшей гласной тоЫІе), при чемъ а 
заключаетъ собою слогъ, напр. Л^^Х 'а-х^ла (она ѣла), §16,2. 

b) Камэцъ имѣетъ значеніе краткаго о, когда за нимъ слѣдуетъ 
Варея (огіе, напр. хбинэни (смилуйся надо мной). Нѣко¬ 

торые произносятъ также ббттгм (домы), Ор'’Я|і ббттэ- 

хэм (ваши домы), но вѣрнѣе читать эти слова съ а, бйшшім и т. д, 

c) Передъ Маккэфомъ (§ 16, 1), напр. □'ТІ<Л"^Э кбл-гаадам 
(всѣ люди). 

Л) когда замкнутый слогъ безъ ударенія, въ которомъ этотъ знакъ 

находится, есть въ то же время и послѣдній слогъ слова, напр. 

ваууакбм (и онъ всталъ). Есть однако случаи, когда долгое а 
въ поелѣдвемъ слогѣ слова, хотя и лишено Маккэфомъ ударе¬ 

нія (§ 16,1), тѣмъ не менѣе однако продолжаетъ быть долгимъ а, 

напр. ЛЛЛ“ПЛЭ Эее. 4‘, 8, Б. 4, 25, ^р'^П'Л^а Пс. 

16, 5. Обыкновенно, въ подобныхъ случаяхъ ставится при 

Еамэцѣ, какъ въ приведенныхъ примѣрахъ, Жшэгъ. 

*) Причина сходства .двухъ этихъ знаковъ, опредѣляющихъ разнородныя 
гласныя, обозначена подъ §-мъ 8 на стр. 46. 

Въ словахъ напр. Л^^П» па*7 ламма, въ которыхъ слогъ, обо¬ 

значенный Еамэцомъ, имѣетъ удареніе, этотъ знакъ долженъ 

проимоспться какъ а, по § 26, 4, 

2) Гораздо рѣже бываетъ, что КамэцЪу находясь въ откры¬ 

томъ слогѣ, тѣмъ не менѣе читается какъ б. Это случается 

а) когда за нимъ слѣдуетъ Хатэфъ-Еамтъ, напр. *) ггб^ °лб 
(его дѣйствіе), или простое произносимое Ш^вй, вапр. Эб- 

р^бсш (бодецъ); Ь) когда за нимъ слѣдуетъ другой Камэцъ-Ха- 

туфъ, вапр. пб-бл^ха (твое дѣйствіе **); с) въ двухъ сло¬ 

вахъ кбдашгм (святыни), и шбрашгм (корни), 

въ которыхъ знакъ этотъ стоитъ вм. Хатэфъ-Камэца (—), пи¬ 

шущагося даже въ нѣкоторыхъ рукописяхъ подъ этими словами 

(§93, 6, Прим. 3). 

Должно замѣтить, что Камэцъ, имѣющій значеніе какъ глас¬ 

ной б, такъ и а, постоянно принимаетъ къ себѣ Мэшэгъ, находясь 
въ третьемъ слогѣ отъ конца, заключаемомъ имъ, передъ послѣд¬ 

нимъ слогомъ, имѣющимъ удареніе (§ 16, 2). — Встрѣчающіяся 

исключенія изъ сказаннаго могутъ быть объяснены только грам¬ 

матическимъ производствомъ, напр. 'ЛЮ (читай: ба®«г) на кораб¬ 

ляхъ (по причинѣ присутствія въ этомъ словѣ члена), 3 Ц. 9, 27; 

напротивъ же: ббх°рі аф (безъ члена), въ пылу гнѣва, 

Исх. 11, 8, и нѣкоторыя другія слова. 

§ ІО. 

Полгласныя и раздѣлитель слоговъ {ШЩ. 

1. кромѣ полныхъ гласныхъ, о которыхъ преимущественно 

говорено было подъ § 9, Еврейскій языкъ имѣетъ еще цѣлый рядъ 

бѣглыхъ гласныхъ звуковъ, которые можно назвать полъласны- 

*) Доказательства тому, что въ этомъ словѣ 2) имѣетъ значеніе обык¬ 

новеннаго простаго слога и что оно должно быть дѣлимо 2)си-подъ § 26,4. 
Т: ІТ 

**) Этотъ случай можетъ относиться къ предъидущеиу, если второй Ка- 
мэцъ-Хатуфъ произошелъ изъ Хашфъ-К^эца. 
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ми ^). На нихъ должно смотрѣть какъ на самые краткіе гласные 

звуки языка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ на остатки болѣе полныхъ 

и опредѣленныхъ гласныхъ, принадлежавшихъ Еврейскому языку 

въ періодъ, предшествовавшій его письменности. 

Сюда принадлежитъ, прежде всего, знакъ , изображаю- 

іцій самый краткій, бѣглый и самый неопредѣленный гласный 

звукъ, выражающій собою какъ бы половину краткаго э (-^). 

Этотъ знакъ называется Ш^еа и бываетъ: 1) такъ называе¬ 

мое Ш^вй простое ф^гѵй зітріех) и 2) 7ТРпа составное 

сошрозіШт), имѣющее кратчайшій звукъ той или другой гласной 

(см. № 2). Первое Ш^ва называется у грамматиковъ ф^гѵа шо- 

Ыіе) ІШва, имѣющее движеніе, т. е. произносимое, гласное, 

въ отличіе отъ т^ікъ называемаго диіезсепз, непроизноси¬ 

маго, имѣющаго только значеніе раздѣлителя слоговъ (Л'к 3). 

Послѣднее Ш^ва можетъ находиться только подъ согласною, за¬ 

ключающею слогъ, и должно быть строго отличаемо отъ глас¬ 

наго ставимаго подъ первою согл. слога, какъ въ началѣ, 

напр. к'^шдл (умерщвлять), м^маллэ (наполняющій), 

такъ и въ серединѣ словъ: котила, ^ік-т^лу, іЬрр 

/аш-ш'лу. Сюда принадлежатъ также Формы: Ь Ьп га-л^лу 

(вмѣсто шл-л^лу)^ ла-м^наіщд"‘х (вм. 'р^), а также 

га-м*шол С. Іср. 9, 2 (гдѣ вопросительное слово п само по 

себѣ образуетъ слогъ), ма-л^хо. Въ пос.іѣднихъ примѣрахъ 

вслѣдствіе предшествующей ему очень краткой гласной, 

отличается особенною бѣглостью звука. 

*) Въ таблицѣ подъ § 9, 12 и въ слѣдующемъ за симъ Примѣчаніи обо¬ 
значены всѣ Еврейскія гласныя, при чемъ, для полноты, приведены также и 
полгдасныя. Въ нашей транскрипціи мы обозначаемъ послѣднія болѣе мел¬ 

кимъ шрифтомъ противъ другихъ строчныхъ буквъ. 

**) Слово пишется также Собственное значеніе его до сихъ 
т : т ; 

поръ не опредѣлено еще съ надлежаш,ею точностью* 

Звукъ краткаго э можетъ быть принятъ нормальнымъ звукомъ 

для ѣроишосішаъо Ш^вй (8^гѵй тоЫІе), хотя нѣтъ никакого 

сомнѣнія и въ томъ, что имъ выражался отголосокъ и другихъ 

гласныхъ. ЬХХ Толковниковъ передавали его звукомъ г.іаснон 

в, и даже 7], напр. Херои^с|л, іТ аХХ7)Хоиіа,\но 

гораздо чаще посредствомъ а, напр. 2аріоитгіХ, и еще чаще 

Придавали ему звукъ гласнаго слога, непосредственно за нимъ 

слѣдующаго, напр. Оір 2б8оріа, 2оХс|лыѵ (и 2аХб)р.«ѵ), 

2а^ао)^, ^ХЛЛД Ка^аѵатіХ *), Тоже говорятъ о произ¬ 

ношеніи гласнаго Ш^ва и средневѣковые Еврейскіе грам¬ 

матики **). 

То, что гласное Ш^ва произошло отъ ослабленія краткой 

гласной, оказывается на словѣ которое встрѣчается также 

и въ формѣ (см. Жч 2 Прим.), изъ бараха^ какъ звучитъ 

оно въ Арабскомъ языкѣ, который вмѣсто 8^гѵа тоЫІе правильно 
всегда имѣетъ ту или другую краткую гласную. 

Гласное Ш^ва {8^и)а тоЬ.) не имѣетъ достаточно силы, 

чтобы поддерживать собою замкнутый слогъ: съ предшествующею 

ему согласною онъ образуетъ, поэтому, бѣглый, во все-таки от¬ 

крытый с-шгъ, что явствуетъ какъ изъ ученія оМшёгѣ (§16,2), 

такъ и изъ того, что изъ него можетъ дѣлаться — съ удареніемъ, 

напр. чпі? изъ чп^. Срав. § 26, 4. 

2. Къ простому гласному ШЫ {8'гѵа шоЫІе) примыкаетъ 

въ Еврейской грамматикѣ упомянутое выше Ш^’ва составное 

{8Ъа сошроз.) или Хатэфъ (гарійиш, быстрое). Послѣднее 

ПГеа имѣетъ при себѣ одну изъ краткихъ гласныхъ й, э, б, ука- 

*) Тоже мы находимъ и въ яз. Финикійскомъ напр. Малага, 
Т Т : ' ; 

губулим (Стезей. Моиитт. Рѣоеп. стр.436; Моѵегз, РЬоепісіец въЕпсусіор. стр, 
436). Срав. .Пат, аугментъ тотогйі, ркрііді съ Греч, тетчфа, тети(і(ігѵо; исъоб- 
ветшалымъ Лат. тетогЛі. 

**) См. особенно ЮдаХайюджъ, стр.4 и д. и стр.200 изд. Дукеса (Оикеэ), 
а также въ Цахот Ибнъ-Эзры, стр. 3; Сгезеиіиа, ЬеЬгзеЬііисІе Дег ЬеЬг. 
ЗргасЬе. стр. 68. 



62 63 

зывая этимъ на то, что таковая гласная, образуя съ предше¬ 

ствующею ей согласною краткій слогъ, должна быть произнесена 

еще короче. По тремъ основнымъ звукамъ гласныхъ (§ 7, 1), 

8^юй сотровікті имѣетъ три вида: 

( " ) Хатэфъ-Латахъ^ напр. “ііап х^мбр, оселъ. 

() Хатэфъ-СЧбль^ напр. "іак "^мдр, говорить, 

() Хатэфъ-Камэщ^ напр. •»‘7П х°лг, болѣзнь. 

Всѣ эти Хйтэфы, особенно же два первые, помѣщаются преиму¬ 

щественно подъ одною изъ 4-хъ горловыхъ буквъ (§ 22, 3), кото¬ 

рыя, по природѣ своей, нѣкоторымъ образомъ требуютъ, чтобы 

гласная, за ними слѣдующая, какъ бы кратка она ни была, имѣла 

все-таки извѣстную опредѣленность своего звука. 

Прим. Подъ согласными не горловыми встрѣчаются только 

Хйтэфы: ■■ и т.-. 

Хатэфь-Патахъ употребляется, такимъ образомъ, вмѣсто 

простаго произносимаго ПІ^'вй {З'гѵй зітріех тоЪіІе), хотя и 

нѣтъ для этого точныхъ правилъ, особенно же а) подъ удвоенными 

буквами, насколько удвоеніе требуетъ болѣе опредѣленнаго выго¬ 

вора полгласной Ш^ва {8Чѵа тоЬ.), находящейся подъ удвоенной 

буквой, напр, (вѣтви) Зах. 4, 12, — нерѣдко также и 

въ случаяхъ, когда буква оставлена безъ удвоенія, напр. '>22^ вм. 

Б. 9, 14, С.Іср. 16, 16,иЬ)иослѣ долгой глас¬ 

ной, напр. ЛИГ (золото), передъ родит, п. ЛИГ, но: ЗПЛБ. 2,12; 

(слушай), но: Второз. о, 24. Другіе примѣры см. 

Б. 27, 26. 38. 

Хапіэфъ - Еамэцъ гораздо рѣже, нежели два первые Ха- 

тэфа, содиняется съ горловыми буквами и ставится довольно 

часто вмѣсто простаго 8^юй тоЫІе, когда въ слогѣ былъ прежде 

звукъ о, не долженствующій затеряться и въ новой формѣ, напр. 

ви. взглядъ (§ 93, VI, Прим. 6), вм. обыкн. употр.- 

Езек. 35, 6, отъ П(5.7|5 черепъ отъір7[5; также 

какъ и ", встрѣчается онъ, кромѣ того, въ случаяхъ отсутствія 

Дагэиш сильн. (Вйдёв /’.), т. е. въ случаяхъ оставленія согласной 

безъ удвоенія, напр. ППрр вм. Б, 2, 23. Въ этомъ слу¬ 

чаѣ, какъ и въпі^р^ 3 ІДар. 13, 7 и въ Іер. 22, 20, 

выборъ Хатэфъ-Камдца обусловливается слѣдующею за нимъ 
горловою буквою и предшествующимъ ему звукомъ у. 

3. Знакъ простаго Ш'^ва — имѣетъ также значеніе, какъ 

мы сказали, раздѣлителя слоговъ, не выражая собою никакого 

звука и, потому, въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ называется 

8*ші диіезсепз (по Араб, сукун покой). Въ серединѣ словъ это 

Ш^ва можетъ находиться подъ каждою согласною, заключающею 

слогъ, на концѣ же онъ опускается, за исключеніемъ конечнаго 

(7 йпаіе), напр. (царь), и рѣдкихъ случаевъ, когда слово 

оканчивается двумя согласными, напр. 7*іл (нардъ), лк (ты, ж.р.)^ 

ЛрЦ'З (ты убила), |52?М (и онъ поилъ), (и онъ взялъ въ 

плѣнъ), ЛЙУЛ"*?^ (не пей). 

Въ послѣднихъ однако примѣрахъ заключительное Ш^ва могло 

имѣть значеніе Ш^ва гласнаго^ такъ какъ очевидно, что въ нихъ 

большею частью оно указываетъ на сокращеніе гласной послѣдняго 

слога, именно лк атт^ изъ ‘>лк аттц л'ррр изъ ‘’ЛЬйр, 3^.'* 
Дшб® изъ ПЭір'’ и т. д, *), особенно же, если сообразить, что Араб, 

яз. въ соотвѣтственныхъ формахъ, имѣетъ постоянно ту или другую 

краткую гласную. Впрочемъ, нельзя этого утвердительно сказать 

о словѣ , заимствованномъ изъ Индійскаго; также вѣ¬ 

роятно читалось кошт. Вмѣсто >5^рІЛ"*7К {пе аМаз) Притч. 

30, 6, нѣкоторые читаютъ: ^ріЛ^Ьк. 

*) Такъ думалъ уже и между Еврейскими грамматиками Юда Хайюджъ, 

стр. 5. 



— 64 — 

§ 11. 

Знаки опредѣлительные для согласныхъ. 

Съ знаками, опредѣляющими произношеніе гласныхъ, со¬ 

стоятъ въ очень близкихъ отношеніяхъ знакп, придуманные так¬ 

же и для болѣе точнаго опредѣленія согласныхъ. Кромѣ діакри¬ 

тическихъ знаковъ для ^ и ^ (стр. 23) ставится еще въ сере¬ 

динѣ буквы точка для обозначенія, что эта буква должна быть 

произносима тверже, или даже съ удвоеніемъ; отсутствіе же 

въ буквѣ твердаго звука, или удвоенія, обозначалось помѣще¬ 

ніемъ надъ ней горизонтальной черточки (Рафэ). Точка въ се¬ 

рединѣ буквъ имѣетъ троякое примѣненіе, а съ нимъ и три на¬ 

званія: 1) Даідшъ сильный (Вадёз ^огіе), знакъ удвоенія той со¬ 

гласной, въ которой онъ находится, 2) Дйіэшъ слабый {ВадёЬ 

Іепе), знакъ твердаго (непридыхательнаго) ея звука и Ъ)Маппш 

знакъ, показывающій, что буква, могущая имѣть значеніе глас¬ 

ной, особенно же п на концѣ словъ (§ 7, 2), съ этимъ знакомъ 

должна быть произносима какъ согласная. Знакъ Рафэ, обозна¬ 

чающій противоположное Дйгэшу^ именно, что буква, имъ отмѣ¬ 

ченная, не имѣетъ ни твердости произношенія, ни удвоенія, а со¬ 

храняетъ придыхательный выговоръ, въ настоящее время почти 

не употребляется въ печатныхъ Еврейскихъ текстахъ. 

§ 12. 

О Дагэшѣ вообще и о Дагэшѣ сильномъ {Вадёз (оНе) 

въ особенности. 

1. Дагшъ, т. е. точка, находящаяся въ серединѣ буквъ *), 

имѣетъ двойное значеніе: а) онъ обозначаетъ удвоеніе согласной 

*) Ътъ съ Дагэгиемь въ нѣкоторыхъ печатныхъ изданьяхъ не отличается 
отъ ѣавъ съ Шррэкомъ (?[), Впрочемъ, гласную ^ никогда не трудно отличить, 

потому что ей никогда не предшествуетъ и не слѣдуетъ за нею (т. е. подѣ 
нею не пишется) другая гласная. 
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и въ этомъ случаѣ называется Дагэтемъ сильнымъ (Вадёз (оНе)^ 

напр. кішщдл^ и Ь) онъ показываетъ, что гласная, сама по і 

себѣ произносящаяся съ придыханіемъ, будучи имъ обозначена, і 

теряетъ придыханіе и принимаетъ болѣе твердый выговоръ. < 

Въ послѣднемъ случаѣ онъ называется Даіэшемъ слабымъ {Ва¬ 

дёз Іепе). 

Корень , откуда произошло слово , въ Сирійскомъ 

языкѣ значитъ прошлыѳашь (острымъ желѣзнымъ орудіемъ), отку¬ 

да и производили обыкновенно названіе этого знака (рш'гс^мш, точка). 

Но названія подобныхъ знаковъ, хотя въ этомъ случаѣ и совпадаетъ 

Ріазваніе съ внѣшнимъ видомъ знака, опредѣляютъ постоянно не внѣш¬ 

ній видъ, а грамматическое ихъ значеніе. Такъ слово въ грамма¬ 

тическомъ языкѣ, значитъ асиегеШегаш, заостришь букву, т. е. 

лишить ее придыханія, или посредствомъ ея повторенія, или просто 

сообщая ей твердый выговоръ. Поэтому, ІУЗД асиепз (Іііеѵаш), 

заостряющій букву, значитъ просто: удвояющій букву, или лишаю¬ 

щій ее придыханія (какъ Маппік, рго(егеп8, т. е. Шегат, 

значитъ зідпит ргоіаііопіз), для чего и выбрано было пунктато- 

рами именно зШі рипсіиш, точка. (На основаніи подобной анало¬ 

гіи, классическими критиками употребляема была точка, рщс- 

Іит, или изображеніе самаго того остраго инструмента, которымъ 

она производилась, оЬеЫзсиз^ для показанія, что слова, отмѣчае- 

*мыя этимъ знакомъ, должны быть вычеркнуты, еоіриисіа). Про¬ 

тивное тому, т. е. присутствіе придыханія въ буквѣ, показывали 

знакомъ ЛЭ*1 слабый, мягкій (§14, 2). Доказательствомъ тому, 

что въ грамматическомъ языкѣ, вообще указывалъ на усиленіе 

буквъ посредствомъ твердаго выговора, можетъ служить приве- 

, денное подъ § 22, 4 Прим. 1. 

2. Самую важную роль играетъ въ Еврейской грамматикѣ | 

Дйіэшъ сильный {Вйдёз ('огіе), какъ знакъ удвоенія согласной. 

Его можно сравнить съ Римскимъ Зісіііст (Висиіиз, вм. Висиі- 
5 
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^ш), или съ поперечною чертою надъ Нѣмецкими буквами тип. 

Въ непунктированномъ письмѣ, Дагэтъ^ также какъ и другіе 

опредѣлительные знаки согласныхъ и гласныхъ, со включеніемъ 

ихъ оттѣнковъ, пропускается. 

О случаяхъ употребленія Даіэгиа сильнаго см. подъ § 20. 

Тамъ же приведены и различныя подраздѣленія его. 

§ 13. 
Дагэшъ слабый (ѴадёЬ Іепе), 

1. Дйгпт слабый, какъ знакъ, сообщающій твердость со¬ 

гласнымъ, можетъ относиться только къ придыхательнымъ бук¬ 

вамъ {§ 6, 3). Онъ показываетъ, что согласная, обо¬ 

значенная имъ, сохранила свой первоначальный, болѣе твердый, 

не имѣющій придыханія звукъ, что этотъ звукъ тонкій {Шегае 

іетез) или чистый, напр. мШх, но: мал-кб, пол гпа- 

фар, но ПОЛ> рт-пщ пШ шата, но: Т\т'^дгш-тэ. 

2. Случаи, въ которыхъ придыхательность буквъ не допу¬ 

скается, обозначены подъ § 21; здѣсь же достаточно сказать, 

что Дагэшъ слабый исключительно можетъ имѣть мѣсто только 

въ началѣ словъ и слоговъ. Его не трудно отличить отъ Дагэша 

сильнаго, удвояющаго букву, такъ какъ въ началѣ слоговъ удвоеніе 

немыслимо, напр. въ словахъ аппі, раббім, Дйгэшъ 

сильный', напротивъ же, въ словѣ Дагэшъ слабый, 

3. Дагэшъ сильный, находясь въ придыхательной буквѣ, не 

только требуетъ удвоенія ея, но, въ то же время, и лишаетъ ее 

придыхательнаго звука. Такимъ образомъ, лишая букву приды¬ 

хательнаго звука, Дагэгиъ сильный, въ этомъ случаѣ, имѣетъ нѣ¬ 

которымъ образомъ значеніе и Дагша слабаго, такъ какъ онъ 

можетъ удвоять придыхательныя буквы не иначе какъ только 

въ ихъ.твердомъ звукѣ, напр. атг, ЛІЭП раккбт. Точно 
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такъ и въНѣм. яз. изъ зіесЫп, посредствомъ удвоенія съ уничто¬ 

женіемъ придыхательнаго звука, произошло зіесЬеп, изъ гѵа~ 

сЬеп — гѵескеп. 

Должно замѣтить, что въ томъ или другомъ изъ Семитскихъ 

языковъ, когда аналогія языковъ ему родственныхъ требуетъ 

удвоенія, вообще придыхательность соотвѣтственныхъ звуковъ 

встрѣчается очень рѣдко. Такъ нѣкоторыя Семитскія слова, 

въ очень раннее время перешедшія въ Греч, языкъ, свидѣтель¬ 

ствуютъ о подобной стойкости твердаго звука относительно Еврей¬ 

скаго языка, напр. хатстса (не >са(рфа); впрочемъ ста- 

Въ языкѣ Сирійскомъ, не терпящемъ (по крайней мѣрѣ въ за¬ 

падныхъ діалектахъ) удвоенія, согласныя, которыя, по аналогіи и 

этимологическимъ требованіямъ, должны бы удвояться не прини¬ 

мая удвоенія, все-таки сохраняютъ не придыхательный, а твердый 

звукъ, напр. читается по Сирійски апэк, вмѣсто аппэк. 

§ 14. 

Маппікъ и Рафэ. 

1. Матікъ, какъ и Дагэшъ, также изображаетъ точку 

въ серединѣ буквы и, по назначенію своему, очень къ нему бли¬ 

зокъ, «о отмѣчаются Маппікомъ только согласныя Іи*», могу¬ 

щія быть гласными, и аналогическія имъ горловыя буквы п и 

Маггпщ при этихъ буквахъ указываетъ, что онѣ должны быть 

произнесены собственнымъ, имъ свойственнымъ, звукомъ. Въ на¬ 

шихъ печатныхъ изданіяхъ В. 3. употребленіе Шашіка ограни¬ 

чивается только буквою п на концѣ словъ (такъ какъ въ сере¬ 

динѣ она и нс можетъ имѣть другаго звука, кромѣ согласной, 

напр. габаг (быть высокимъ), ^арцйг (ея земля,— 

съ согласи, на концѣ, сокр. изъ -га), напротивъ же: {^ари/й) 

(на землю), съ. гласной на концѣ слова. 



Можно думать, что и въ послѣднемъ случаѣ рТ произносилось 

довольно внятно, именно, какъ Араб, г на концѣ словам 

Въ рукописяхъ ставится также и при буквахъ 4<, 

Іи’, указывая на то, что ихъ должно произносить какъ соглас¬ 

ныя, напр. (те); но въ печатныхъ изданіяхъ онъ 

употребляется только при и то, весьма рѣдко (Б, 43, 26. 

Лев. 23, 17. Эздр. 8, 18). 

Слово р'»3й собственно значитъ ргосіисепз, т. е. знакъ, тре¬ 

бующій яснаго произнесенія буквы (согласной). Машгкъ выра¬ 

жается однимъ и тѣмъ же знакомъ съ Даішемъ^ вслѣдствіе 

того, что, также какъ и послѣдній, указываетъ на твердый вы¬ 

говоръ согласной, имъ отмѣченной. Поэтому Рафэ (см. № 2) 

составляетъ противоположность какъ Дйгшу, такъ и Мап~ 
пщу, 

2. Знакомъ (ЛрТ} слабый, мягкій), называется горизон¬ 

тальная черточка надъ согласной, показывающая, что послѣдняя 

должна произноситься съ придыханіемъ, Такимъ образомъ, этотъ 

знакъ представляетъ собою противоположность обоимъ Дйъэшамь 

и Мтшку, особенно же Даіэшу слабому. Въ рукописяхъ В. 3., 

отличающихся тщательнымъ письмомъ, каждая изъ согласныхъ, 

могущая дѣлаться придыхательною, отмѣчается шшДагшемъ, или 

Ра^э,напр.'^^й мэАЩ іоп, но въ печатныхъ изданіяхъ по¬ 

слѣдній знакъ сочтенъ излишнимъ и сохраняется въ нихъ только 

въ такихъ случаяхъ, когда считается необходимымъ указать 

опредѣлительно на отсутствіе Дйгэша или Маппіт, напр. въ ело- 

вагъ вмѣсто ІлхЬклЯСуд. Іср. 16,16) указывается на 

отсутствіе Дагэша сильнаго^ тамъ же, стихъ 28 — на отсутствіе 

Дйгэша слабаго^ въ кя. Іова 31, 22 -—на отсутствіе Маппша, 

% і5. 

Объ акцентахъ. 

1. Главное значеніе Еврейскихъ акцентовъ состоитъ въ томъ, 

что они опредѣляютъ видоизмѣненія тона риѳмъ), слѣдуя 

которымъ произносятся Евреями слова каждаго стиха В. 3., 

соединяясь въ стихѣ, какъ въ одномъ музыкальномъ цѣломъ. 

Въ этомъ отношеніи, Еврейскіе акценты отвѣчаютъ нашимъ му¬ 

зыкальнымъ нотамъ и по нимъ донынѣ читаются и поются въ Си¬ 

нагогахъ священные тексты ^). Но, кромѣ риѳмическаго зна¬ 

ченія, преимущественно относящагося къ поэтическимъ творе¬ 

ніямъ Писанія, Еврейскіе акценты обозначаютъ; 1) логическое 

отношеніе каждаго отдѣльнаго слова къ цѣлому предложенію и 

2) повышеніе или пониженіе голоса въ каждомъ отдѣльномъ 

словѣ. Въ первомъ случаѣ, они имѣютъ значеніе нашихъ зна¬ 

ковъ препинанія^ во второмъ — удареній, 

2. Независимо отъ риѳмическаго своего значенія, акцентъ 

постоянно ставится при томъ слогѣ каждаго слова, который от¬ 

личается отъ другихъ слоговъ особеннымъ повышеніемъ голоса 

(Прим. 2). Въ ббльшей части Еврейскихъ словъ, повышеніе го¬ 

лоса, т. е. удареніе, падаетъ на послѣдній, гораздо же рѣже на 

предпослѣдній слогъ. Первый случай называется у Еврейскихъ 

грамматиковъ Мира!- (І?’}'?», Халд, снизу вверхъ)^ напр. ка- 

щал^ второй Ми^'м Халдейск. сверху внизъ), напримѣръ 

На третьемъ слогѣ отъ конца слова никогда въ Еврейск. 

языкѣ не бываетъ главнаго повышенія голоса; можетъ быть, од- 

*) См. ЕтѵаЫ, аизГ. ЬеЬгЬирЬ бег ЬеЬг. ЗргасЬе § 95 и дал.; Ваег, ИЬег 
Рзаітогит ЬеЬг. (Ргаеі езі. Гг. Беііігзсіі), Ъеіри. 1861; КаитЬиг8,_ СЬапѣз 
геііёіеих без Ізгаеіііез, Рагіз. 1847; ВеІіѣизсЬ, РЬузіоІо^іе ипб Мизік іп Шгег 
ВебеиШпй біе (дгагатаіік, Ьезопбегз біе ЬеЬгаіасЬе, Ьеіри. 1868. 
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нако, на немъ второстепенное повышеніе, обозначаемое обыкно¬ 

венно Мвтшмъ (§16, 2). 

3. Акценты, соотвѣтствуя нашимъ знакамъ препинанія^ не 

только отдѣляютъ, при чтеніи текста, различныя части предло¬ 

женія, одну отъ другой, подобно нашимъ: точкѣ, точкѣ съ за¬ 

нятою и запятой, но также указываютъ и на слова, которыя 

въ произношеніи должны, сохраняя всю ясность своего выговора, 

въ большей или меньшей мѣрѣ соединяться съ другими словами. 

Первые называются акцентами раздѣлительными {ВЫіпсНѵц 

—Вотіпі)^ вторые — соединит'ельными {Сощипсіт^ — 8егѵі). 

Замѣчательно, что нѣкоторые акценты свойственны исключи¬ 

тельно только книгѣ Іова, Псалмамъ и Притчамъ, имѣющимъ бо¬ 

лѣе строгій и опредѣленный риѳмъ *). 

Слѣдуетъ перечень акцентовъ, сообразно съ ихъ значеніемъ 

въ качествѣ знаковъ препинанія. 

А. Акцепты раздѣлительные {ВШіпсНѵі—Вотіпі). 

I. Величайшіе раздѣлительные акценты (Ітрегаіогез), от¬ 

вѣчающіе нашимъ точкѣ и точкѣ съ занятою: 

1. (—) Силлукъ (конецъ), только въ концѣ стиха п потому 

всегда въ соединеніи съ знакомъ (^) Софъ Пасуіѣ, отдѣляющимъ 

одинъ стихъ отъ другаго, напр. : рКП. 

2. (—) ^Атнахъ {гезрігаііо^ отдыхъ). Встрѣчается большею 

частью въ серединѣ стиха, который онъ раздѣляетъ на двѣ поло¬ 

вины; въ кн. Іова, Псалм. и Притчахъ знакъ этотъ однако второ- 

степеннѣе знака Мэр^ха-Мащасръ (Лё 3) и, потому, тамъ раздѣ¬ 

ляетъ онъ на двѣ половины вторую половину стиха. 

*) Акценты, свойственные обозначеннымъ книгамъ Писанія, отмѣчаются 
въ нижеслѣдующемъ ихъ перечнѣ *. О знакахъ ѣ и Ц см. ниже въ Прим. 2. 
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3. (т^) Шороха въ соединеніи съ знакомъ Матахъ, Два 

эти знака вмѣстѣ, въ книгѣ Іова, Псалмовъ и Притчей, помѣщаясь 

въ серединѣ стиха, имѣютъ, большею частью, значеніе главнаго 

раздѣлителя его на двѣ половины. 

П. Великіе раздѣлительные акценты {Візііпеііѵі^—Ведез): 

4. (“) СЧолта Іі'; 5. (~) Закэфъ-катднъ. 6. (—) Закэфъ-га- 

доль. 7. (—) Тифха. 

III. Малые (Висез): 8. (—) 9.{—)ЗаркаП. 10. (-^) 

Пашта П. 11. (—) Вшібъ I. 12. (—) ТЩъ. 13. (^) * Саль- 

шэлэтъ. 14. (—) Тіфха начальное {шіііаіе) I. 

IV. Самые малые (СотЫез): 15. (—) Пазэръ, 16, (—) Кар- 

нэ-фара, 17. (—) большая Т^лгша 1". 18. (—- Гэршъ. 19. (—) 

двойной Гэршъ. Кромѣ того, 20. знакъ (1) П^сгкъ^ ставимый 

между словами. 

В. Соединительные {8егѵі). 

21. (—) Мѳр^ха. 22. (~) Минахъ. 23. (—) двойная Мэ- 

рЧа. 24. Машахъ. 25.(—) Кадма. 26.{—)Дарга. 27,(—) 

ЗарУ'хъ. 28- (--) малая Тлша И. 29. (—) Тіфха конечная {р 

паіе). 30. (7-) знакъ Мэр^'ха и Зарка, 31. (^) * Машахъ и 

Зарка. 

Примѣчанія къ ученію объ акцентахъ. 

I. Акн/енты въ значеніи удареній. 

1. Слова, одинаково пишущіяся, но различныя по своему 

значенію, и въ Еврейскомъ, также какъ и въ другихъ языкахъ 

(ср. еір.1 и йЪегЫдеп и йЪегІедеп, ОеЬёі и дёЪеі), не¬ 

рѣдко отличаются одно отъ другаго удареніемъ, напр. бану 
(строили), бану (въ насъ), лй|5 шма (встала), ЛОр^ кама 

(встающая). 
2. Акценты, по общему правилу, ставятся при слогѣ, имѣю¬ 

щемъ удареніе, и именно, при согласной, съ которой начинается 
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этотъ слогъ. Но нѣкоторые изъ нихъ, однако, могутъ стоять 

только въ началѣ слова (ргаерозіНѵі), другіе же только въ концѣ 

его {розірозіііѵі). Въ вышеприведенномъ перечнѣ удареній пер¬ 

вые отмѣчены знакомъ і, вторые знакомъ Іі*. Эти акценты не 

указываютъ однако непосредственно на слогъ съ удареніемъ и, 

потому, при чтеніи священныхъ текстовъ, слѣдуетъ держаться 

правила, изложеннаго выше подъ № 2. 

3. Такъ какъ въ грамматикѣ, для обозначенія повышенія го¬ 

лоса на томъ или другомъ слогѣ (независимо отъ тона, которымъ 

должно произноситься самое слово) требуется постоянно какой-либо 

знакъ, то многіе, какъ и мы въ настоящемъ трудѣ, употребляютъ 

для этой цѣли знакъ —, особенно же когда удареніе падаетъ на 

слогъ предпослѣдній. 

II. Лтеншы^ въ значеніи знаковъ препинанія. 

А. Въ этомъ отношеніи каждый Библейскій стихъ разсматри¬ 

вается какъ особый періодъ, заключающійся Силлукомъ или, 

по выраженію грамматиковъ, какъ область (йіііо), управляемая 

на концѣ ея великимъ раздѣлительнымъ акцентомъ {Ітре- 

гаіог). Смотря по тому какъ стихъ бываетъ длиненъ или кратокъ, 

область, стало быть, велика или мала, и разставляются, възависи-» 

мости отъ главнаго раздѣлительнаго акцента, большіе или меньшіе 

Вотіпі, образующіе большія или меньшія подраздѣ.!іенія стиха. 

3. Связываются, по общему правилу, посредствомъ соеди¬ 

нительныхъ акцентовъ {вегѵі), только такія слова, которыя 

очень тѣсно соединены одно съ другимъ и какъ бы образуютъ 

одно понятіе, наир, имя существительное съ слѣдующимъ за нимъ 

род. пад., существительное съ нрил. и т. п. Самое тѣсное соедй- 

Силлукъ имѣетъ одинаковое начертаніе съ М^шіомъ (§ 16, 2), но смѣ¬ 
шиваться онъ съ нимъ не можетъ, такъ какъ Силлркъ ставится только при 
послѣднемъ слогѣ стиха, имѣющемъ удареніе, Мэтэѵъ же, напротивъ, никогда 
не ставится при слогахъ съ удареніемъ. 

неніе двухъ или нѣсколькихъ словъ выражается посредствомъ 

Макцдфа (§ 16, 1). 

6. Въ очень короткихъ стихахъ соединительные акценты 

или вовсе не употребляются, или употребляются очень мало. 

Въ такихъ случаяхъ вмѣсто акцента соединительнаго ставится 
одинъ пзъ меньшихъ раздѣлительныхъ {зегѵіі йотіпо шаргі). 
Въ очень же длинныхъ стихахъ, напротивъ, соединительные ак¬ 

центы ставятся въ значенія раздѣлительныхъ іфигіі Іедаіі д>о- 

тіпогиш). 

7. Выборъ того или другаго соединительнаго или раздѣ¬ 

лительнаго акцента обусловливается очень утонченными законами 
логической послѣдовательности, при опредѣленіи относительной 

силы значенія отдѣльныхъ словъ въ стихѣ. Но изученіе подоб¬ 

ныхъ правилъ не принесло бы никакой пользы начинающему: для 

послѣдняго вполнѣ достаточно предварительно хорошенько замѣ¬ 

тить только величайшіе и великіе раздѣлительные акценты, 

которые можно сравнивать съ нашими—точкою, точкою съ запятой 

и занятою и которые, однако, ставятся иногда и тамъ, гдѣ едвали 

могла бы имѣть мѣсто даже половина нашей запятой. Самое важ¬ 

ное примѣненіе этихъ знаковъ въ поэтическихъ отдѣлахъ Писанія, 

гдѣ обозначаются ими отдѣльныя части стиха. 

§ 16. 

МаЕкэфъ и Мэтэгъ. 

Оба этп знака состоятъ въ непосредственной связи съ ак- 

центами. 

1. Мащэфъ соединитель), небольшая поперечная черта 

вверху между словами, указываетъ на то, что всѣ онѣ имѣютъ 

одно удареніе и выражаютъ понятіе предмета, связаннаго съ ат- 

трибутамй, его опредѣляющими, составляющаго съ ними какъ бы 
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ОДНО цѣлое. Такимъ образомъ, могутъ соединяться въ Еврей¬ 

скомъ языкѣ 2, 3 и даже 4 слова, напр. всякій человѣкъ, 

всякую траву, Б. 1, 29, все, что 

ему (принадлежало), Б. 25, 5. 

Нѣкоторыя односложныя слова, напр. ■*7^ къ, “ЛК знакъ 

вин. над., “*7Э весь, почти не встрѣчаются иначе, какъ только 

въ подобномъ соединеніи съ другимъ словомъ, за нимъ слѣдую¬ 

щимъ. Но случается иногда, что и довольно длинное слово соеди¬ 

няется посредствомъ МацкЪфа съ слѣдующимъ послѣ него одно¬ 

сложнымъ словомъ, напр, ПІ“'^|?ПЛП Б. 6, 9, 1, 7, или, 

что соединяются два многосложныя слова, напр. сем¬ 

надцать, 7, іі. — Съ подобнымъ соединеніемъ посредствомъ 

Маккэфа можно сравнить Греч. ргосІШса Іѵ, іх., ец, ец оіі, 

которыя, будучи атоѵа (т. е. не имѣя ударенія), соединяются, 

въ произношеніи, въ одно съ словами, за ними слѣдующими. 

2. Мэтэгъ, (^лр, т. е. перпендикулярная черточка внизу по 

лѣвую сторону знака гласной), изображаетъ нѣкоторымъ образомъ 

звуковое противодѣйствіе своей гласной—силѣ той гласной, кото¬ 

рая имѣетъ удареніе въ слогѣ, такъ какъ послѣдняя, не будь Жэ- 

шэга у первой, могла бы совершенно помрачить ее въ выговорѣ. 

Такимъ образомъ, Мэтэгъ показываетъ, что гласная, имъ обо¬ 

значенная, хотя и не имѣетъ ударенія, все-таки не долиша быть 

скрадываема въ выговорѣ, но должна быть произнесена надле¬ 

жащимъ образомъ. Жэтэгъ особенно употребителенъ въ предпо¬ 

слѣднемъ открытомъ, т. е. оканчивающемся гласною, слоггь, 

когда послѣдній слогъ имѣетъ удареніе, напр. 

и даже при краткой гласной, напр. въ словѣ При этомъ 

не надо упускать изъ вида, что въ Еврейскомъ языкѣ даже пол- 

гласныя ф^'ша зтріех тоЪИе и 8'геа сотрозііит) образуютъ 

самостоятельный слогъ (§10, 1 и § 26, 4) и, потому, Мэтэгъ 

можетъ стоять также: а) при гласной, которая предшествуетъ 
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лроизносймому ШЫ, напр, т-т^-м, жг; 

пб-^'^Ао, и Ь) даже при произносимомъ 
ШЫ', напр. Говъ, 5, 1. 

Мэтэгъ, находящійся при ШЫ, называется Еврейскими 

грамматиками Га^уа; другіе же употребляютъ это названіе 
вообще въ значеніи Мэшэга. 

1- Существенная усяуга, которую для пачянающаго приносятъ 

Мш'ш. еосіоитъ въ томъ, что посредствомъ этого знака (по а 

предъидупии, правилъ) легко отличить долготу Камща и Хі- 
іта. надодящиіся передъ ШЖ Такъ напр. вр слов* пігж 

й-Ла (она *ла) М'ттг показываетъ, что въ третьемъ слоЛ 

отъ конца стоитъ (т) и что Ш‘ва въ этомъ слов* оровзноспмо 
(тЛйе) и образуетъ особый слогъ; къ тому же (.) въ открытомъ 

слог* передъ — можетъ изображать только долгую гласную 

(3 л), слѣдовательно и естъ онъ въ настоящемъ случаѣ Жа- 

мШ, а т Жамёцг-Хатф. Съ другой же стороны, слово 

ож-ла (пища) безъ МШга двусложно и такъ какъ знакъ 
(') стоить въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, въ слогѣ замкнутомъ, то 

ото и доказываетъ, что въ ное.іѣднемъ приведенномъ прииѣрѣонъ есть 

'гмжтъ-Хатіф, а не Шмщі, и что должно читать это слово’ 

ох-т. Такъ точно и слово чкт (боятся) съ Мёткомг имѣетъ 
три слога съ долгимъ I ^противъ же, (видятъ) 

двусложно съ краткимъ т См. выше правила о Шмщѣ н 
'^(^мэцъ'“Х(іщуф}ъ ^ 9. Придк 

§ 17. 

Е’рі и Е=т1бъ. 

На поляхъ рукописныхъ и печатныхъ Еврейскихъ текстовъ 

В. 3. находится множество старинныхъ варіантовъ (§ 3,2), обо¬ 

значаемыхъ словомъ пр (должно читать). Названіе это’ принад¬ 

лежитъ Еврейскимъ критикамъ, предпочитавшимъ ихъ чтеніямъ 
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текста и даже замѣнявшимъ ими послѣднія при его чтеніи. Это 

было причиною, что знаки гласныхъ этихъ варіантовъ помѣщены 

были подъ согласными не вполнѣ признаваемыхъ ими словъ тек¬ 

ста и подъ ними остались донынѣ. Чтобы понимать надлежа¬ 

щимъ образомъ то и другое чтеніе, для этого необходимо въ по¬ 

добныхъ словахъ Еврейскаго текста отнести знаки гласныхъ 

къ словамъ, помѣщеннымъ между варіантами; для словъ же тек¬ 

ста самому пріискать гласныя, соотвѣтствующія симъ послѣд¬ 

нимъ. Такъ напр. Іер. 42, 6. въ текстѣ стоитъ въ варіан¬ 

тахъ: чір 1ЛПЗК; должно же читать въ текстѣ мы, въ варіан¬ 

тахъ: ЧіПЛі??. Слова, имѣющія подобные варіанты, обозначены 

въ текстѣ Писанія кружкомъ или звѣздочной. 

О критической годности и негодности выше обозначенныхъ 

варіантовъ, см. Севепіив, (тезсЬ. Йег ЬеЬг, ЗргасЬе, стр. 50. 75. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Качества звуковъ и ихъ измѣненія. 
О слогахъ и удареніи. 

§ 18. 

Чтобы понимать надлежащимъ образомъ измѣненія, ко¬ 

торымъ подвергаются, по требованіямъ этимологіи, различныя 

Формы частей рѣчи, для этого необходимо предварительно изу¬ 

чить нѣкоторые общіе законы, по которымъ производятся эти из¬ 

мѣненія. Законы измѣненій Еврейскихъ звуковъ обусловливаются 

отчасти общимъ качествомъ буквъ, принадлежащихъ разнымъ 

разрядамъ, какъ самихъ по себѣ, такъ и при образованіи изъ 

нихъ слоговъ, отчасти же, нѣкоторыми особенностями Еврейск. 

языка, относительно слоговъ и удареній. 
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§ 19. 

Измѣненія согласныхъ. 

Измѣненія, которымъ подвергаются согласныя при образо¬ 

ваніи словъ, грамматическихъ Формъ языка (флексія), а также 

по требованіямъ благозвучія и вслѣдствіе историческихъ вліяній, 

суть: замѣна одной буквы другою, уподобленіе, исключеніе, при¬ 

бавленіе п перестановка буквъ. 

1, Замѣнѣ одной буквы другою естественно подвергаются 

буквы близкія по произношенію и произносимыя однимъ орга¬ 

номъ, напр. ликовать, ПП^, Арам.К^^ утом¬ 

лять, 01— и р— (окончаніе множ, ч.), рпЬ и рпз тѣснить, п^о 

и ЛОО заключать, и 0^0 ускользать. Надо замѣтить, что 

въ Еврейскомъ языкѣ, съ теченіемъ времени и при наклонности 

къ Арамейскому языку, первоначальные жесткіе звуки посте¬ 

пенно замѣнялись болѣе нѣжными, напр. рпй? вм. рпіі смѣяться, 

7^1 вм. отвергать. На томъ же основаніи происходила 

также замѣна и шипящихъ звуковъ соотвѣтствующими имъ прос¬ 

тыми, напр. замѣна звука буквы ? звукомъ буквы буквы 

буквою о, буквы 17 буквою л . 
Но подобная замѣна однихъ согласныхъ другими болѣе 

имѣетъ значенія въ отношеніи лексическомъ *), нежели при обра¬ 

зованіи грамматическихъ Флексій. Въ послѣднемъ случаѣ должно 

замѣтить: а) замѣну буквы л буквою въ ТитпаЧлѣ (§ 54) 

и Ъ) буквы Вовъ Задомъ въ такъ называемыхъ глаголахъ ргшае 

Зой (§ 69), напр. 1^1 вм. ■Ь- 

Употребительное въ Еврейскомъ языкѣ уподобленіе буквъ 

(ассимиляція) состоитъ въ томъ, что согласная, заключающая 

*) См. въ Словарѣ Гезеніуса каждую первую статью подъ каждой буквой. 
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собою одинъ слогъ, встрѣчаясь съ согласной, съ которой начи¬ 

нается слогъ слѣдующій, дѣлается тою же согласною что по¬ 

слѣдняя, и образуетъ вмѣстѣ съ нею двойной звукъ, какъ Лат. 

Шивіггз, вм. іпіизігіз^ ^і^изиз, вм. МзСизиз. Случаи уподоб¬ 

ленія буквъ въ Евр. яз. бываютъ слѣдующіе: 

a) чаще всего подвергается ему буква ^ на концѣ слога, осо¬ 

бенно же передъ твердыми согласными, напр. вм, 

съ Востока, пга (вм. лпа) шъ этого, (вм. (ПГ) 

даетъ, ЛЛІ (вм. ЛЛЛД) ты далъ. Передъ горловыми буква Д 

остается обыкновенно не измѣняясь, напр. будетъ обла¬ 

дать; въ другихъ же случаяхъ (передъ твердыми) остается 

весьма рѣдко, напр. ЛлВ^ ты обиталъ. 

b) гораздо рѣже, и только въ особенныхъ случаяхъ, подвер¬ 

гаются уподобленію буквы Ь, 1, Л) напр. П|51 (вм. бе- 

ретъ, р'іЭП быть основаннымъ, вм. рІЭЛП, вм. Ь ПШ 

который мнѣ (§ 36). 

Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ, въ замѣну буквы, под¬ 

вергнувшейся уподобленію, ставится Даіэгиъ сильный {Вадез (огіе) 

въ той буквѣ, которой^ звуку она уподобилась. Дагэшъ однако 

опускается, когда буква, подлежащая уподобленію, находится на 

концѣ слова, что дѣлаетъ удвоеніе согласныхъ неудобнымъ (§ 20, 

3, а), напр. носъ (вм. или С]:;й), ЛЛ дать (вм. ЛДЛ или 

собственно ЛЛЛ), Л^ родитъ, вм. ЛІ^, сравн. тифас вм. тофаѵд. 

Уподобляющіяся буквы въ этихъ послѣднихъ случаяхъ имѣютъ 

вспомогательною гласною не Ш^ва, а СЧбль (§ 28, 4), который 

однако не дѣлаетъ уподобленія невозможнымъ. 

Случается пногда и то, что вторая слабая согласная бываетъ 

поглощаема, путемъ уподобленія, первою твердою, напр. ІЛуИр изъ 

ЧПЛ^рр (§39,Прпм. 3), ІДШ (ош«его),изъіпЛ^а (І'іОЗ, 2). 

Сюда же должно отнести и {окружаетъ) вм. § 67, 5. 
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3. Исключенію особенно подвергаются: а) горловыя буквы, 

Ь) буквы, могущія быть гласными и с) плавныя {ІІдиШ.). Оно 

происходитъ: 

a) въ началѣ словъ (ЛрМегезгз), когда одна изъ слабыхъ со¬ 

гласныхъ имѣетъ не болѣе какъ бѣглую гласную ПІЫ, напр. 

=1ЛПІ (мы) и 1ДГ1Ж, вм. (срав. Жя 2, Ъ); лр {да сядетъ) 
вм. [Л {дай}, вм. [ЛД. 

b) въ серединѣ {Сопігасіго), когда подобной слабой согласной 

предшествуетъ Ш'ва, напр. {царю), обыкн. вм. 

(§ 23, 4 и § 35, Прим. 2), вм. (§ 53, 1). ’ ' 

c) на концѣ словъ {Аросоре), напр. вм. Орз сы¬ 

новья, передъ род. п. рл. 

Болѣе свободныя и смѣлыя измѣненія согласныхъ, особенно 

же усѣченія слоговъ на концѣ словъ, допускались въ древнѣйшія 

эпохи Еврейской письменности, напр. только, вмѣсто л 

изъЯ**^) Л вм. см. § 99 и 100, 4. —Сюда принадлежитъ 

также измѣненіе окончанія женскаго р. Л— аггг въ п_а см. 

§ 44, 1 н § 80, 2. 

4. Прибавленіе буквы состоитъ въ томъ, что, для облегченія 

выговора, въ нѣкоторыхъ Еврейскихъ словахъ прибавляется 

въ началѣ слова вспомогательный гласный звукъ, такъ называе¬ 

мое 'АІёрЬ ргозѢеіісгт съ своею гласною, напр. и 

рука (Срав. и зрігііш и Франц, езргіі, Русс, просто¬ 

народное авшорникъ вм. вторникъ). 

о. Перестановка буквъ встрѣчается, 

по грамматическимъ требованіямъ, въ Еврейскомъ яз. довольно 

рѣдко, напр. вм. (§ 54, 2). (Перестановка буквъ 

въ этомъ словѣ произошла вслѣдствіе того, что легче выгово¬ 

рить тт, нежели тш). Съ другой же стороны, гораздо чаще 



перестановка буквъ оказывается имѣющею значеніе въ лексиче¬ 

скомъ отношеніи, напр. и ЛЙ7Э агнецъ, и пфр одѣя¬ 

ніе, но встрѣчается она почти исключительно только, какъ въ при¬ 

веденныхъ примѣрахъ, при шипящихъ и плавныхъ {ІщиШ.) бук¬ 

вахъ. 

Согласныя на концѣ словъ, особенно болѣе слабыя, могутъ 

даже переходить въ гласныя (какъ ец изъ Ь;, сііеѵаш изъ сЬеѵаІ, 
срав. § 30, 2, е), наир. звѣзда, изъ іЗЛЭ, С?*»» 

муоюь, изъ ріК или (при чемъ, въ пос.іѣднемъ словѣ 

СЧбль имѣетъ значеніе не болѣе какъ вспомогательной гласной, 

см. Л"2 2) *). 

§ 20. 

Удвоеніе согласныхъ, Случаи, въ которыхъ оно допус¬ 
кается и въ которыхъ недопускается. 

1. Удвоеніе согласной посредствомъ Дагэша сильнаго {В-і'.) 

бываетъ необходимо и существенно {Тдадёз песеззагітп), 

a) когда согласная находится возлѣ другой такой же согласной, 

при отсутствіи между ними всякаго гласнаго звука, напр. 

переходящее въ мы дали, Л’ІЭ вм. ЛЛІЭ ты отрубилъ, 

члй вм. ‘»ЛЛК7 ты поставилъ. 

b) когда изъ двухъ согласныхъ, стоящихъ рядомъ, одна дѣ¬ 

лается тожественною другой посредствомъ уподобленія (аа^г- 

тііаііо,— ^ 19, 2), напр. [Л:» вм. |ЛУ от дастъ. Въ обоихъ 

этихъ случаяхъ знакъ удвоенія согласной называется Да- 

гэшемъ восполнишельнымъ (Оадез сотрепзаііѵит). 

c) когда согласная въ словѣ, будучи сама по себѣ одна, повто¬ 

ряется при образованіи той или другой грамматической Формы, 

*) Въ Пуническомъ (Карѳ.) языкѣ точно такимъ же образомъ слово 
малх, царь, сократилось въ мох. См, Сезепіив, Мопп. РЬоеп. стр. 431. 
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такъ, что удвоеніе составляетъ ея отличный характеръ, напр. 

от учился, 7аот училъ {ДШшъ характеристическій, 

Шдёз скагасіегізіісит). 

Двѣ одинаковыя согласныя могутъ стоять въ письмѣ рядомъ и не 

нуждаться въ бОСПОлнительномъДагэгиѣ,укзіЗывшщтъ на графи¬ 

ческій пропускъ уподобленной буквы, если между ними находится хотя 

кратчайшій гласный звукъ {8^и)йтоЪгІе). Это бываетъ; а) послѣ 

долгихъ гласныхъ, особенно же такихъ, которыя долги по природѣ, 

напр. (надменные), каковое слово силлабируется гб-л^лъм 
(§ 26, Прим.), а также, довольно часто и послѣ гласныхъ, дѣлаю¬ 

щихся долгими только по требованію ударенія, напр. іаак) (они изум¬ 

ляются), что не исключаетъ однако восполнительнаго Дагэша, 

который въ подобныхъ случаяхъ употребляется чаще повторенія 

буквъ въ письмѣ (іа^); Ъ) когда въ первой изъ двухъ одинаковыхъ 

буквъ исключенъ находившійся въ немъ Дагэшъ, напр. вм. 
гал^у; с) когда двѣ одинаковыя буквы принадлежатъ двумъ 

отдѣльнымъ словамъ, хотя и соединеннымъ графически и имѣю¬ 

щимъ одно общее удареніе, напр. {благословитъ тебя), 

(^зовутъ меня), въ каковыхъ словахъ и ‘>1 суть мѣсто¬ 

именія; (і) когда грамматическая форма подобнаго слова образо¬ 

валась непосредственно изъ слова, имѣющаго полную гласную, 

напр. СОП8ІГ. . Въ текстѣ Писанія въ томъ же самомъ 

словѣ иногда вставляются обѣ одинаковыя согласныя, иногда же 

одна изъ нихъ компенсируется посредствомъ Дагэша, напр. 

0772?''’ опустошаетъ ихъ, Іер, 3, 6, и 07^' Прит. 11,3 Е^рц 
'’ЛЛЛП помилуй меня, Пе. 9, 14 и 4, 2. 

2. Удвоеніе согласныхъ допускается въ Еврейскомъ языкѣ 

также и по требованіямъ благозвучія {Вадёз сирЬопкиш). Въ по¬ 

слѣднемъ случаѣ оно менѣе существенно и законы употребленія 

его менѣе послѣдовательны, По требованіямъ благозвучія удвое¬ 

ніе бываетъ: 
6 
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a) Когда два слова, изъ которыхъ первое оканчивается гласною, 

а второе начинается съ согласной, должны въ выговорѣ сое¬ 

диняться тѣснѣе, тогда случается, что первая согласная вто- 

раго слова подвергается удвоенію {Т)аде8 (огіе сощипсігѵиш)^ 

П;?"ЛЙ что дшо? вм. ПГПЙ; куму-гщ’у (выходите!)^ 

Б. 19, 14; 0^ 5 Второз. 27, 7 *). 

Подобныя слова иногда графически соедин’тются даже и безъ 

Маккѳфа, напр. та вм. лгпа, ййЬп вм. аэ^"ла> ла что 
съ вами? Исаіа, 3, 15. 

Съ обозначеннымъ обычаемъ Еврейск. языка можно сравнить 

Неапол. Іе Иадггте вм. Іе Іадгіте; съ графическимъ же соеди¬ 

неніемъ двухъ словъ — Итал. аііа, вм. а Іа^ йеііа вм. сіе Іа. 

b) Удвояется согласная, когда находится она въ серединѣ слова 

послѣ краткой согласной передъ Ш^вй^ для того, чтобы яв¬ 

ственнѣе обозначить слогъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дать болѣе 

возможности произнесенію гласнаго ПІ^вй {Дагэшъ раздѣли¬ 

тельный^ Вйдек ^іггтепв), напр. вм. виноградъ^ 

Второз., 32, 32, ср. Б. 49, 10. 2 Йсх. 2, 3. Исаіа 57, 6. 

58, 3. Іовъ 17, 2. 1. Сам. 28, 10. Пс. 45, 10. .Подобное 

удвоеніе согласной бываетъ, однако, относительно рѣдко и 

не всегда послѣдовательно. 

c) Когда послѣднему, въ предложеніи слогу, съ удареніемъ (§29, 

4) придается особенная сила выразительности, съ тѣмъ, чтобы 

остановить нѣкоторымъ образомъ вниманіе на слогѣ, имъ 

обозначенномъ, напр. вм. даютъ, Ез. 27, 19, 

вм. они ждали, Іовъ 29, 21. Исаіа 33, 12. 

*) Сюда относятся также и случаи, подобные слѣдующему: Л^^“'Э 

Исх. 15,1.21, ясно доказывающіе несостоятельность утверждающихъ, что пер- 
вое изъ словъ соединяемыхъ подобнымъ образомъ должно быть непремѣнно 
или односложно, или съ удареніемъ на предпослѣднемъ слогѣ (репасиіит). 
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3. Тѣмъ не менѣе, однако, удвоеніе согласныхъ посред¬ 

ствомъ Дйіэша очень часто въ текстахъ Писанія не соблюдается 

даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда, невидимому, оно требовалось 

бы по аналогіи вышеириведенныхъ категорій словъ, въ которыхъ 

согласныя удвояются, именно: 

a) никогда не удвояется согласная на концѣ слова, такъ какъ 

замкнутый слогъ, заключающій слово, по крайней мѣрѣ по 

тому произношенію, которое сохранено для насъ преданіемъ, 

не терпитъ никакого усиленія. Слогъ напр. аіі, по этой аналогіи, 

не могъ бы быть произносимъ съ усиленіемъ, какъ произносит¬ 

ся онъ въ Нѣмецкомъ языкѣ, но скорѣе съ протяженіемъ, по¬ 

добно тому какъ Англичанинъ произноситъ слова свои аіі, 

саіі, втаіі. Такимъ образомъ, въ Евр. яз. удвоеніе послѣд¬ 

ней согласной слова и не отмѣчается въ письмѣ *), въ замѣну 

же удвоенія довольно часто гласная, предшествующая послѣд¬ 

ней согласной слова, продолжается (§27, 2, 5), напр. Л'П (мно¬ 

жество) отъ оу (народъ), съ однимъ изъ раздѣлитель¬ 

ныхъ акцентовъ {Ассеп. йгвііпсЫѵив, § 15, 3): ОУ отъ ООу. 

Исключенія изъ этого правила очень рѣдки, напр. ЯХ шы, 

ж. р. ЯЛЗ шы дала, Езек. 16, 33. (См. § 10, 3, Прим.). 

b) Довольно часто согласная остается неудвоенною, заключая 

слогъ въ серединѣ слова; что происходитъ отъ того, что 

въ подобныхъ случаяхъ, удвоеніе не можетъ быть очень 

слышно (срав. Греч. аХто, вм. аХХето), напр. ищу¬ 

щіе, вм. 

*) Точно такъ въ Лат. языкѣ /еі (вм. /ей) §еп, /ейіе, теі, тейіз, бз, оввгв. 
Въ Средне-Верхне-Нѣмецкомъ нарѣчіи удвоеніе согласной, заключающей 
слогъ, не допускается никогда на концѣ слова, бываетъ же только въ его 
серединѣ, что уже замѣтно и въ Древне-Верхне-Нѣмецкоыъ, напр. ѵаі (Еаіі), 
деп. юойев, 8Ѵ<т (ЗсЬтіуатт) и т. д. Ѳгітш, БеиіесЬѳ Ѳгашт. 2 Аиз^. I, 383. 
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с) удвоенія не терпятъ горловыя буквы, см. § 22, 1. 

Касательно случая, приведеннаго подъ Ъ) можно принять за 

правило, что Дагэшъ въ согласныхъ, заключающихъ слогъ (кото¬ 

рый, при подобномъ условіи, произносимъ, § 10, 1) постоянно 

остается на мѣстѣ, никогда не исчезая, въ буквахъ, могущихъ, 

безъ него, быть придыхательными, наир. '’^'хаті^ра (не 

'^хафра) Б. 32, 21, ^ЛЛЭ Исаіа 2, 4, 'ПЛІ. 

Напротивъ же, онъ обыкновенно исчезаетъ въ преформативныхъ 

приставкахъ впереди формъ {Ргае(огтаііѵа) ^ н ^ въ видѣ гла¬ 

гольномъ Яг‘элг>, напр.П^ТІ, ПІ'ЛРІ? (вм. т^ф_), а 

также въ ’ слова и въ случаяхъ, какъ наир, чддп вм. 

Иногда удвоеніе дѣлается слышнымъ посредствомъ гласной 

или полгласной, непосредственно слѣдующей за удвоенной буквой, 

напр. съ вами, вм. оааг. лтіо вм. лао § 67. 

4, Исаіа 62. 2. 

Прим. Въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія встрѣчаются иногда 

вмѣсто формъ, усиленныхъ Дагэгиемъ, усиленныя долгою гласною 
(срав. тгк вм. тіііё), напр. [Л'>П'; онъ пугаетъ ихъ (ж. р.), вм. 

(Лт (Авв. 2,17),а'>;)'>11й жерновъ, вм. 1 Парал. 21,23. 

§ 21. 

Придыхательныя твердыя буквы [Іегшев), Гдѣ они 

имѣютъ мѣсто и гдѣ нѣтъ. 

Твердый звукъ шести буквъ Л0ЛЛ;!, называемыхъ при¬ 

дыхательными {Азркаіае), обозначаемый посредствомъ помѣ- 

ндаемаго въ нихъ Дйгэша слабаго {ВадёЬ /стге), должно признать, 

основываясь на общемъ Фонетическомъ движеніи въ языкѣ, за 

первоначальный. Впослѣдствіи уже пзъ него образовался бо¬ 

лѣе нѣжный, придыхательный звукъ этихъ же буквъ (§ 6, 3 и 

§ 13). Первоначальный твердый звукъ упомянутыхъ буквъ со¬ 

хранился въ началѣ словъ и послѣ согласныхъ5 напротивъ же, 

при непосредственной встрѣчѣ съ гласной, хотя бы съ кратчай¬ 

шею изъ нихъ ШЫ, звукъ этотъ, вслѣдствіе вліянія гласной, 

дѣлается болѣе мягкимъ и переходитъ въ придыхательный, напр. 

параи, л^хбл. На основаніи этихъ дан¬ 

ныхъ придыхательныя буквы (Л00і:іП) принимаютъ Дагэшъ 

слабый {Вадек Іепе), т. е. не принимаютъ придыханія и остаются 

твердыми: 

. Въ началѣ словъ; а) безъ исключенія, если предшествую¬ 

щее таковой буквѣ слово оканчивается согласною, не имѣющею 

гласной, напр. ‘■ал-кэн (по тому), '’'іЭ ‘т п^ръ {фрук¬ 

товое дерево)', Ь) въ началѣ главы, иди отдѣла книги, напр, 

Б. 1,1, а также въ началѣ предложенія и даже въ началѣ 

второстепенной части предложенія, послѣ раздѣлительнаго акцен¬ 

та (§ 15, 3), даже если предшествующее слово и оканчивается 

гласною, такъ какъ послѣдняя, въ подобныхъ случаяхъ, не на¬ 

столько примыкаетъ къ твердой согласной {іетіз), чтобы изъ нея 

сдѣлать придыхательную букву, напр. ■’ПІ’І и бьш, когда— 

Суд. 11, 5 (напротивъ же ч было такъ, Бытіе 1, 7), 

ПЙІКП ив пит и вотъ изсохло оно—лицо зем.ги) Б. 8, 13, 

іив (послѣ раздѣлительнаго акцента) 4, 5 (напротивъ же 

^ив =17ВД послѣ асепі. сощ., стихъ 6), ил '>1П^ 35, 5, 

ил Исх. 5,14; 

Отвердѣвшія двоегласныя (§8, 5) также, относительно фоне¬ 

тическаго вліянія на слѣдующія за ними согласныя, принимаются 

какъ слоги, оканчивающіеся согласною, напр. ОтВ ^ХВ Пс. 

22, 14 (послѣ слова ПІПѢ хотя и оканчивается оно гласною, 

придыхательныя буквы получаютъ слабый Дйіэшъ, Вадек Іепе, 
вслѣдствіе того, что Евреями вмѣсто этого слова произносится, 

при чтеніи Писанія, слово и'ТІі^, оканчивающееся согласною). 
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2. Въ серединѣ и въ концѣ словъ послѣ непроизносимаго 

III ва {8 оиіб8СбП8^у т. е. въ началѣ слоговъ^ непосредственно 

слѣдующихъ за согласными, не имѣющими гласныхъ, напр. N31** 

^ірпа (исцѣляетъ), вы убилщ пусть пьетъ. Напро¬ 

тивъ же, послѣ произносимаго Ш^вй {8Ш тоЫІе), въ серединѣ 

словъ, придыхательныя буквы не принимаютъ Дагэша, напр, N23") 

р^фа (изцѣли), была тяжела. 

і" Обозначенныя буквы въ особенности дѣлаются придыхательными 
въ слѣдующихъ случаяхъ: 

а) въ такихъ формахъ, которыя, посредствомъ продолженія, или сокращенія 

гласныхъ, произошли непосредственно отъ формъ, имѣющихъ уже въ 

обозначенныхъ буквахъ придыхательное произношеніе, напр. :)а*тп 

преслѣдуйте (не іэті) отъ (не отъ 

(напротивъ же отъ ПЛЭЗ въ книгѣ (не ЛЛЭЗ) отъ 

^ (но ПЛ^З) отъ лч^. Разъ принятое произ¬ 

ношеніе того или другаго слова осталось такимъ образомъ неиз¬ 

мѣннымъ, при чемъ предшествующее въ этихъ случаяхъ 

придыхательнымъ буквамъ, всегда п^износимо; именно: ргд^фу^ 
мал^хэ, біх^таб *). 

б) ,3 въ мѣстоименныхъ суффиксахъ 2-го л. ?|— тебя, Ор-г-, , 

всегда придыхательно, потому что они постоянно имѣютъ передъ 

собою произносимое ПІ^вй {8^и)й шо&.), имѣющее значеніе 
гласнаго звука (§ 58, 3, 5). 

с) на томъ же основаніи имѣетъ мѣсто придыхательность буквъ и 

въ нѣкоторыхъ разрядахъ формъ, напр. Ліэ'?^ мал^’хут, ЛП^*», 

І7?«- 

прим. 1. Въ формѣ ЛП^І^ ты послала, буквѣ Тавъ пред¬ 

шествуетъ гласная и, потому, казалось бы, эта буква должна 

*) Очень замѣчательно въ этомъ отношеніи неопр, наклоненіе {І'гфпіііѵиз) 
с*. пре-«ѵссами, § 45, 2. 

имѣть произношеніе придыхательное; по Тавъ остается здѣсь твер¬ 

дымъ по той причинѣ, что оно произошло изъ формы ЛПЬ©, при 

чемъ бѣглая вспомогательная гласная {Цатахъ) не оказала ника¬ 

кого вліянія на произношеніе этой буквы. Срав. § 28, 4. 

Прим. 2. Удареніе оказываетъ иногда вліяніе на образо¬ 

ваніе слога и, вмѣстѣ съ тѣмъ, на произношеніе означенныхъ 

буквъ, подвергающихся придыханію, напр. ЛІЭО*? Ч. 32, 14, 

но ЛЛООЬ Пс. 40, 15, (кбрбйн), съ другой же стороны, 

ПІрП (въ паузѣ) Ез., 40, 43. 

Прим. 3. Твердый или придыхательный выговоръ одной и 

той же буквы, разумѣется, не производитъ никакого вліянія на 

значеніе словъ, въ которыхъ происходитъ та или другая перемѣна 

ея звука, какъ напр. въ Греч. ч^о однако не пред¬ 

ставляетъ ни малѣйшаго основанія сомнѣваться на счетъ двойнаго 

выговора означенныхъ буквъ. 

§ п. 
Особенности горловыхъ буквъ. 

Четыре горловыя буквы П, П, I?, К, по свойству своего вы¬ 

говора, имѣютъ нижеизложенныя, общія всѣмъ имъ, качества; 

болѣе слабыя однако изъ нихъ N и і?, независимо отъ этого, от¬ 

личаются отъ болѣе сильныхъ, П и П, особенностями, имъ только 

свойственными. 

1. Ни одна изъ горловыхъ буквъ не можетъ подвергаться 

удвоенію и, слѣдовательно, не можетъ сильнаго ДШша 

(Пддёз (оук). И для нашего органа удвоеніе дыхательнаго звука 

также крайне неудобно. При отсутствіи удвоенія въ дыхатель¬ 

ныхъ буквахъ, предшествующій имъ слогъ теряетъ возможность 

усиленія и потому становится долгимъ *), что происходитъ именно 

*) Ср. іегга и Франц, іегге; ЕоМе и Франц, гдѣ-, йгоПід и Франц, ёгок. Вооб- 
въ утратѣ удвоенія обнаруживается въ языкахъ, въ извѣстной степей , 



— 88 — 
— 89 

съ болѣе слабыми горловыми буквами К и і?, напр. глазг, 

вм, юворяшь, вм. и т. д. Передъ болѣе сильными 

однако горловыми звуками пип усиленіе все-таки предшествую¬ 

щихъ имъ слоговъ могло имѣть мѣсто, хотя графически и не вы¬ 

ражается это посредствомъ Дагэша сильнаго {Вадез (огіе)^ такъ 

какъ передъ ними краткая гласная не переходитъ въ долгую, 

напр. С?1ПП мѣсяцъ, і^ІПП онъ, извнѣ (но также и л5?пр изъ 

жира). Срав. выговоръ нѣмецкихъ словъ ѳісЬег, таскеп, въ ко¬ 

торыхъ СІІ произносится усиленнѣе противъ обыкновеннаго, хотя 

въ письмѣ это не обозначается. 

Вслѣдствіе того, что послѣднія и, вообще, подобвыя имъ фор¬ 

мы всегда подходятъ подъ категорію усиленныхъ Дагэшемъ, хотя 

графически такозаго онѣ и неимѣютъ, грамматики очень справед¬ 

ливо подразумѣваютъ въ нихъ Вадез [огіе, называя его Вйдёз 
(огіе ітріісііит, оссгШит, йеШезсепз, напр. въ О'іПК вм. 

СПК братья, О^ПЭ веревки, а'>ПП носовыя кольца. Дальнѣй¬ 

шія свѣдѣнія о подобномъ Дагэшѣ ніВке, подъ § 27, Прим. 2. 

2. Передъ горловыми буквами чаще всего бываетъ краткій 

звукъ гласной А, именно вслѣдствіе того, что послѣдняя органи¬ 

чески близка къ горловому звуку. На этомъ основаніи: 

а) Вмѣсто всякой другой гласной, если она коротка, какъ г, э 

{СІіггёд рагѵит и 8"д61), или долга только просодически, какъ 

3, д {Тзёгё и Скбіёт), передъ горловою буквою ставится обык¬ 

новенно краткое а {Патахъ), напр. ПЛГ жертва, не ПрГ, 

слухъ, не Таковое предпочтеніе краткаго а передъ 

горловыми согласными оказывается постояннымъ и неизмѣн¬ 

нымъ, если въ данной Формѣ а есть первоначальная гласная, 

или даже если а можетъ быть въ ней допущено при какихъ либо 

Фонетическое притупленіе энергіи ихъ звуковаго развитія. Въ Арабскомъ яз., 
котораго Фонетика ближе къ первоначальной Семитской (§ 1, 6), удвоеніе гор¬ 
ловыхъ звуковъ еще допускается. 

другихъ условіяхъ, напр. ъъ те. ж преход, {гтрег(.) глаголовъ 

вида Жаль\ посылай, пошлетъ (не п ’^Р^'’); Прош. с. 

{Рег(.) Пі. П^р (не пѴр7); юноша (въ первомъ слогѣ по¬ 

слѣдняго слова, а, находящееся передъ горловою буквою,— 

первоначально); будетъ желать (не ТРіІ’); 

Ъ) если гласная, предшествующая горловой буквѣ, не можетъ 

подлежать ни исключенію, ни измѣненію, именно: *і, 

(§25, 1), даже и тогда, когда въ нѣкоторыхъ случаяхъ, на¬ 

ходится передъ нею Цэрэ. Въ такомъ случаѣ гласная остается 

на мѣстѣ; но между нею и горловою буквою все-таки слы¬ 

шится краткое бѣглое а {РаіМсІі (игііѵтг), пишущееся подъ 

горловою буквою. Бѣглый Патахъ можетъ находиться только 

на концѣ слоговъ, но не встрѣчается никогда подъ буквою 

напр. ПП ру^х (духъ), шалу^х (посланный) ПП ро^х 

(запахъ), р;-] рэа^ (товарищъ), габбн (высокій), 

и т. д. 

На томъ же основавіи Швейцарецъ произноситъ РсЬ вм. ісіг, 
Віё'сіг вм. Висіі, Ви^Іі вм. Виііе и Арабъ Мэсг^х, хотя 

тотъ и другой письменно не выражаютъ произносимаго ими глас¬ 

наго звука. Въ Еврейскомъ языкѣ это а исчезаетъ, когда 

къ концу слова дѣлается приращеніе и горловая буква не заклю¬ 

чаетъ, такимъ образомъ, слова, напр. П^“і духъ, но мой 
духъ, при чемъ П перешло къ началу слога. 

ЬХХ Толковниковъ передаютъ иногда ВаіЫсІг ^игііѵит 
гласною е, а иногда гласною а, напр. ПІ N«2, ;річр ’кЗЗоиа. 

Прим, і. Гораздо бываетъ рѣже и скорѣе въ видѣ исклю¬ 

ченія, нежели правила, что горловая согласная вліяетъ на каче¬ 

ство гласной за нею слѣдующей, доиуская только родственный 
себѣ звукъ А, напр. (не юноша, Ьр'В (ие ^^Ь) дѣло. 
Это бываетъ впрочемъ въ случаяхъ, если звукъ А можетъ имѣть 

мѣсто въ какихъ-либо другихъ формахъ того же слова. Такъ напр. 
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въ Лов. и Преход. {Ітрег(.) вр., напр. апр'; но если 

характеромъ формы служитъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, другая ка¬ 

кая-либо гласная, то послѣдняя уже удерживается постоянно, напр. 

онъ сражается^ и онъ ждалъ, не *7П»і. 

2. Вмѣсто Патаха можетъ стоять также СЧбль какъ впе¬ 

реди, такъ и послѣ горловой буквы; что случается однако только 

въ начальныхъ слогахъ слова, напр. 1275П!! связываетъ, ве¬ 

ревки (сопБІг.). Въ приведенныхъ формахъ, еслибы онѣ ее на¬ 

чинались съ горловой буквы, вмѣсто СЧдля былъ бы Хгрдкъ. 
Но если слогъ усиленъ Дагэшемъ, въ такомъ случаѣ и послѣ 

горловой буквы не можетъ стоять СЧбль, ставится же вмѣсто 

него болѣе соотвѣтствуюв^ій слоговому усиленію Хгрэкъ, напр. 
ПЗП, ПІЗП. Съ другой стороны, при отсутствіи усиленія 

въ слогѣ, передъ горловою буквою ставится СЧбль, напр. О’зл 

въ С0П8ІГ. размышленіе, І’ІЧП соиаіг. І’ѴУП видѣніе, 

3. Вмѣсто простой полгласной ^ тоЫІе § 10, 1) гор¬ 

ловыя согласныя принимаютъ Ш^ва составное (8'іѵа сошрозИтг 

§10, 2), и это самый обыкновенный случай употребленія со- 

ставнаго Щ^ва, напр. стоять, 

4. Когда горловая буква стоитъ, въ серединѣ слова, на 

концѣ (замкнутаго) слога и имѣетъ подъ собою раздѣлителя сло¬ 

говъ {непроизносимое Ш^’ва, 8'гѵа ^иіезсепз § 10, 3), то послѣд¬ 

ній и отдѣляетъ обыкновенно этотъ слогъ отъ послѣдующаго, 

особенно же, когда на этотъ слогъ падаетъ главное удареніе 

слова, напр. {шы послалъ)', но если подобный слогъ, не имѣя 

самъ ударенія, находится передъ слогомъ съ удареніемъ, тогда, 

вмѣсто безгласнаго Ш^вй, появляется послѣ горловой согласной, 

въ видѣ нѣкотораго ея отголоска, бѣглая гласная, именно, одинъ 

изъ Хащэфовъ, соотвѣтствующій своимъ звукомъ той гласной, 

которая предшествуегь горловой согласной, напр, (а также 

и Лй?1Т) думаетъ, (и (и рГП’). Если же, вслѣд¬ 

ствіе прибавившагося окончанія къ подобному слову, гласная со¬ 

гласной, слѣдующей за горловою согласною, переходитъ въ 

произносимое ШЫ {8"гѵа тоЫІё), то изъ Хатэфа, послѣ гор¬ 

танной согласной, дѣлается настоящая краткая гласная, также 

соотвѣтственно, по своему звуку, гласной, предшествующей сло¬ 

гу съ горловою буквою, напр. рІП.І, (изъ 

^агйфЫ) (изъ Т|Ьпі). 

Прим, 1. Простое Ш^ва {8^и)а зішріех), находящееся 

подъ горловыми буквами, Еврейскіе грамматики называютъ 

т. е. заостряющимъ слогъ, же составное П21, т. е. смяг¬ 

чающимъ. Дальнѣйшія свѣдѣнія о Дагэшгь при горловыхъ бук¬ 

вахъ см. подъ §§ 62—63. 

2. Касательно выбора одного изъ составныхъ ШЫ для гор¬ 

ловыхъ согласныхъ, необходимо замѣтить слѣдующее: 

a) Согласныя П, П, V въ началѣ словъ любятъ полгласную (—), 

согласная же К полгласвую (-^), напр. ЩйП оселъ, 
умерщв.гять, ІЙІЛ говорить. Только тогда, когда къ концу 
слова дѣлается прибавленіе, или когда оно теряетъ свое уда¬ 

реніе, и принимаетъ къ себѣ полгласную (—), напр. кг, 

но къ вамъ, ѣсть, но Б. 3, 11, Срав. 

§ 27, Прим. 3. 

b) Въ серединѣ словъ выборъ полгласной {8^гѵй сотрозііит), для 

горловой буквы, производится соотвѣтственно гласной (и ея 

разряду), которая была бы въ формѣ слова, еслибы послѣднее 

не имѣло горловой буквы, напр. Рег(. ШрЬ. (по формѣ 

Іп(, (но формѣ ѴррП), Р(. Норк. (по 

формѣ 

Объ нѣкоторыхъ измѣненіяхъ гласныхъ послѣ горловыхъ буквъ 

см. также § 27, Прим. 2. 

5. Л, произносившееся древними Евреями придыхательно 
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(§ 6,2), раздѣляетъ съ горловыми буквами ихъ первое и, отчасти, 

второе качество, именно: 

a) Оно не допускаетъ удвоенія, вмѣсто котораго предшествую¬ 

щая ему гласная всегда дѣлается долгою, напр. благосло¬ 

вилъ, вм. Ті'із благословлять, вм. 

b) Оно перемѣняетъ предшествующую ему краткую гласную 

въ Патахъ, но не такъ однако часто, какъ дѣлаютъ это дру¬ 

гія горловыя согласныя, напр, и онъ видѣлъ (а также и 
< < 

п«Т), "і? вм. Ю»*) (м онъ отступилъ), а также и вм. ПО’Т 

{и онъ заставилъ отступить). 

Къ рѣдкимъ исключеніямъ изъ правила подъ буквою а) принад¬ 

лежатъ слова Л'ПІЭ мбрра (печаль) Прит. іА, 10, шбррэх 
(твой пупъ) Ез. 16, 14, въ которыхъ 1 удвояется (въ Арабскомъ 

языкѣ эта буква также допускаетъ удвоеніе, слово же ЕХХ 

Толковниковъ Греческими буквами переписываютъ Сюда 

же можно отнести еще очень немногіе случаи, когда 1 ни удвояет¬ 

ся, ни продолжаетъ предшествующую ему гласную, напр. 

(вм. ?]‘7'^р) Сам. 18, 16. 

§ 23. 

Дыхательные звуки « и л. 

1. Согласная находясь на концѣ слога безъ гласной, со¬ 

вершенно теряетъ свой слабый дыхательный звукъ и служитъ 

только (подобно Нѣмецкому к) продолженіемъ предшествующей 

ей гласной, напр. КХІЭ онъ нашелъ, онъ былъ исгголненъ, 

иаходшпъ, ЛЛ«^рл. Такое N можетъ стоять послѣ всякой 

гласной, при чемъ предшествующія ему краткія гласныя, за очень 

немногими исключеніями, переходятъ въ долгія, напр. 

вм. 
- Т " “ : • 

2. Съ другой же стороны, К вообще удерживаетъ во всѣхъ 

случаяхъ свой согласный и горловой звукъ, когда съ него начи¬ 

нается слово или слогъ, напр, ір« онъ сказалъ, они отверг¬ 

ли, чтобы ѣсть 5 но и въ этомъ случаѣ онъ теряетъ 

свойственный ему согласный звукъ, имѣя въ серединѣ слова, пе¬ 

редъ собою краткую гласную или полгласную {8'ьѵа тоЫІе). 

Въ подобно.мъ положеніи присоединяетъ свою гласную къ глас¬ 

ной предшествующаго ему слога и дѣлаетъ послѣднюю долгою, 

напр. ПРкЬ вм. вм. также (съ помрачив¬ 

шимся а, § 9, 10, 2) вм. или замѣняетъ своею гласною 

звукъ гласный, ему предшествующій, напр. въ вм. 

Неем. 6, 8, (і»;бшш) вм. пч«ш 1 Ц. 14, 33, 

{двѣсти) вм. О^лкр, {главы) вм. Отъ подобнаго 

свойства согласной м иногда происходитъ еще болѣе разительная 

перемѣна въ слогахъ, напр. вм. ПЭі^^^р {заня¬ 

тіе) вм. Пр^|?р. Гласная при такомъ переходѣ остается иногда 

краткою, когда она а, напр. въ {ц мой Господь) вм. 

вм. {навстргьчу, прогнивъ) вм. ЛКІр^. 

Уступая требованіямъ выговора, иногда въ подобныхъ слу¬ 

чаяхъ вм. пишется *| и ч, первое при гласной 6, второе при 

д и г, напр. -|іа {цистерна) вм. {буйволъ) вм. ПЮ 

{первый), Іовъ 8, 8 вм. [ІШП, ср. вм. {нѣтъ) 

3 Ц. 2, 16 К^тібъ] на концѣ же слова вм. иногда ставится 

П, напр. П^^ч (омг наполняетъ) вм. Ьвъ 8, 21. 

3. Непропзносящаяся такимъ образомъ согласная « иногда 

совершенію вып} скается и въ письмѣ, папр, чл^ч {д вышелъ) вм- 

преисгіолненъ) Іовъ 32, 18 вм. члх|7й, {го¬ 

ворю) постоянно вм. вм. Езек. 28, "і6 ЛІШ^ 

{чтобы опустошить) 2 Царст. 19, 25 вм. Л‘іКРп‘? Иса.37, 26. 

Прим. 1. Въ Арамейскомъ языкѣ звукъ согласной еще 
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нѣжнѣе, нежели въ Еврейскомъ; въ Арабскомъ же напротивъ звукъ 

этой буквы, какъ согласной, тверже. Должно при этомъ замѣтить, 

что, по Арабскому правописанію, N служитъ постоянно также для 

обозначенія долгаго й. въ то время какъ въ Еврейскомъ очень не¬ 

много примѣровъ, гдѣ оно имѣетъ значеніе гласной буквы съ зву¬ 

комъ Л, наир. Ос. 10, 14 вм. обыкновеннаго от 
всталъ^ Прит. 10, 4. 13, 23 вм. С?*! бѣдный. Срав. 

^ 7, 2, По свойству Еврейскаго правописанія, гласная въ этомъ 

случаѣ обыкновенно пропускается въ письмѣ, § 8, 3. 

2. Въ Сирійскомъ языкѣ N въ нача.іѣ слова не можетъ быть 

произносимо ни съ какою изъ полгласныхъ но 

всегда принимаетъ полную гласную, и именно, чаще всего Э, вапр. 

Халдейское слово въ Сирійскомъ языкѣ произносится эхаль. 

Точно такъ и въ Еврейскомъ языкѣ вмѣсто составнаго Ш^ва 
очень часто принимается соотвѣтствующая ему долгая гласная, 

напр. -)ІГК поясъ вм. ШГК, палатки ви. 

конюшни вм. 

3. приставляется иногда къ гласнымъ у, і ѵі б на концѣ 
словъ, имѣя въ этомъ случаѣ одно орѳографическое значеніе, напр. 

{шл^ху) вм. они пошли Иса. 10, 24, они 
хотѣли Иса 28, 12 (въ подобной формѣ согласная « заклю¬ 

чаетъ слова и въ Арабскомъ языкѣ), также вм. ''рі чмс- 

тый, вм. когда, вм. ІйХ ^ шакъ.^ вм. "іЛТ 

миріада Неем. 7, 66. 72. См. также о и ^^'’П § 32, 

Примѣч. 6. 

4. Сильнѣе и тверже нежели есть звукъ согласной П. Пос¬ 

лѣдняя почти никогда не теряетъ своего звука въ серединѣ сло¬ 

ва *) и можетъ даже оставаться и произноситься на концѣ слова, 

*) Очень немного примѣровъ противнаго мы имѣемъ въ нѣкоторыхъ 

собственныхъ именахъ, напр. но не надо терять изъ вида 

того, что это слова сложныя и что каждое изъ нихъ, во многихъ рукописяхъ, 
пишется отдѣльными словами, слово же Іер.46,20, даже и въ печат- 

что обозначается ставимымъ въ серединѣ этой буквы Маппщомъ 

(§ 14, 1). Но и согласная л иногда теряетъ свой звукъ на концѣ 

словъ и тогда она (безъ Маппгка, іі.т съ Рафэ) не имѣетъ дру¬ 

гаго значенія, кромѣ гласной, выражаемой ею, напр. л Ь (ей) 4 Ч. 

32, 42 вм. л7 Іовъ 31, 22, Исх. 9, 18. Исчезаетъ л довольно 

часто въ серединѣ слова; тогда оно даже и не пишется, напр. 

(утромъ) вм. ПрЬл'?, (въ странѣ) вм. (ЛО’іЛ'» 

СОПІГ. (ЛЛІ'. Въ приведенныхъ примѣрахъ предшествующая 

буквѣ л полгласная э поглощается, путемъ сліянія (сопіг.), глас¬ 

ною, слѣдующею послѣ л; въ другихъ же случаяхъ полная гласная, 

предшествующая буквѣ л, вытѣсняетъ гласную, за нею слѣдую¬ 

щую, напр. 03 (въ васъ) изъ ОЛЭ, или отъ сліянія обѣихъ глас¬ 

ныхъ возникаетъ гласная двоегласная (б изъ агу), напр. 

(также лЬіО) изъ глО^О, изъ !іл‘7Юр. 

Такимъ образомъ, на концѣ словъ непроизносимое л (уиіез- 

сепз) стоить иногда вмѣсто л дѣйствительной согласной. Но го¬ 

раздо чаще, въ ппсьмѣ согласными, л въ концѣ словъ, имѣло 

другое, можно сказать, чисто ороограФическое назначеніе — вы¬ 

ражать гласную а, а также о, э и э (СЧбль)^ напр. ЛІ^Х, Л^И, Л 

Л*?|, Л^::. См. § 7, 2 и § 8, 3. 

Прим. Хотя л употребляется на концѣ словъ для выраже¬ 

нія, кромѣ гласной а, также гласныхъ б и э, но для выраженія 

двухъ послѣднихъ употребляются иногда 1 и ч === ЛІ^І, '’ЭЛ= 

ЛЭЛ Ос. 6, 9); на основаніи же позднѣйшей Арамейской орѳо¬ 

графіи, вмѣсто л, во всѣхъ с.іучаяхъ, особенно, для выраженія 

звука б, употреблялось к, напр. (сонъ) Псал. 127, 2 вм. 

ЛЛ^, [забывать) Іер. 23, 39 вм. ЛІ^Л и т. д. 
Т Т 'г 

выхъ изданіяхъ раздѣлено Маккэфомъ, чтобы непроизносимому Л дать мѣсто 
на концѣ слова. 
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§ 24. 

Измѣненіе слабыхъ буквъ і и \ 

*1 п ^ суть согласныя столь слабыя и столь мягкія, онѣ столь 

близки къ соотвѣтствующимъ имъ гласнымъ 2/ п г, что переходъ 

ихъ въ эти гласныя, при извѣстныхъ условіяхъ, въ Еврейскомъ 

языкѣ совершается чрезвычайно легко. Съ этимъ переходомъ 

ихъ въ родственныя гласныя состоятъ въ связи и другія ихъ из¬ 

мѣненія, производящіяся па основаніи Фонетическихъ законовъ и 

сообразно съ характеромъ тѣхъ грамматическихъ Формъ, въ ко¬ 

торыхъ онѣ производятся. Всѣ эти измѣненія представляются 

здѣсь въ общемъ обзорѣ; въ изложеніи же Формъ языка объ 

нихъ будетъ упоминаемо каждый разъ при случаяхъ ихъ появле¬ 

нія въ топ или другой ‘1‘Ормѣ. Значеніе этихъ измѣненіи особенно 

важно при образованіи слабыосъ основъ, въ которыхъ находится 

принадлежащее корню слова 1 или *’ (§ 69 и д. § 85, III VI). 

1. Согласныя 1 и ■' могутъ терять свой главный звукъ и 

переходить въ соотвѣтственныя пмъ гласныя только въ серединѣ 

и ксінцѣ словъ и Формъ; въ началѣ же онѣ остаются неизмѣнно 

согласными Случаи подобнаго перехода бываютъ слѣдующіе: 

а) Согласныя іи"’ переходятъ въ соотвѣтственныя имъ глас¬ 

ныя, когда находятся на концѣ слоговъ, собственно должен¬ 

ствуя, разумѣется, въ подобномъ случаѣ имѣть подъ собою 

непроизносимое ТТРва {8‘^гѵа г^игевсепз), находясь непосред¬ 

ственно послѣ гласной. Но слабоіі буквѣ недостаетъ въ этомъ 

полояіеніи крѣпости остаться согласною. Такъ (онг 

населенъ) вм. ГІГІП іыіт (ош щюсыпаешся) вм. 

■■■) Исключеніе представлясгі. только ^ вм. І и, см. § 26, 1 и § 104-, 2, Ъ. 

ПІІі’Т'З {въ Іудеѣ) вм, Л‘7ЧП;'Э; также и на концѣ словъ 

1 и *» теряютъ свой согласный звукъ, напр, рср^элі 

(собств. -лг^, отсюда ж.р.-лу^а), {сдѣланный) Іовъ 41, 

25 вм. (ср. 1 Ц. 25, 18 К^шгб). Послѣ одно¬ 

родной гласной, особенно же послѣ чистаго «/иг, буквы т и *» 

всегда принимаютъ звукъ соотвѣтственныхъ имъ гласныхъ; 

но если предшествующая имъ гласная не однородна, въ та¬ 

комъ случаѣ образуются двоегласныя, которыхъ качество 

опредѣлено подъ § 8, 5, напр. уЬ© спокойный, іг Май мѣ¬ 

сяцъ, ч*!]! народъ, разоблаченный, открытый. Болѣе суще¬ 

ственное измѣненіе звука этихъ буквъ имѣетъ мѣсто только 

тогда, когда имъ предшествуетъ краткое а, ибо, тогда онѣ 

переходятъ вмѣстѣ съ нимъ въ двоегласную б и э, см. 2, &; 

b) Когда буквамъ і и і предшествуетъ произносимое Ш^ва 

{Вета тоЫІе), въ каковомъ случаѣ собственно должны бы 

образоваться Формы, въ родѣ б^ѳо, — Ш^ва, въ по¬ 

добныхъ случаяхъ, исчезаетъ, превращая слѣдующую за нею 

слабую согласнз’ю въ гласную. Такимъ образомъ 6^*12 {при¬ 

ходить) вм. Оір {вставать) вм. а'ір. Тоже самое проис¬ 

ходитъ и тогда, когда слово заключается слабою согласною, 

въ предшествующемъ же ей слогѣ находится Ш^вй, напр, 

Пй плодъ (изъ основной Формы ПВ), ’П’ вм. 'П'* (изъ 

c) Если слабая согласная находится между двумя гласными, то 

обѣ онѣ уничтожаютъ согласный ея звукъ, придавая ей силу 

послѣдней долгой гласной, напр. о‘і'і|5 переходитъ въ 0‘ір зиг- 

депдіо; Оіір въ оір, Срав, тіЫ сопіг. ті, диит сопіг. сит. 

Въ Сирійскомъ языкѣ, въ которомъ буквы Іи*» еще слабѣе, 

даже въ началѣ слова, вмѣсто *> и ч звучитъ гласная г (какъ вм. 

Такъ и ЬХХ Толковниковъ транскрибируютъ по Гречески 

Еврейское ттп*’ ’ІоиЗа, — рПѴ' ’іааах. Отсюда объясняет- 
Т : I т ! • 

7 
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ея въ самомъ Квр. яз. переходъ Ш^ва (8. тоЬ,), находящагося 
въ слогѣ, предшествующемъ буквѣ •», вмѣстѣ съ нею въ глас¬ 

ную г, напр. |‘ПЛ'>Э Еккл. 2, ІЗ вм. ['ПЛ’Э какъ преимуще¬ 

ство^ и даже Іовъ 29, 21 (въ нѣкотор. изданіяхъ) вм. 

и они ждали, 

2. Послѣ подобнаго сліянія гласныхъ, слабая буква изобра¬ 

жаетъ, по общему правилу, долгую гласную (^иіе8сі1 іп ѵосаіі 

Іоп^а. См. § 8, 3, стр. 48, выноска*); что же касается выбора для 

нея гласнаго звука, то таковой зависитъ отъ слѣдующихъ условій: 

a) Если гласная такова, что она оставалась бы тою же гласною 

и безъ слабой буквы за нею слѣдующей, то, въ соединеніи 

съ послѣднею (какъ только она ей однородна), она дѣлается, 

оставаясь въ ея звукѣ, долгою, напр. (онъ добръ) вм. 

(по л^іТ), лі^іл вм. лг^гл; 

b) Если передъ ’ и і находится краткое а, то отъ этой встрѣчи 

образуются двоегласныя у п б (по§ 7,1), напр. Л'’Р'’Й хорошо 

дѣлающій вм. Л''Р’а, Л''КЛЛ вм. Л'*^'1Л, лУіІ? злодѣяніе и 

*); 

c) Если гласная, предшествующая слабой буквѣ, будучи не одно¬ 

родна съ ней, принадлежитъ существенно грамматической 

Формѣ слова, въ которомъ она находится, въ такомъ случаѣ 

она поглощаетъ слабыя буквы т или ’. Такъ слово 

*) Бываютъ однако случаи, когда, послѣ краткаго й, слабыя буквы 

остаются неизиДненными, напр. дѣйстег/ющіе правою рукою. Па- 

рал. 12, 2; л наказываю ихъ. Ос, 7 12; я спокоенъ Іовъ 3, 26. 

Иногда встрѣчаются употребленными и та и другая Формы, напр. а 

также лЬ'и;; 'П живой, 8ІаІі. сопаіг. 'П. Вполнѣ аналогическое этому сліяніе 

представляется въ словахъ дій (основн. Форма ЛІО) смерть сопзіг. Л*1й, 
(основа. Форма глазъ сопзіг, 

Образуется изъ гпѵ, 0)*5 кам изъ оу, л‘7Іі гала изъ л’РЕ? 

изъ •Ьѵ: *). 

Первоначальное на концѣ словъ переходитъ: 

в) въ Л—, когда въ слогѣ его водворился помраченный звукъ э 
(а,— ибо на концѣ словъ никогда не пишется), напр. л*?.Эч 

вм. : (§ 75, 1), Л^'ій образъ, вм. ч^^у (форма 

стихотв.) и ЛІЙ? **), 

Ъ) въ Л-у-, когда звукъ Л составляетъ характеръ слога, напр. 

Л*?3, Л^І, Л^І, вм. ч^д^ 

§ 25. 

Твердыя и невытѣсняемыя гласныя. 

Какія гласныя въ Еврейскомъ языкѣ неизмѣняемы и не под¬ 

лежатъ вытѣсненію, это узнается съ надлежащею полнотою 

только при изученіи грамматическихъ Формъ и справляясь съ Фо¬ 

нетикой Арабскаго языка, сохранившаго вокализмъ Семитска¬ 

го корня почти въ первоначальной чистотѣ его. Не подлежатъ же 

измѣненію существенно долгія гласныя, въ отличіе отъ гласныхъ 

протяженныхъ только риѳмически, т. е, но требованіямъ ударенія, 

преобладающаго въ слогѣ и законовъ образованія слоговъ, именно» 

въ отличіе отъ такихъ долгихъ гласныхъ, которыя происходятъ 

изъ краткихъ гласныхъ, при перемѣнѣ же ударенія, или качества 

слога, снова дѣлаются краткими. 

1. Гласныя вшораго и третьяго разрядовъ, существенно 

долгія (I, у, у, б), не легко подвергающіяся измѣненіямъ, уже 

въ письмѣ согласными обозначались родственными имъ, буквами, 

*) Арабы въ послѣднемъ случаѣ пишутъ часто этимологически ч^л, хотя 

произносятъ гала. Такимъ же образомъ и ЬХХ Толковниковъ: чл>»о 2іѵа. 

Однако и въ Арабскомъ яз. вм. пишутъ а произносятъ гиала. 

**) Бъ случаѣ какого-либо прибавленія къ окончанію Ц-?", вмѣсто него пи¬ 
шется Ч-7Г, иногда же и ч-=г-, см. § 93, 9, Прим. 
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именно, г и 9 буквою ^ и б буквою т, напр. помазан¬ 

никъ, дѳорег^ъ, граница, голосъ. Пропускъ этихъ 

буквъ встрѣчается въ текстѣ Писанія довольно часто (§ 8, 4), 

напр. вм. Ьлз вм. лі'^р го.госа, вм. Л'іЬір ; но 

это различіе имѣетъ чисто орѳографическое значеніе, долгота же 

дѣйствительно долгихъ гласныхъ, хотя и пропускались ихъ буквы, 

нисколько отъ того не страдаетъ и самая гласная не подлежитъ, 

въ дѣйствительности, ни малѣйшему измѣненію, ибо г также дѣй¬ 

ствительно долго въ какъ и въ Срав. § 8, 4. 

Надо однако сказать, что, въ видѣ исключенія, случаются и 

гласныя этихъ обоихъ разрядовъ долгія только но ударенію, кото¬ 

рыя выражаются все-таки полнымъ письмомъ, т. е. съ помощью 

не одного знака, но и соотвѣтственною ей буквой, какъ напр. д 
въ словѣ , которое, впрочемъ, гораздо чаще встрѣчается 

пишущимся 

2. Существенно долгое и неизмѣняемое й (насколько оно 

не перешло въ 6; о чемъ подъ § 9, № 10, 2), по общему пра¬ 

вилу, не имѣетъ своего представителя въ Еврейской азбукѣ: 

оно выражается въ Арабскомъ языкѣ согласною ; что впро¬ 

чемъ бываетъ и въ Еврейскомъ (§9, 1. § 23, 3, Прим. 1), 

Когда звукъ а въ Еврейскомъ языкѣ неизмѣненъ, этому нау¬ 

чаютъ только грамматическія его Формы, см. напр. § 84, № 6. 

13. 28. 

Сіучай, напр. какъ въ словѣ (§ 23, 1) сюда нѳ отно¬ 

сится. 

3. Далѣе: остаются твердыми и невытѣсняемыми краткія 

гласныя въ усиленномъ слогѣ, послѣ котораго находится Вадек 

(огіе, напр. воръ, а также и во всякомъ слогѣ, оканчиваю¬ 

щемся согласною, если за нимъ слѣдуетъ другой такой же слогъ, 

наор. платье, бѣдный, ЛЭір пустыня. 

4. Точно также остается краткою и такая гласная, послѣ 

которой въ согласной стоялъ бы Дйгэшъ сильный {Вйдез (оѵіё) 

еслибы послѣдняя не была горловою буквою, § 22, 1 {[огта сіа- 

деззапйа), напр. вм. Божьи горы-, •гілз вм. 

онъ благословенъ. 

§ 26. 

Образованіе слоговъ и ихъ вліяніе на долготу и 
ЕратЕОСть гласныхъ. 

Для того, чтобы знать законы, по которымъ, для извѣстныхъ 

Формъ, выбираются краткія гласныя, или замѣняются однѣ други¬ 

ми, необходимо ознакомиться съ теоріею слога, обусловливающею 

этотъ выборъ гласныхъ и ихъ измѣненія. Разсматривая слогъ, 

необходимо имѣть въ виду его начало (№ 1) и окончаніе; послѣд¬ 

нее (о чемъ подъ № 2) особенно важно. 

1. Что касается пача.га слога, то должно замѣтить, что каж¬ 

дый слогъ непремѣнно долженъ начинаться согласной; такъ что 

въ Еврейскомъ языкѣ нѣтъ слоговъ, которые бы начинались 

гласною. Единственное исключеніе составляетъ союзъ ^ и, при¬ 

нимающій, въ извѣстныхъ случаяхъ, эту Форму вм. 1, напр. 

(§ 104, 2, Ъ). Слово не составляетъ исключенія, такъ какъ 

начинается оно не съ гласной, по съ согласной К. 

2. Что же касается окончанія, то слогъ можетъ оканчи- 
ч 

ваться: 

a) гласною, и тогда называется открытымъ или простымъ, 

напр. (первый и послѣдній слогъ. См. № 3); 

b) полгласною или произносимымъ Ш^вй, напр. въ словѣ ’іѳ 

п^рі (плодъ), ж" БЪ словѣ ’ХП (половина), гп^ въ словѣ 
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ка-щ^лу (Таковые слоги можно называть полуслошми. 

См. В 4); 

с) согласною, п тогда слогъ называется замкнутымъ, какънапр, 

2-й слогъ въ словахъ '7ВР, М'7 (См. Л?. 5. Къ этому роду 

слоговъ примыкаетъ слогъ усіиенный, напр. 1-й слогъ въ 

словѣ тт-тэл^ см. Л? 6); 

(і) двумя согласными, напр. {гошіи, Лрг2р. Ср. § 10, 3. 

Въ этихъ различныхъ слогахъ гласныя употребляются 

на основаніи слѣд. за симъ правилъ (Л^ 3—7 ). 

3. Открытые или простые слоги имѣютъ, по общему пра¬ 

вилу, до.пія гласныя и могутъ, какъ имѣть удареніе, напр. 

въ тебіь, іар книга, ^^ур святыня, такъ и не имѣть его, напр. 

ЛЛ.У кисть винограда'^). Въ скрытомъ слогѣ, предшествую¬ 

щемъ слогу съ удареніемъ, обыкновенно бываетъ долгая гласная 

{Камэщ, рѣдко Цэрэ)^ напр. а5р_', йр, лЬр 

*) Это составляетъ нынѣ одинъ изъ законовъ Еврейской Фонетики, вы¬ 
текающій изъ того произношенія гласныхъ, которое мы имѣемъ отъ пункта- 
хоровъ', но въ другихъ языкахъ часто, однако, бываютъ краткими открытые 
слоги, напр. въ Греч. Іуеѵсто, въАраб.ттала. Очень возможно, что и въЕвр.яз. 

въ древнѣйшій его періодъ, слоги открытые, имѣющіе гласныя несуществен¬ 
но долгія, произносились, какъ въ Арабскомъ, кратко, и что нынѣшнее произ¬ 
ношеніе долгихъ гласныхъ во всѣхъ открытыхъ слогахъ относится отчасти, 
къ тому времени, когда у Евреевъ чтеніе книгъ Ветхаго Завѣта стало быть 
допускаемо не иначе какъ торжественно и, при томъ, медленнымъ и протяж¬ 
нымъ напѣвомъ. Приведенныя нами слова звучатъ въ Арабскомъ яз. слѣд, 

образомъ; бік«, Сіфр, _ уде, катала, Чнаб. 
Въ Арабскомъ яз. гласная, предшествующая слогу съ удареніемъ, 

всегда кратка, нзлір. лагум,закум и т. д.; въ Халдейскомъ—слогу съ ударе¬ 

ніемъ предшествуетъ только произносимое Ш^ва (3. тоЪ.,— |ІП^ имъ, очру 

въ каковую полгласную и вчі Еврейскомъ языкѣ переходитъ эта 

краткая гласная, какъ только удареніе слова перемѣщается къ его концу, см. 
§ 27, 3, а. Не до.тжно думать, что краткая гласная, предшествующая слогу 
съ удареніемъ, вызывается удареніемъ ближайшаго къ ней слога, или даже 
образуется изъ произносимаго Ш^ѳщ напротивъ, она сохраняетъ на этомъ 
мѣстѣ первоначальное свое значеніе, близость же ея къ слогу съ удареніемъ 
даетъ ей только возможность не терять своей силы и протяженія, въ то время 
какъ, при удаленіи отъ нея ударенія, она слабѣетъ и переходитъ въ Ш^ва. 

Краткія гласныя въ открытомъ слогѣ могутъ быть только 
въ слѣдующихъ случаяхъ: 

a) въ словахъ двусложныхъ, которыя произошли изъ однослож¬ 

ныхъ словъ, принявъ вспомогательную гласную {Зедоіаіа, — 

§ 28, 4), напр. ‘?ПЛ потокъ, л;’І домъ, ЛѴ пусть онъ ум¬ 

ножится, произш. изъ ЛП’, а также и получившія 

съ удареніемъ вм. напр. (изъ Возможность 

краткости съ удареніемъ въ подобныхъ слогахъ объясняется тѣмъ, 

что послѣдняя вспомогательная гласная въ нихъ чрезвычайно крат¬ 

ка, до того, что слово съ этою вспомогательною гласною выгова¬ 

ривается почти однимъ слогомъ. Но бываютъ случаи, что первая 

изъ таковыхъ двухъ гласныхъ продолжается, напр. ЛТ и ЛТ 

(§ 7Й, Прим. 3, 6), рйп (съ чл.) и рй, (въ паузѣ, 

§29,4); 

b) въ такъ называемой соединительной гласной (§ 38, 3) передъ 

нѣкоторыми мѣстоименными суф(||)иксами, напр. (Араб. 

кагпалат). рлі изъ рЭТ; 

c) иногда передъ такъ называемымъ Л— Іосаіе, которое ударе¬ 

нія не.имѣетъ (§90, 2), напр. ПІЛір въ пустыню, ЛІЛ?р^Л 

на небо. 

Во всѣхъ этихъ случаяхъ съ краткою гласною соединяется 

главное удареніе слова; въ слѣдующихъ же другихъ случаяхъ крат¬ 

кая гласная открытаго слога удерживаетъ за собою второстепен¬ 

ное удареніе слова, на что указываетъ ЗГэшш, ставимый при ея 

знакѣ, именно: ^ 

* д) при слѣдующемъ положеніи гласныхъ -тг -?г —* 

напр. его вкусъ, вязать, его 
дѣло, рІПІ и твое украшеніе. 

ё) въ формахъ, подобныхъ слѣдующимъ: р-хэ-з^~ку {они 
сильны), пб-^д-л^-ха (твое дѣйствіе), а также и 
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въ словѣ шб-рашгм (корни). См, § 9, Прим, 2 и 

ниже § 28, 3. 

Гласная перваго слога въ словахъ О'ППП, ^ІПП и имъ по¬ 

добныхъ не принадлежитъ къ этому разряду краткихъ гласныхъ, 

заключающихъ слогъ. Первый слогъ въ этихъ словахъ относится 

къ категоріи слоговъ, о которыхъ говорится подъ №-мъ 6-мъ и 

по.іучаетъ надлежащее себѣ объясненіе подъ§-мъ 35, 

4. Кромѣ того, есть открытые слоги, состоящіе изъ соглас¬ 

ной и полгласной {8"гѵа тоЫІе, § 10, 1, 2), которые можно наз¬ 

вать полслогами. Они до того кратки, что могутъ быть произно¬ 

симы не иначе, какъ примыкая ихъ въ выговорѣ къ слѣдующему 

за ними самостоятельному слогу, напр, '»П*7 (щека) л^хі, 
Іілг-м^ду., (болѣзнь) х°лг, (ею дѣло) пд~*^лд. 

Нѣкоторые новѣйшіе грамматики не признаютъ слоговъ этого 

рода и просто соединяютъ ихъ согласную еъ согласной слѣдующаго 

ближайшаго къ нимъ слога. Конечно, бѣглая полгласная не мо¬ 

жетъ представлять собою надлежащаго окончанія нолнаго откры¬ 

таго слога и самое Еврейское преданіе не смѣшиваетъ этого рода 

слоговъ съ слогами дѣйствительно открытыми (]\Гя 3). Но нееадо 

упускать изъ вида, что полгласная въ этихъ слогахъ никогда не 

оказывается первоначальною, напротивъ же, она всегда является 

сократившеюся изъ дѣйствительно полной гласной, которая тако¬ 

вою и осталась въ Арабскомъ языкѣ (напр. украшеніе, Араб. 

произносимое нынѣ халъ., ''іа козелъ, Араб. шф‘, произн. 

іаді, гШу іакщулу). Самые Еврейскіе грамматики, кото¬ 

рымъ мы обязаны знаками гласныхъ и акцентовъ, придавали 

соединенію согласной съ полгласныии значеніе слога, чт^ до¬ 

казывается поставляемымъ ими при послѣднихъ Мэшэгомъ (см. 

2). 

5. Замкнутые., т. е. оканчивающіеся согласною, слоги, какъ 

въ началѣ, такъ и въ концѣ словъ, если не имѣютъ ударенія^ 

то непремѣнно должны имѣть краткую гласную *), напр. ада- 

рица, рЗШ разумъ^ мудрость^ ю»*) и от отступилъ^ 

а(7п. 

Но, если замкнутый слогъ имѣетъ удареніе, въ такомъ слу¬ 

чаѣ, Гласная его можетъ быть и долга я кратка, напр. му¬ 

дрый, ОЭГТ онъ былъ мудръ. Изъ краткихъ однако гласныхъ только 

Патахъ и СЧбль могутъ стоять въ замкнутомъ слогѣ съ ударе- 

ніемъ **). Вотъ примѣры долгихъ гласныхъ въ послѣднемъ зам¬ 

кнутомъ слогѣ: въ предпослѣднемъ: ПІ*7Й|5. 

Примѣры краткихъ гласныхъ въ послѣднемъ слогѣ: 

ОЛК, ОЭр, въ предпослѣднемъ: Л*7Й)'?, ^Пл9йа Пр. 31, 12. 

6. Особый родъ замкнутыхъ слоговъ составляютъ такъ на¬ 

зываемые заостренные или усиленные слоги, т. е. оканчивающіе¬ 

ся тою же согласной, съ которой начинается другой слогъ, за 

нимъ слѣдующій, напр. ‘і'гэ кул-лб. Подобно другимъ 

замкнутымъ слогамъ, слоги усиленные, безъ ударенія, имѣютъ 

постоянно краткую гласную, какъ въ приведенныхъ выше при¬ 

мѣрахъ, съ удареніемъ же, могутъ имѣть какъ краткую, напр. 

ІЗр, такъ и долгую, напр. лрё, лрп. 

Усиленіе слоговъ почти никогда не допускается на концѣ 

словъ, см. § 20, 3, а. 

7. Замкнутые слоги, оканчивающіеся двумя согласными, 

встрѣчаются только на концѣ^ словъ, имѣя чаще всего краткія 

гласныя, напр. Л^р[5, 1, но иногда и Дэрз, напр. Т|П*1, 

*) Исключеніе составляютъ нѣкоторые случаи, когда слово, соединяясь 
съ другимъ посредствомъ Маккдфа, теряетъ свое удареніе, напр. Л1П"ЛЛЭ 

(ктаб) Эсѳ, 4, 8. 

**) См. § 9, 2. Краткое I можетъ находиться только въ частицахъ 0^ 

которыя, однако, соединяясь съ слѣдующимъ словомъ посредствомъ Маккэфа, 
очень часто теряютъ свое удареніе. 
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и ХШмъ, напр. р^р. (Срав однако § 10, 3). Очень часто избѣ¬ 

гали соединенія двухъ согласныхъ на концѣ слова посредствомъ 

вспомогательной гласной (§ 28, 4). 

§ ^7. 

Измѣненія гласныхъ, особенно относительно ихъ 
количества. 

Фонетическія измѣненія, которыя долженъ былъ испытать 

Еврейскій языкъ въ эпоху, предшествовавшую книгамъ В. 3., 

не могли не коснуться въ особенности и его вокализма; для над¬ 

лежащаго же пониманія измѣненій гласныхъ, которыя совер¬ 

шаются въ Ветхозавѣтныхъ памятникахъ Еврейскаго языка, 

необходимо каждый разъ имѣть въ виду ту степень развитія, на 

которой стоялъ онъ въ эту отдаленную эпоху. Восходя, такимъ 

образомъ, путемъ сравнительнаго метода, отъ данныхъ явленій 

языка къ первоначальному ихъ источнику, мы достигаемъ удо¬ 

влетворительнаго ихъ разъясненія; чему очень важнымъ пособіемъ 

служитъ многое уцѣлѣвшее отъ того времени въ языкѣ Арэіб- 

скомъ. Самое главное слѣдуетъ замѣтить: 

1) что Еврейскій языкъ въ открытыхъ слогахъ очень часто 

имѣетъ только полгласную (произносимое Ш^ва) тамъ, гдѣ 

первоначально въ Семитскомъ языкѣ стояла полная краткая 

гласная, и это въ Формахъ имени бываетъ во второмъ, въ 

глагольныхъ же Формахъ въ первомъ слогѣ передъ ударе¬ 

ніемъ, напр. (основная Форма: ^агалаш) возъ, 

(основная Форма: гщдйкат) справедливость, 

каталу)\ 

2) что гласныя, первоначально краткія, въ слогахъ съ ударе¬ 

ніемъ, а таклщ и въ открытыхъ слогахъ, предшествую 

щихъ имъ, большею частью, перешли въ Еврейскомъ языкѣ 

въ соотвѣтствующія имъ долгія гласныя по ударенію, имен¬ 

но, а въ а, у въ э, ^ въ б (см. § 9, ]\Гр 1, 2. Ж? 7 и Ж 10, 3). 

Лишаясь, однако, ударенія, или при уменьшеніи его силы, 

эти гласныя опять дѣлаются краткими; при болѣе же значи¬ 

тельномъ разстояніи отъ ударенія онѣ переходятъ въ полглас¬ 

ную (^'и^атоб.) и даже, при нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ сло¬ 

гахъ словъ, гдѣ онѣ могли бы находиться, исчезаютъ совершен¬ 

но, напр. (Араб, матар) дождь, въ соединеніи съ слѣ¬ 

дующимъ родительнымъ (въ 8Ши8 сопзігисіш) пар, Ріиг. 

ЛІіар, сопзіг, Л'прр; Лр.Г (Жраб. ^атб) пята, Ріигаіів 

^^р? (Араб, іактул), Ріиг. ^і^ар^ (Араб, дак- 

тулу). 

Такимъ измѣненіямъ, при образованіи грамматическихъ Флек¬ 

сій, подвергаются всѣ краткія гласныя; изъ долгихъ же только 

тѣ, которыя бываютъ долгими только по ударенію и по риѳми- 

ческимъ требованіямъ, именно, слѣдующія: 

Краткія гласныя. Протяженныя удареніемъ. 

а (пзиѣн. также аъ у іі ?). 

— б {ЕамщоХапгуф^ 

У 

Къ сему должно прибавить с.іѣдующія Ш^ва, какъ крайнія 

сокращенія гласныхъ: • 

Срав. то, что было сказано подъ § 9 о характерѣ и значеніи 

гласныхъ п также подъ 25 о гласныхъ, не подлежащихъ вытѣс¬ 

ненію. 

Сообразно съ тѣмъ, что было сказано подъ § 26, гласныя 

въ Евр. яз. подвергаются слѣдующимъ измѣненіямъ: 

1. Въ замкнутомъ слогѣ, на мѣсто гласной, сдѣлавшейся 

— о 
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долгою по ударенію, ставится первоначальная, или родственная ей 

краткая гласная, когда этотъ слогъ теряетъ удареніе {§ 26,5). Это 

бываетъ: а) при перенесеніи ударенія этого слога впередъ, напр. 

Тррка, рука Божія; Щ сыт, сыт царя, Ь2 все, 

всеобщность народа, т. е. весь народъ; Ь) при перенесе¬ 

ніи его ударенія назадъ, напр. Орр тіірп. Далѣе; когда 

открытый слогъ съ гласною долгою по ударенію, вслѣдствіе 

удлинненія слова, дѣлается замкнутымъ, въ такомъ случаѣ э 

{Цэрэ) переходитъ въ г [Хгрэкъ) или въ э {СЧбль), и б (Хблэмъ) 

въ о {КамЪцъ-Хйщуфъ), напр. “іоо киша, “’ррр моя книга, Шр 

святыня, моя святыня. Но, иногда изъ замкнутаго слога 

съ долгою гласною возникаетъ слогъ усиленный посредствомъ 

удвоенія согласной: въ такомъ случаѣ а переходитъ въ пер¬ 

воначальное г (Хгрэкъ), б (Хблэмъ) въ у (Шббуцъ),н2ійр.йіІі мать, 

моя мать, рп законъ, Ріиг. 0'’рП. 

2. Съ другой стороны, продолженіе краткой гласной въ со¬ 

отвѣтственную ей долгую бываетъ въ слѣдующихъ случаяхъ: 

a) когда замкнутый слогъ дѣлается открытымъ вслѣдствіе при¬ 

соединенія его заключительной согласной къ начальной глас¬ 

ной прибавившагося слога, напр. Ьщ), '1*71 Юр онъ убилъ ею, 

Т отъ 
Т - ' 

b) і^гда слогъ долженъ былъ принять усиленіе посредствомъ 

Дйіэша сильнаго (Вадёз (огіе), но не принялъ таковаго, по¬ 

тому что заключительная его согласная или одна изъ горло¬ 

выхъ, или стоитъ на концѣ слова. О первомъ случаѣ см. § 22, 

1, о второмъ ^ 20, 3, а; 

c) краткая согласная переходитъ также въ соотвѣтственную ей 

долгую при встрѣчѣ съ слабыми сог.іасными (по § 23, 1. 2. 

24, 2), напр. вм. онъ нагиелъ, и наконецъ, 
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€І) когда слогъ краткой гласной находится въ паузѣ, т. е. когда 

на немъ сосредоточено удареніе послѣдняго слова въ предло¬ 

женіи, или въ извѣстной долѣ предложенія (§29, 4). 

и 
3. Когда слово принимаетъ приращеніе къ концу и, въ то 

же время, удареніе его подвигается къ концу, полная его глас¬ 

ная, какъ краткая, такъ и долгая по ударенію, при возникающей 

отъ того перемѣнѣ дѣленія слоговъ въ словѣ, можетъ перейти 

въ полгласную (Б^гва тоЫІе), или даже совершенно исчезнуть, 

оставляя на своемъ мѣстѣ непроизносимое Ш^ва (В^юа уигезсет). 

Примѣромъ перваго случая можетъ служить слово 01^ (имя) рі. 

но (мое имя), (ихъ имена); примѣромъ вто- 

раго ПЭ15 (благословеніе) сопзіг. Л313. Должна-ли полная глас¬ 

ная, при подобныхъ обстоятельствахъ удержаться, или перейти 

въ полгласную (оі, 0^, а также, которая изъ глас¬ 

ныхъ двухъ слоговъ, стоящихъ рядомъ, должна исчезнуть, это 

обусловливается качествомъ слова, въ которомъ происходитъ то 

или другое измѣненіе; вообще можно принять за правило, что 

въ Флексіяхъ именъ сокращается такимъ образомъ обыкновенно 

первая гласная, въ то время какъ вторая, находясь вепосррд- 

ственно передъ слогомъ съ удареніемъ, остается долгою, напр. 

1р1 (драгоцѣнный), (ет. Пір*’ з^кара, во Флексіяхъ же глаголь¬ 

ныхъ сокращается обыкновенно вторая гласная, напр, ір^ (онъ 

былъ дорогъ) (ет. пііТ 'іак^ра. На этихъ основаніяхъ дѣлаются 

полгласными: 

a) Еамэцъ и Цэрэ перваго слога (особенно во Флексіяхъ именъ), 

напр. іЬі слово, Ріиг. ОПЗІ; *7‘і1| болыиой, (ет, 33*7 

сердце, ■’ЗЗ^ мое сердце; ЗІС^Л она вернется, Ріиг. ПГІіЗЛ; 

b) краткія или долгія только по ударенію гласныя а, э, о послѣд¬ 

няго слога въ словѣ, особенно въ глагольныхъ Формахъ, напр. 

*7Ю|1 (ет. пЬщ катила; ‘?Ю‘ір р1. кбгп'лім; іРюр;» 
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^тп^лу. Вспомогательный С^гбль переходитъ, въ этомъ слу¬ 

чаѣ, въ непроизносимое Ш^ва ф^гѵа диіезсепё)^ т. е. совер¬ 

шенно исчезаетъ, наіір. (вм. ''Э*?». Но, если отъ 

приращен!^ къ слову удареніе его не переносится на другой 

слогъ, то гласная съ удареніемъ не измѣняется, несмотря на 

удлинненіе слова, напр. 

Когда, при приращеніи къ слову, удареніе подвигается къ 

концу на третій слогъ отъ кореннаго слога съ удареніемъ, тогда, 

въ двусложныхъ словахъ, обѣ гласныя корня сокращаются та¬ 

кимъ образомъ, что первая переходитъ въ г краткое, вторая 

въ ШЫ^ напр. изъ во множ. ч. дѣлается слова, но 

это же слово, съ суффиксомъ, принимающимъ на себя главное 

удареніе слова, ОП'’ЛЛ'=т (срав. § 28, \)шъ слова. О сокращеніи 

а въ / см. въ особенности еще Прим. 3. 

Прочія измѣненія гласныхъ, въ особенности же, относитель¬ 

но ихъ долготы и краткости, могутъ быть изучены въ слѣдую¬ 

щихъ примѣчаніяхъ: 

Прим. 1. Двоегласное Т 6 (произш. изъ ау), а также и б, 

□роизш. изъ а (§ 9, 10, 2) превышаютъ долготою гласную 1 у 
и. по тому, то и другое, при переходѣ ударенія къ концу слова, 

сокращается въ послѣднюю (^), напр. О’ірЛ, (см. образцы 

спряж. Л/. Ніф.)\ бѣгство, (ет. съ суфф. 

рІГф сладкій, /вт. Пр^іЛЙ. Гласная і у можетъ стоять иногда 

даже въ усн.іенномъ слогѣ, напр. П5ЧП Пс. 102, 5, Іер. 

31, 34, Ез. 20, 18, іѴі** С. 18, 29. Подобныя же отно¬ 

шенія бываютъ и между двоеглаеными (б) и долгимъ (г). 

См. примѣры подъ § 75, 2. 

1 Съ другой же стороны, сокращается въ б, которое съ своея 

стороны, въ слогѣ съ удареніемъ становится д {Хдлэш)^ но, при 

переходѣ ударенія на другой слогъ, опять переходитъ въ б {ЕамЪцъ- 

Хатуфъ), напр. оір^ (от встанетъ), ор^ (пусть встанетъ), 
Ор»Т (и онъ всталъ), см. обр. спряж. М. Жаль. Точно также 
и изъ дѣлается долгое только по ударенію Щрд (э), которое, 

лишаясь послѣдняго, переходитъ въ э (ОЧбль), напр. 0')р> (онъ 
ггоднимешъ), (пустъ подниметъ), прп (и онъ поднялъ), 

см. обр. спряж. М. Гіф. 

2. Изъ а (Пашахъ), въ замкнутомъ слогѣ, происходитъ, 

вслѣдствіе еще большаго сокращенія, или, можетъ быть, отъ по¬ 

мраченія звука, краткое д (СЧбль) въ слѣдующихъ случаяхъ: 

«) довольно часто при переходѣ ударенія на слѣдующее слово, напр. 

ватарут, вм. (п.рг.) вм. 

бенности же, когда слогъ долженъ былъ принять усиленіе по¬ 

средствомъ Под. /"., но не принялъ его для соблюденія мягко¬ 

сти въ выговорѣ, напр. Исх. 33, 3 вм. истребляю 
тебя, ^і^рУГТ’ Эзбшмб вм.‘74<р;ТП'; (укрѣпляемый Богомъ)', 

b) постояннѣе это бываетъ, когда слогъ заключается горловою 

буквою, не могущею принять удвоенія (посредствомъ Падёз 
(огіе), горловая же буква имѣетъ пос-іѣ себя Камэцъ, имен¬ 

но: п— вм. п-^ напр. ѵп« его братья, вм. 

отъ рШП видѣніе', 27ПЭ .гживый вм. ШЭ и — 

всегда при л. Но при п и СЧбль появляется только тогда, 
когда, вслѣдствіе перенесенія ударенія къ концу слова, тре¬ 

буется бо.іѣе явственное сокращеніе изъ Патаха', отсюда 

ОППП вм. □''“ІЛП горы, но *іпл гора] злодѣяніе, но 

ОІ;п народъ. Передъ и і, передъ которыми неудобно нахо¬ 

диться краткой гласной, которая могла бы образовать усиленный 

слогъ (§ 22, 1), оетаетсй постоянно ШмЫъ, напр. ЛІЗКП 

отцы, голова, небесная твердь (йекл. ПІП 

въ юры). Срав. еще вопросительное слово п (п, п) §100,4; 

c) въ слогахъ, которые оканчиваются собственно двумя соглас¬ 

ными, напр., изъ основной формы (Араб, калб, нынѣ 

произносимое кэлб) образовалось и потомъ съ вспомога- 
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тельнымъ СЧблемъ (§ 28, 4) (собака); изъ Ьт{^и88Іѵ. 

ШрЬ. отъл^5) образовалось и потомъ *). 

3. Въ замкнутомъ (и усиленномъ) слогѣ, потерявшемъ уда¬ 

реніе, краткое а довольно часто переходитъ въ і, напр, Оррт 

ваша кровь, вм. ОЭй'Т; ‘і'тр его мѣра, вм. яродила, 

^ тебя **). Прочіе примѣры у Езек. 38, 23. 

3. Левит. 11, 44. Ср. выше ОПЛЛ'Т. 

4. Кромѣ случаевъ, приведенныхъ въПримѣч. і\и 2, СЧбль 
возникаетъ: 

a) отъ помраченія а {Камщъ) на концѣ словъ (ср. Лота и 
Франц. Лоте', Арабек. выговаривается халгфэ), 
напр, пр и пй что? (§37,1, с). См. подобные же примѣры 

въ Пс. 20, 4. Исаія 39. 5. Зах. 9, 5; 

b) и даже отъ помраченія гласной^, напр. ОШ (вы) изъ перво¬ 

начальнаго ашшум (Араб, апійт), см, § 32, Прим. 5 и 7; 

(имъ) изъ первоначальнаго (какъ въ Арабскомъ) ла¬ 
гу м. Срав. § 8. 

5. Между полгласньши полгласная (—) короче и бѣглѣе, 

нежели полгласная (~), и точно также группа гласныхъ (—) ко¬ 

роче нежели (^.), что доказывается переходомъ вторыхъ въ пер¬ 

выя при передвиженіи ударенія къкоіщу слова, напр. Эдомъ, 

напротивъ же '’ЙІХ (сократившееся вслѣдствіе подвинувшагося 

ударенія къ концу) Эдомитяиинъ] точно также ЛЙХ правда, 

'ілрх еіо правда-, скрытый, рі. 

■’ЛІЛІ^П'І. Совершенно другія отношенія между полными гласны¬ 

ми (-:^ и -;^), си. Прим. 2, а). 

*) На этомъ основаніи ЬХХ Толковниковъ слово транскри¬ 

бируютъ по Гречески МеХх^сзе^ёх. 

въ Латинскомъ языкѣ переходъ а въ г въ словахъ іапдо, аі- 
ііпдо] Іатив, ргоііхиз и также — съ приводимымъ во 2-мъ Примѣчаніи перехо- • 
домъ а въ ё, Латинское сагро, йесегро; зрагдо, сошрегдо- 

§ 28. 

Образованіе новыхъ гласныхъ и слоговъ. 

1. Если слово начинается слогомъ съ бѣглою, т. е. имѣю¬ 

щею произносимое Ш"вй, согласною (§ 26, 4) и къ нему присое¬ 

диняется впереди еще другой такой ше слогъ, тогда этотъ новый 

слогъ принимаетъ, вм. 22/^ей, обыкновенную краткую гласную, но 

общему же правилу краткое г (ХгрЫъ), а при горловыхъ бук¬ 

вахъ а (Пашахъ), напр. (паденіе), н^фбл, съ предл. не 

б^н^фбл, но бгн^фдл', точно также и кгн^фол, 

вм. вм. 'пф плоду, изъ чего потомъ дѣлается 

ЛП(Т5 (по § 24,1), вм. ГП^ІП'З; І3;^рл (пит рагиш езі) гШ^ат 

вм. г^зі^ат. Часто происходитъ отъ этого въ словѣ другое 

дѣленіе слоговъ, вслѣдствіе того, что вторая согласная подчасъ 

вовсе теряетъ свою полгласную и образуетъ, съ предшествующею 

ей согласною, замкнутый слогъ, напр. лгн-поль (Числ. 14, 4) 

-іэ;5 Іер. 17, 2. 

Подобный же переходъ гласныхъ бываетъ и въ срединѣ ос¬ 

новы слова, напр. ргш^фэ и ргш-пэ, отъ 

Но въ этомъ случаѣ гласная перваго слога образуется не¬ 

посредственно изъ полной гласной и болѣе соотвѣтствуетъ пере¬ 

ходу гласной а въ краткое г въ словѣ йпч'ір'і § 27, 3. 

Въ Сирійскомъ языкѣ даже и безъ горловой буквы появляется 

въ этомъ случаѣ гласная а (э), въ Халдейскомъ тоже что и въ Ев¬ 

рейскомъ. Арабскій языкъ, вм. произносимаго Ш^вй (В^гха тоЫІе), 

удерживаетъ еще обыкновенную краткую гласную. 

2. Если вторая изъ этихъ согласныхъ горловая съ состав¬ 

нымъ Ш^ва (В^гѵа сотрозгіиш), тогда первая, вмѣсто простаго 

Ш’^ва, принимаетъ «полную гласную,'соотвѣтствующую бѣглому 

ШЫ, находящемуся подъ второй согласной, и такимъ образомъ 
8 
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возникаютъ слѣдующія группы гласныхъ: й®, д\ о% напр. 

капъ^ чтобы служить^ чтобы ѣсть^ ч^ПЛ ег Йолш- 

ищ вм. ЬЬ«*р, ■’Ѵпл. Гласная первой согласной при¬ 

нимаетъ ЪГдптъ на основаніи § 16, 2, а. 

3. Далѣе: бываетъ и то, что первое Ш"ва составное и на¬ 

ходится послѣ открытаго слога съ краткою гласною; тогда оно 

переходитъ въ краткую гласную, ему соотвѣтственную, напр. 

уа’-ал^ду вм. будутъ стоять (отъ един. ч. “тЬ^і 

пэгэф^ху вм. ЧЛрПЛ они обернулись^ по^бл^ха, твое 

дѣйствіе, ^рав. § 26, 3, е. 

4. На концѣ словъ бываютъ слоги, оканчивающіеся двумя со¬ 

гласными (§ 10,3. § 26,7); это впрочемъ можетъ случиться только 

тогда, когда послѣдняя изъ нихъ имѣетъ звукъ твердый, каковы со¬ 

гласныя^, р, а также при одной изъ могущихъ быть придыхатель¬ 

ными, но не придыхательной (Іеппіз), именно: л, % Л *), напр. 

(пусть онъ уклонится), рр»1 (и онъ поилъ), лЬюр (ты убила), 

^Л П (и онъ плакалъ), чупч (пусть онъ владѣетъ), ЛІГ?Т (и онъ взялъ 

въ плѣнъ). Подобное стеченіе согласныхъ обыкновенно избѣ¬ 

гается вставкою между ними вспомогательной гласной, большею 

частью, СЧбля, послѣ горловыхъ **) —Патаха^ послѣ ч Хгрэт^ 

напр. онъ открылъ вм. ЛІ^ да умножается вм. Л*іЧ| 

1^1(5 вм. Гір святыня-, ‘гпі вм. потокъ; ПП^р вм. ЛЛ7^ ты 

^— -— - 

■*) Ли?! долженствовавшія, въ подобномъ положеніи, имѣтьДагэшг, почти 
не встрѣчаются на концѣ словъ съ другою согласной безъ гласной. Един¬ 

ственный примѣръ, относительно буквы >Г|, есть слово {сокращен, изъ 

?]Р‘1Л) Прит. оО, 6. Во многихъ рукописяхъ и изданіяхъ буква однако, 

въ этомъ словѣ не имѣетъ Даіёша. 
•4 < 

**) За исключеніемъ согласной напр. N“10 онагръ, зелень. По при¬ 

чинѣ слабаго звука согласной иногда вспоиогательшая гласная передъ нею. 

вовсе оказывается ненужною, напр, ХіЗП грѣхъ, долина. 
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послала *); л^Л домъ, вм. лчл. Эти вспомогательныя согласныя 

не имѣютъ ударенія и тотчасъ исчезаютъ, какъ только слово по¬ 

лучаетъ какое-либо приращеніе къ концу, напр. плчл въ домъ, 
моя святыня. 

Нѣкоторые называютъ очень неправильно эти вспомогатель¬ 

ныя гласныя скрадывающимися {(итііѵаё), каковое названіе спра¬ 

ведливѣе оставить за однимъ Патахомъ, произносящимся передъ 
горловыми буквами, заключающими слово {РаіМсЬ (шііѵит 
§ 82, 2,і). 

• 5. Полная гласная является на мѣсто полгласной также 

вслѣдствіе паузы, о чемъ въ слѣдующемъ § 29, 4. 

§ 29. 

Объ удареніи, перемѣщеніи его и паузѣ. 

1. Главное удареніе слова, обозначаемое акцентомъ (§15,2), 

падаетъ, больщею частью, на послѣдній его слогъ, напр. 

І‘1Л'=Т, СЗ'’ПЛ*1, ОЛ^рр, рПТр (послѣдніе примѣры показываютъ, 

что удареніе можетъ падать не только на корень слова, но и на 

образовательныя прибавленія къ нему); гораздо рѣже удареніе 

*) Въ этой Формѣ (§ Со, 2) Дагашъ остался въ заключительномъ Тавъ^ какъ 

будто не препятствовала ему оставаться никакая гласная {'по § 22, 2); что до¬ 

казываетъ необыкновенную краткость звука вспомогательнаго Латаха, ука¬ 

зывая, вмѣстѣ съ тѣмъ, и на образованіе этой Формы изъ ЛЛ^й7. (Со¬ 

образуясь съ этпмъ, даже и въ выговорѣ должно отличать ллр*? витзШі отъ 
I I I" Т 

ЛПр / 0.(1 зитеЫит). Невѣрное названіе этой вспомогательной гласной сло¬ 

вомъ еоеоііа/мгігса, въ связи съ мнѣніемъ, что она именно должна быть произно- 

симапередгсогласною, вводило многихъ въ заблужденіе, что должно быть 

читаемо шал(іахт, хотя защитники этого мнѣнія,'^въ то же время, читали пра¬ 

вильно, напр. ЛП27, шахат, нбгхал, не наахл и т. п. Совершенная анало¬ 

гія этому находится въ уѣсвй (отъ Л1Л> см. § 76, Прим. 3, й). 
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падаетъ на слогъ предпослѣдній, напр. ночь, 

120, 1й|2. 

Второстепенное повышеніе голоса, въ виду главнаго ударе¬ 

нія, обозначается Мэтэгомъ (§16, 2); вовсе же не имѣютъ уда¬ 

ренія нѣкоторыя малыя слова, соединяющіяся посредствомъ Мак- 

кэфа съ словами, за ними слѣдующими (§ 16, 1). 
• 

Приводить здѣсь въ подробности слова съ удареніемъ на пред¬ 

послѣднемъ слогѣ (ѵосез репасиіаё) нѣтъ никакой нДобности: 

въ элементарномъ ученіи и въ этимологіи преимущественно наі(^ 

подобными словами будетъ постоянно выставляемъ знакъ уда¬ 

ренія . 

Въ Арабскомъ языкѣ удареніе, большею частью, падаетъ на 

предпослѣдній, иногда же и на третій слогъ отъ конца; преднослѣд- 

ній слогъ, большею частью, имѣетъ удареніе также и въ Сирійскомъ 

языкѣ. Равнымъ образомъ. Нѣмецкіе и Польскіе Евреи, вонреки 

всѣмъ правиламъ объ акцентахъ, произносятъ всѣ слова съ ударе¬ 

ніемъ на слогѣ предпослѣднемъ, напр. л брШис боро. 

2. Но первоначальное удареніе слова очень часто измѣняет¬ 

ся, вслѣдствіе измѣненій, которыя происходятъ въ словѣ, или же 

вслѣдствіе мѣста, которое занимаетъ оно въ предложеніи. Если 

слово получаетъ приращеніе къ концу, то, по мѣрѣ прибавив¬ 

шихся къ нему слоговъ, и удареніе его передвигается къ концу 

{йезсепйіі) на второй или на третій слогъ, напр. “21 слово^ ріиг. 

ЙП21, о;?'! 21 ваши словОу ^1|5 свяѵіьінл. ріиг. Л7ё:2, 
^ т . . . ,1 . 

ІПЛ^іар. О сокращеніяхъ гласныхъ, пропсходящихъ отъ этого 

перехода ударенія, см. § 27, 1. 3. 

3. Съ другой же стороны, первоначальное удареніе пере¬ 

ходитъ съ послѣдняго слога на предпослѣдній {азсепШ): 

a) въ нѣкоторыхъ Формахъ Прошедшаго весов, вр. {Ітрег[.), 

когда впереди прибавляется къ нимъ } (§49, 2), напр. 

ОШ скажешь, 112Й-М и ОШ сказалъ; онъ пойдетъ, 

и ОНЪ пошелъ; 

b) когда за словомъ, съ удареніемъ на послѣднемъ слогѣ, слѣ¬ 

дуетъ односложное слово, или такое, которое имѣетъ удареніе 

на слогѣ предпослѣднемъ {репасиі.), напр. ударяю¬ 

щій по наковальнѣ Иса. 41, 7 вм. оУіГі; Б. 1, 5. 3, 19. 

4, 17. Іовъ 3, 3. 22, 28. Пс. 5, 11. 21, 2. Переходъ уда¬ 

ренія въ этомъ случаѣ къ началу слова совершается для из¬ 

бѣжанія стеченія удареній *); 

c) въ паузѣ, см. АГ?. 4. 

Д.ІЯ избѣжанія встрѣчи двухъ удареній (лит. Ъ) допускается 

также въ Еврейскомъ языкѣ соединеніе обоихъ словъ посредствомъ 

Маккэфа, напр. □ 27"2Л2* 1 н онъ написалъ тамъ, Іис. Н. 8,32, 

при чемъ первое слово совершенно теряетъ свое удареніе. Пере¬ 

движеніе ударенія перваго слога къ началу положительно предпо¬ 

читается во всѣхъ случаяхъ, когда предпослѣдній слогъ {репиі- 

ііта) открытъ и имѣетъ долгую гласную. Ср. § 47, Прим. 1. 

§ 51, Прим. 3. § 52, Прим. 2. 

4. Очень существенныя измѣненія ударенія, а также измѣ¬ 

ненія гласныхъ, причиняемыя имъ, происходятъ въ паузѣ. Этимъ 

словомъ называютъ въ грамматикѣ сильное повышеніе голоса 

въ послѣднемъ словѣ предложенія (стиха), или его отдѣла, на томъ 

слогѣ, на которомъ стоитъ одинъ изъ большихъ раздѣлительныхъ 

акцентовъ (шадпиз ассепіиз йізішсЬіѵиз), напр. Каса- 

*) Самая Еврейская проза, по законамъ акцентуаціи, отличается характе¬ 

ромъ нѣкотораго рода ямбическаго риѳма (^о^цоі;). Пунктаторы, при разста¬ 
новкѣ удареній, сознательно заботились объ удержаніи этого риѳма, что именно 
оказывается изъ значенія, которое дано иии^ІЯэпіэіу, 
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тельно измѣненія въ паузѣ ударенія и количества гласныхъ долж¬ 

но замѣтить слѣдующее: 

а) когда слогъ съ удареніемъ имѣетъ самъ по себѣ краткую 

гласную, то послѣдняя, если слово съ таковымъ слогомъ на¬ 

ходится въ паузѣ, дѣлается долгою по ударенію^ напр. 

{катил)] (основная Форма 

кагир), пЩ 4 Ц. И, 14; рй, р« Іер. 22, 29; 

д) когда послѣдній слогъ имѣетъ удареніе, но ему предшествуетъ 

Я^гоа тоЫІе (§26, 4), въ такомъ случаѣ, въ паузѣ, вмѣсто 

послѣдняго, ставится полная гласная, возникающііг же отсюда 

полный слогъ получаетъ главное удареніе въ словѣ, а его 

гласная долъотгу т ударенію, напр. Л^ЬР|'5 {кап/ли), въ паузѣ 

(отъ пх'рй, 

Въ подобныхъ случаяхъ снова появляется обык¬ 

новенно та самая гласная, которая была уже въ словѣ, пере¬ 

шла же въ полгласную или въ произносимое Ш^ва только 

вслѣдствіе удлинненія слова *). Изъ Хатэфа, въ паузѣ, воз- 

становляется соотвѣтственная ему гласная, напр. я, въ пау- 

зѣ (основн. Форма хгулд) болѣзнь^ въ паузѣ '“рп; но 

изъ произносимаго Ш"вй {8^гѵй тоЪіІе) образуется, въ нѣко¬ 

торыхъ формахъ, только СЧблъ съ удареніемъ (а), напр. 

въ паузѣ '’Лр (основн. Форма шабі^ Араб, саб^) въ 

паузѣ '>лр; 

с) эта склонность переносить, въ паузѣ, удареніе на предпослѣд¬ 

ній слогъ обнаруживается особенно въ нѣкоторыхъ словахъ, 

которыя постоянно его, въ этомъ случаѣ, на этотъ слогъ пе¬ 

реносятъ. Таковы: я, пл«»гы, ЛЛК; теперь, 

ЛЛ^; въ другихъ же словахъ переносится въ паузѣ удареніе 

на предпослѣдній слогъ только въ особыхъ случаяхъ, напр. 

1^3, Пс. 37. 20 вм. и точно также Іовъ 6, 3 вм, 
ІТ^ ' ^ I Т |Т 

(отъ ПІ77). 

Сказанное подъ буквою а относится главнымъ образомъ 

къ Патаху и образующемуся изъ него СЧдлю, Пос.іѣдній доста¬ 

точно спленъ чтобы оставаться въ паузѣ (напр. иногда 

и тогда, когда слогъ его усиленъ посредствомъ сильнаго Дагша 

въ слѣдующей за нимъ согласной, напр. 

Иногда Латахъ предпочитается СЧблю, напр. въ пау- 

з’Ь ночуй, въ паузѣ Суд. Іер. 19, 20; 

точно также и вмѣсто Цэрэ иногда въ паузѣ появляется Пшііахъ, 
напр. возврати, Ис. 42, 22 вм Л^П, хотя чаще бываетъ, 

что Цэрэ остается и въ паузѣ, Лагпахъ же на оборотъ является 
вм. Ц^э и внѣ паузы, напр. тіл вм. тіл Пл. Іер. 3, 48. 

Многія измѣненія какъ гласныхъ, такъ и ихъ количества, будутъ 

также приведены ниже въ Этимологіи. 

*) Иногда слогъ въ паузѣ усиливается также удвоеніемъ слѣдующей за ней 
согласной, см. § 20, 2, с. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

УЧЕНІЕ О ФОРІНЛХЪ 
ИЛИ 

о ЧАСТЯХЪ РѢЧИ- 

(Этимоміія). 

§ 30. 
Объ основѣ и корняхъ (Вііііега, ТгПНега, ОнаМШега). 

1. Основы словъ въ Еврейскомъ и другихъ Семитскихъ яз. 

имѣютъ ту особенность, что онѣ большею частью состоятъ изъ 

трехъ согласныхъ, въ которыхъ сосредоточено значеніе ихъ поня¬ 

тія; гласныя же, принимаемыя послѣдними, служатъ для выра¬ 

женія различныхъ видоизмѣненій понятій, напр. рад? от былъ 

иубокъ, ра^ глубокій, рад? глубина, рад? долина. Подобная ос¬ 

нова можетъ служить какъ для глагола, такъ и для имени; въ Ев¬ 

рейскомъ языкѣ обыкновенно одна и та же основа служитъ и для 

одного и для другаго, напр. д?“іг онъ посѣялъ, д?-;? сѣмя; ООП 

мудрый, ООП онъ бы.іъ мудръ. Въ видахъ практической пользы, 

при первомъ изученіи языка, принято выставлять третье лицо 

ед. ч. Прош. сов. вр. {рег(€сішп), самую простую изъ всѣхъ гла¬ 

гольныхъ Формъ, за общую основу для другихъ словъ, такъ 

что въ грамматикѣ не только всѣ прочія глагольныя Формы про¬ 

121 

изводятся отъ 3 л. ед. ч. Пр. сов. вр. {рег(.), но даже и Формы 

именъ, а съ ними и множество частицъ, происшедшихъ отъ именъ, 

подводятся подъ эту простую глагольную Форму, напр. рч^ онъ 

былъ праведенъ, рчі справедливость, р^чх праведный и т. д. 

Обладаемый нами запасъ Еврейскихъ словъ часто не предста¬ 

вляетъ простой Формы имени, давшей ей начало, напр. “^ро по- 

бивать каменьями, рп:іревгьтъ, и, на оборотъ, нерѣдко случается, 

что имя не имѣетъ того глагола, отъ котораго произошло, напр. 

ІЗД югъ, девять. Но должно предполагать, что, во время 

Живаго своего процвѣтанія, языкъ обладалъ многими основами, 

которыя не дошли до насъ. 

Прим. 4. Еврейскіе грамматики называютъ основу словъ, имен¬ 

но 3 л. ед. ч. Пр. сов. вр., словомъ корень Сообразно съ 

этимъ вошло въ употребленіе для названія основъ Латинск. слово 

гаЛгх, для названія же трехъ буквъ, входящихъ въ ихъ составъ— 

Шетае гасіісаіез, которыя противопоставляются такъ называе¬ 

мымъ Шегае зегѵііез или образовательнымъ буквамъ. Со сло¬ 

вомъ корень мы соединяемъ отчасти иное понятіе, см. № 2. 

2. Многіе этимологи обозначаютъ словомъ корень три основ¬ 

ныя буквы безъ гласныхъ, непроизносимыя, изъ которыхъ раз¬ 

виваются какъ глагольныя основы {зИгрее, собств. стволы), такъ 

и основы именъ, подобно тому, какъ въ растительномъ мірѣ (от¬ 

куда заимствовано названіе) изъ незримаго корня {гаАгх) произ¬ 

растаютъ стволы {зіггрез). 

Корень: (царствовать) 
_ _ 

Глагольн. основа онъ цар- Основа имени царь, 
сшвовалг. 

Но подобный непроизносимый корень представляетъ собою от¬ 

влеченность, не вполнѣ мирящуюся съ историческимъ составомъ 

языка, и мы находимъ гораздо удобнѣе, по крайней мѣрѣ для прак- 
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тическаго преподаванія, принимать за основу словъ простую гла¬ 

гольную форму, дѣйствительно существующую въ языкѣ. 

3. Обозначенныя основы, состоящія изъ 3-хъ согласныхъ, 

нынѣ въ Еврейскомъ языкѣ выражаются обыкновенно двумя сло¬ 

гами, наир. Къ нимъ причисляютъ п такія, которыя основ¬ 

ною буквою имѣютъ въ срединѣ одну изъ слабыхъ согласныхъ, 

именно и, при сокращеніи, дѣлаются односложными, напр. Ор вм, 

йір. Первоначальныя однако основы, безъ всякаго сомнѣнія, со¬ 

стояли изъ трехъ слоговъ, какъ катала (еще произнос. въ Араб, 

языкѣ 3-мя слогами), кавама (уже и въ Арабскомъ произносимое 

двумя слогами: кама). 

2. Количество трехъ буквъ, изъ которыхъ должны состоять 

основы какъ і^лагольныя, такъ и именъ, до того преобладаетъ 

въ основахъ всѣхъ Семитскихъ языковъ, что нельзя не признать 

этого ихъ отличительнымъ качествомъ. Даже имена, выражаю¬ 

щія самыя простыя и обыкновенныя понятія, ■ которыя первона¬ 

чально, казалось бы, были односложными, какъ напр. ЛК отецъ, 

мать, братъ, въ строѣ языка подчиняются этому общему 

закону,, напр. моя матъ, какъ бы отъ 

Но, съ другой стороны, основы съ тремя согласными 

ігШіегае) часто могутъ быть низводимы до двухъ согласныхъ, 

образующихъ, съ помощью произносимой меліду ними гласной, 

слогъ, который можно, нѣкоторымъ образомъ, признать за корень, 

откуда какъ-бы произрасли многія основы словъ съ тремя бук¬ 

вами, удерживая первоначальное значеніе пхъ понятій. Подобные 

корни называются первоначальными, двухъ-буквенными (гаіісев 

ргітагіае, ЫІНегаё). Такъ корень основы очень легко отыски¬ 

вается, если въ ней есть слабая согласная или, вторая и 

третья согласныя ея одинаковы, напр. основы "^Л^, ^Л"^, ЛЭ1 

имѣютъ общее значеніе поражать и сокрушать, двѣ же сильныя 

буквы {дак) образуютъ общій имъ односложный корень. 
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Послѣдняя согласная корня можетъ быть также и одна изъ силь¬ 

ныхъ согласныхъ. Такимъ образомъ цѣлый рядъ основъ съ тремя 

согласными можетъ быть относимъ къ односложнымъ корнямъ, 

состоящимъ изъ двухъ общихъ имъ буквъ и имѣющимъ одина¬ 

ковое съ ними основное значеніе. 

Представимъ здѣсь нѣсколько этого рода примѣровъ: 

Къ корню ^р, подражающему стуку, рубленію ч.л., должно 

отнесть основы: отрубить, потомъ Л!^р, ГІ'р, Л^р, 

съ близкими значеніями отрѣзать, окать, въ переносномъ зна¬ 

ченіи: (откуда Араб. судья). Корню 

этому родственны і^р, Ор, откуда ООр отрѣзать, и лЬр 

облупливать, съ язычнымъ же звукомъ вмѣсто шипящаго: ар и 

Лр, откуда Лф разсѣкать, уничтожать, зарубать, 

умерщвлять, (ар отрубать, сокращать, г]ар срывать, 

сдергивать, разрубать,раскалывать. Этотъ же корень, въ 

видѣ смягченномъ, звучитъ О Л, откуда О ОЭ отрѣзывать, остри¬ 

гать-, олл Сирійск. жертвовать, закалывать жертву. Еще 

въ болѣе смягченномъ видѣ этотъ корень звучитъ а и ЛЛ, откуда 

ГЦ жать, стричь, ЛЦ тесать камни, оц, ЛГЗ 

отрубать, отрѣзывать, отрывать, откусывать, наконецъ: 

ЛЛЗ наргьзать, і;лз отрубать-, ср, также ЛЛ|. ?|ЛЗ ; съ пере¬ 

мѣною же гортаннаго звука въ горловой: Л1ІП; рубить камни 

* ' ) ■ II - ' ^ 

ЛЛП точишь, Л ГЛ стрѣла, молнія, а также ПГП ви- 

дѣшь, различать {сетпеге, ипіет-зсЫЫегг) и т. д. 

Слогъ пл выражаетъ глухой шумъ {зиттеп, Ъгиттеп) п 

именно звукъ, производимый замкнутымъ ртомъ (рібы), отсюда 

ЛЙЛ, ОіЦ Араб, опал {гамщма) бормотать, гаумѣшь, 

далѣе олл быть нѣмымъ, ЛПЛ онѣмгьть отъ изумленія, ди¬ 

виться. 

Корень 5ГЛ, состоящій изъ двухъ дрожащихъ звуковъ въ ос- 



— 124 — — 125 

новахъ 0^, звачитъ трепетать, потомъ вы¬ 

ражаетъ явленіе, діьйствіе, приводящее въ трепетъ, напр. 

громъ (прі), разбиваніе, сокрушеніе 

Срав. еще, касательно корня съ понятіемъ возвышенія, 

выпуклости (діЪЪиз), статью въ лексиконѣ подъ словомъ и 

тамъ же статьи, относящіяся къ корнямъ разламывать, рЬ, 

лизать, глотагпь {Іескеп). 

Результатомъ дальнѣйшаго изслѣдованія этого предмета сами 

собою вытекаютъ слѣдующія замѣчанія; 

a) подобные корни выводятся изъ основъ дѣйствительно употре¬ 

бительныхъ, на основаніи одного предположенія, сами же по 

себѣ въ языкѣ нигдѣ не встрѣчаются: они имѣютъ въ настоя¬ 

щее время значеніе сокровенныхъ сѣмянъ [зетіпа), изъ кото¬ 

рыхъ выросли дѣйствительныя основы словъ, существующія 

въ памятникахъ языка. Замѣчательно, что основы, путемъ 

сокращенія, очень часто какъ бы обратно получаютъ свою 

первоначальную форму, напр. ОЯ быть оконченнымъ, 
легкій; 

b) между односложными корнями много есть звукоподражатель¬ 

ныхъ, совпадающихъ иногда съ однозначущими корнями Индо- 

Европейскнхъ языковъ (§ 1, 4). Такъ Р]ОЯ титгто (тик:»), 

§а7і:то (^асры), Рі'рЗ хоХатсты; 

c) основы еъ твердыми, болѣе сильными, согласными, по общему 

ходу языка (§ 6, 4, Прим.), должно принимать за древнѣйшія; 

основы же размягченныя принадлежатъ болѣе позднему вре¬ 

мени и потому послѣднія очень часто употребляются для вы¬ 

раженія переносныхъ понятій, напр. пір и быть гладкимъ, 
лтиениымъ волосъ, плѣшивымъ, г\Ь5і быть обнаженнымъ, 
вообще лишеннымъ чего-либо [собстъ. голымъ). Иногда, впро¬ 

чемъ, при звукоподражаніи, и твердый и нѣжный звукъ одина¬ 

ково существепны и, такимъ образомъ, на послѣдній не должно 

смотрѣть какъ на звукъ непремѣнно происшедшій изъ перваго, 

напр.*7^5 катить (о шарѣ и волнахъ), ІПіі о жесткомъ, скри¬ 

пучемъ звукѣ — (тасро, аііро, ѵегго; Л^П, тесать камни 
ши дерево, естественно представляетъ собою болѣе твердый 
звукъ, нежели рѣзать траву, жать; 

й) нельзя не замѣтить при этомъ, что согласныя сходныя между 
собою (по силѣ или слабости звука) образуютъ преимущественно 

группы корней, напр. ОЛ, П; (но никогда р, р, ол, 

Гр); р, ГЛ (очень рѣдко го); :ор, іл (но не ЮЛ). Первыя двѣ 

буквы корня рѣдко бываютъ одни и тѣ же (ПТТ), или очень 
г ^ т 

схожія (дПК); напротивъ же двѣ послѣднія очень часто бы¬ 

ваютъ тожественны (§ 67 *); 

ё) обозначенное подъ буквою с) смягченіе твердыхъ согласныхъ 

простирается иногда до того, что нѣкоторыя изъ нихъ, и имен¬ 

но л, н, р, особенно же въ срединѣ основъ, переходятъ даже 

въ гласныя, напр. растаптывать, молотить, 
Г? (срав. олк) тѣснитъ, давить и т. д. Срав. заі- 

ѵагс, заш'сг; саіігігіз Ита.і. саісіо, въ Неаполит. нарѣчіи 

саийо, Франц, сііаші; ^аізкз, Итал. (аізо, въ Калабрійск. 

нар. ^аиш, Франц, ^‘аих, и произношеніе Англійскихъ 

словъ іаік, таік, ёагк, Срав. § 19, 5; 

О нельзя однако не принять всѣхъ трехъ согласныхъ, образую¬ 

щихъ корень, за первоначальныя, когда звукъ, изображающій 

какое-либо дѣйствіе или подражающій ему, можетъ быть произ¬ 

веденъ только всѣми этими тремя согласными, напр. “^ЛП, ріП, 

рЛГ быгпь узкимъ, давтпь,т7ьснить, ауу^(д,апдо(епде зеуп, 

*) Буквы несоединяемыя въ корнѣ называются въ грамматикѣ гпсотраіі- 
ЪИе8. Таковы въ особенности слишкомъ близкія одна къ другой по звуку, напр. 

:ір, ?)Л, ЛЭ; но нѣкоторыя буквы были неправильно относимы къ нееоеди- 
ияемымг, напр. встрѣчаемыя иногда въ корняхъ, напр. въ ‘?^Л, ‘ЛП, смяг¬ 

ченныхъ изъ ТЛЛі ЛП- Ср. уратгтоі; и ур(хрбт)ѵ, охты и оу^оо; и много аналоги¬ 
ческихъ Формъ въ Санскритскомъ языкѣ. 
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апдзіідеп); выступать^ ігеіеп, С'ІЗ Ррбр.«, (ге- 

то, Нѣм. Ьгштпеп {зсЫиггеп, отсюда прястьуЗріппеп) и т. д. 

Полное изложеніе этого живаго движенія въ первоначальныхъ 

элементахъ языка принадлежитъ лексикону. 

3. Основы съ чтшрьмя, въ именахъ же даже съ пятью 

согласными — послѣднихъ впрочемъ въ Еврейск. языкѣ гораздо 

менѣе, нежели въ языкахъ ему родственныхъ — представляютъ 

уже вторую степень развитія языка Это з’длинненіе корней 

происходитъ двоякимъ образомъ: а) посредствомъ прибавленія 

къ основѣ 4-й буквы; Ъ) посредствомъ соединенія и даже сліянія 

двухъ основъ, отчего возникаютъ даже, такъ называемыя ^иіп~ 

диеШега, Основы, удлинняющіяся только повтореніемъ одной 

или двухъ буквъ, имъ принадлежащихъ, напр. ЛЛО, 

ЛОЛр, ие причисляются въ грамматикѣ къ четырехъ-буквеннымъ 

{^шд/^гШе^а), но къ разряду такъ называемыхъ Формъ спряже¬ 

ній (глагольныхъ видовъ,—§ 55); сюда же отнесены и немногія 

слова, образуемыя посредствомъ приставки спереди буквы и?, 

напр. ЛЛЛ'??? пламя отъ ЛпЬ, Арам. Сощ. Варіі'ві ЛП*?^- 

Къ бук. а). Между первою и второю согласною основы словъ 

иногда вставляется р или л. наир ЛОЛ, Лр“іЛ отстригать^ ош- 

грызашь; 0'’Л")іЛ = ИЛр? жезлъ] жаръ, отъ Г пы¬ 

лать', въ Сирійек. яз. чаще всего вставляется р. Послѣдняя встав¬ 

ка находитъ себѣ'большую аналогію въ спряженіи 7/^к'гь, въ Арам. 

• же яз. встрѣчается рядомъ съ Пі^эль, напр. катить. 

Подобному усиленію основы отвѣчаютъ Латинскія ^пйо, зсіпйо, 
іипдіО, ]ипдо (Въ Санекр. ѴИ классъ глаг.) изъ зсігі, іиё, 

у ид.—Точно также встрѣчаются приставки и на концѣ словъ, осо¬ 

бенно же 7 и [ , напр. |?ііі топоръ, *71ЛЛЭ плодородная сшра- 

**) Основы съ пятью сог.эасными особенно многочисленны въ языкѣ 
Эвіопскомг. 

па (отъ ОПЛ), цвѣточная чашечка (;р*’Л5 чаша), ДТП 

дрожать, прыгать, *73ТП прыгать (можно думать, что приста¬ 

вочное на концѣ словъ л имѣло первоначально и въ Еврейск., какъ 

и во многихъ другихъ языкахъ, уменьшительное значеніе). 

Къ бук. Ь). При соединеніи двухъ трехъ-буквенныхъ основъ 
(ТгіШега) въ одну, если въ обѣихъ основахъ есть одна и та же 

буква, то послѣдняя въ сложной основѣ не повторяется, напр. 

тихій изъ покойный и покойный', 

.гягушка (вѣроятно собственно болотный скакунъ), изъ пры¬ 

гать и Арабек. {ріда’") болото. .Въ сложеніи основъ бы¬ 

ваетъ и то, что слабая буква исчезаетъ, напр. летучая 

мышь изъ темный и летящій. Случаются также 

сліянія еще бо.ііѣе смѣлыя, напр. '»ДЬ*7Э (о ЗеГѵа) Дан. 8, 13 изъ 

Наконецъ должно замѣтить и то, что четырехъ-буквенныя ос¬ 

новы {^иайпШе^а), въ Еврейскомъ языкѣ, могутъ опять сокра¬ 

щаться въ трехъ-буквевныя {ТгіШега), напр. основа '^дтп пры¬ 

гать (см. выше) дѣлается трехъ-буквенною *7ДП(въ томъ самомъ 

значеніи) и даетъ начало слову пЬдП кгуропатка (собств. пры¬ 

гунья)', ЛІЙІЛ цѣпъ вм. П“12ПІЛ изъ ІІЛІІЛ. 
т:- т::- “Т 

4. Къ гораздо болѣе ранней степени развитія языка при¬ 

надлежатъ основы мѣстоименныя (§ 32 и дал.) и нѣкоторыя изъ 

частицъ, особенно же, восклицанія (§ 105, 1), которыя предста¬ 

вляютъ собою какъ бы остатки отъ первоначальнаго слоя языка, 

еще не доходившаго до трехъ-буквенной нормы *). Большая часть 

частицъ подходитъ подъ норму образованія именъ, или онѣ ока¬ 

зываются происшедшими отъ послѣднихъ, хотя Форма ихъ, по ихъ 

энклитическому качеству, часто является въ крайне сокращенномъ 

видѣ и ихъ начало ускользаетъ отъ объясненій. См. § 99 и дал. 

*) Ср. Нир^еій, Зузіет йег зетШзсЬеп БетопвІгайѵЪіШапе ппй сіег йа- 
міі гиваттепМпдепДеп Ргопошіпаі- ипй РагЦкеІпЪіЫппіг въ 2еіі8сЬг. Щг 
діе Кип^е 4еа Мог^еаіапйѳв. Бй. II, стр. 124 и дал., 427 и далѣе. 
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§ 31, 

о грамматическомъ образованіи формъ, 

1. Для образованія, изъ основъ, частей рѣчи (словообразова¬ 

нія) н ихъ Флексій есть два способа: внутреннее измѣненіе ос¬ 

новы, особенно же измѣненіе въ основѣ гласной, и внѣшнее, по¬ 

средствомъ прибавленія къ ней, въ началѣ или въ концѣ, образо¬ 

вательныхъ слоговъ. Третій способъ выраженія отношеній между 

понятіями состоитъ въ обозначеніи ихъ не Флексіей, но особен¬ 

ными словами (какъ наир, при выраженіи въ Еврейскомъ языкѣ 

степени сравнительной и многихъ падежей) и относится не къ эти¬ 

мологіи, но къ синтаксису. 

Способъ выражать отношенія между нонятіями посредствомъ 

внѣшняго прибавленія къ основамъ образовательныхъ слоговъ, 

какъ напр, въ Египетскомъ языкѣ, вообще, повидимому, древнѣе 

другихъ способовъ. Но многія отрасли языковъ, въ особенности же 

Семитская, къ этому способу присоединили измѣненія внутри са- 

мыхъ основъ слова и таковой способъ, въ позднѣйшія эпохи языка, 

болѣе и болѣе сталъ уступать синтаксическому описанію. Подоб¬ 

ный процессъ мы находимъ и въ Греческомъ (со включеніемъ 

Ново-Греческаго), и въ Латинскомъ языкѣ въ его Романскихъ раз¬ 

вѣтвленіяхъ.— Словообразованіе посредствомъ внѣшняго приба¬ 

вленія слоговъ {аддіиііпаііо) преобладаетъ въ дребне- и ново- 

Египетскомъ, посредствомъ же внутренняго измѣненія основъ 

въ Санскритскомъ и Греческомъ. Языкъ Китайскій не имѣетъ 

почти никакого грамматическаго построенія, такъ какъ все осно¬ 

вано въ немъ на синтаксическихъ отношеніяхъ одного корня 

къ другому. 

2. Въ Еврейскомъ языкѣ существуютъ оба способа слово¬ 

образованія. Словообразованіе, посредствомъ внутренняго измѣ¬ 

ненія гласныхъ, въ этомъ языкѣ, довольно разнообразно 

‘гйр, “трр и т. д.); но нѣтъ въ немъ недостатка и въ 

агглютинаціи (“гіарЛП): могутъ даже въ одной Формѣ соединяться 

оба способа ('?12р_ЛП). Послѣдній способъ, какъ и въ другихъ язы¬ 

кахъ, въ особенности употребителенъ въ немъ при образованіи 

лицъ глагола. Замѣчательно, что самое значеніе прибавляемыхъ 

слоговъ въ Еврейскомъ языкѣ, большею частью, осталось еще 

совершенно яснымъ (см. § 44. 47). Этотъ же способъ въ Ев¬ 

рейскомъ языкѣ употребителенъ при отличеніи рода и чиселъ, 

какъ въ глаголѣ такъ и имени; что же касается до падежей, то 

отъ нихъ сохранились въ немъ только нѣкоторые остатки 

(см. § 90). 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О мѣстоименіи. 

§ 32. 

Личное мѣстоименіе. Личное мѣстоименіе само по себѣ 
{Ргопотеп зерагаіит). 

1. Личное мѣстоименіе, какъ и вообще мѣстоименія, при¬ 

надлежитъ къ самымъ первоначальнымъ и простымъ составнымъ 

частямъ языка (§ 30, 4). Мы начинаемъ съ его Формъ, въ осо¬ 

бенности потому что оно, независимо отъ самостоятельныхъ сво¬ 

ихъ Формъ, лежитъ въ основаніи глагольной Флексіи (§ 44. 47). 

2. Главныя самостоятельныя Формы мѣстоименія, обозна¬ 

чающія именительный его падежъ, суть слѣдующая: 
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въ паузѣ Ріиг. 1. сотт. ілплк, въ паузѣ 

■’ЛК, въ паузѣ я. ^ЛПЛК, ПЛПЛ), (1Л«) мы. 

іп. ПЛ>І (ЛХ), въ паузѣ I 
'' / “ Л [ іп. агіх I 
ПГі«, и такжепш>шы. 2.{ ^5 

'' ' ’ И- ) 
ШОШ,собств.''Ш) I 

|ш. от. 

она. 

^т. с Л, ЛЭЛ I 

I ('■ ]і\: Л|П I 
Формы, помѣщенныя въ скобкахъ, принадлежатъ къ рѣдкимъ. 

Сопоставленіе этихъ мѣстоименія съ сокращенными ихъ формами 

{Ргопотіпа ви(^ха) ниже, послѣ § 33. 

Примѣчанія. 

I. Первое .іице. 

1. Форма мѣстоименія встрѣчается рѣже нежели дру¬ 

гая чЛК. Первая, кромѣ Еврейскаго языка, встрѣчается только 

въ Финикійскомъ и Ассирійскомъ *); отъ послѣдней происходятъ 

суффиксы (§33). (Въ Талмудѣ форма вовсе почти не встрѣ¬ 

чается). [По аналогіи съ элементами мѣстоименія 2 л. ( 4 ) можно 

думать, что въ формѣ чрік слогъ ан имѣетъ указательное значе¬ 

ніе; значеніе же перваго лица собственно сосредоточено въ формѣ 

охг = Ыс едо\. 

2. Форма множественнаго числа въ этомъ, какъ и въ дру¬ 

гихъ мѣстоименіяхъ, имѣетъ нѣкоторую аналогію съ формою множ, 

числа именъ, но, въ то же время, какъ и въ другихъ языкахъ, она 

имѣетъ очень много самостоятельнаго и уклоняющагося отъ фор- 

*) Въ Финикійскомъ (н Моавитскоыъ) языкѣ эта Форма пишется ‘]Л« 

бекъ обозначенія окончанія ч—-— и выговаривалась, по Карѳагенски, амэаг (Ріаиі. 
Роеп. V, 2, 35; Оезепіиз, Моішгаю. РЬоевісіа, стр. 365. 376. 437); въ Ассирій¬ 
скомъ она звучитъ анику. Слѣдъ этой Формы виденъ и въ Эѳіопскомъ ка- 
талку (я убилъ). Въ древне-Египетскомъ: АНК^ въ Копт. анок. 
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мы именъ. Во всякомъ случаѣ, множ, число ^ЛПЛК образовалось, 

повидимому, изъ ■’ЭЛ^, посредствомъ прибавленія къ ней формы ЧЛК. 

Краткая форма 1Л^ весьма близка къ суффиксу и встрѣчается 

только у Іер. 42, 6 въ К^тібъ', форма ІЛПЛ встрѣчается 6 разъ, 

между прочимъ, въ кн, Б. 42,11. Ч. 32, 32. (Въ Талмудѣ форма 

^Л^ совершенно вытѣснила обѣ болѣе полныя формы). 

3. Только въ одномъ 1-мъ лицѣ мѣстоименіе имѣетъ одну 

форму для муж. и жен. рода {деп. сотт.}, вѣроятно вслѣдствіе 

того, что лице, непосредственно отъ себя говорящее, меяѣе имѣетъ 

надобности въ обозначеніи пола, нежели то, къ которому обращена 

рѣчь (въ Греческомъ, Латинскомъ, въ языкахъ Славянскихъ п Нѣ¬ 

мецкомъ 1-е лице также особой формы не имѣетъ), или же отсут¬ 

ствующее третье лице (см. Примѣч. 6). 

П. Второе .пще. 

4. Формы втораго лица ПЯХ, сокращены изъ 

ПЛЛК и т. д.; родственные Еврейскому языки удерживаютъ еще 

н нередъ Г, напр. въ Арабск. анта., ж. р. пиши ты, мн. ч. 

антум, ж. антднна вы. Слогъ пл та нредстав.!іяетъ ядро 

мѣстоименной формы, въ которомъ выразилось уже понятіе ты 
(см. § 44, 1), приставка же, спереди, слога ап указательнаго 

свойства 11 придаетъ формѣ болѣе опредѣлительности и твердости. 

^ Л4< безъ п встрѣчается 3 разъ, напр. въПс. 6, 4 {КЧтбъ)^ 

сопровождаясь въ ІѴрІ формою ПЛі^. Такъ какъ гла(?щ,]я текста 

принадлежатъ Ц^рі (§ 17), то можно думать, что дѣйствительное 

чтеніе текста было Л^, какъ сокращеніе изъ тѣмъ болѣе, 

что форма Лі^ встрѣчается два раза в4 текстѣ въ значеніи муж.р. 

(Ч. 11, 13. Второз. 3, 2 4). 

Форма ж. р. первоначально звучала чл^ (окончаніе ж. р. 

безъ сомнѣнія, тожественно формѣ мѣстоименія ж. р. она и 
значитъ собственно: ты она, срав. 2). В та форма 

сохранилась въ Сирійскомъ, Арабскомъ и Эоіонскомъ языкахъ. 
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встрѣчается семь разъ въ текстѣ (напр. С. 17, 2. 3 Ц. 14, 2) 

я напоминаетъ еще о себѣ въ соотвѣтствующихъ ей окончаніяхъ 

глагольныхъ лицъ § 44, Прим. 1), въ особенности же, 

при соединеніи съ суффиксами (ч^'Л^Ир ^ 39 , 1, (I), Заклю¬ 

чительное I этого мѣстоименія стало постепенно исчезать въ вы¬ 

говорѣ (въ Сирійскомъ языкѣ также оно подъ конецъ не произно¬ 

силось и только осталось въ письмѣ) и наконецъ совершенно ис¬ 

чезло; вслѣдствіе чего пунктаторы, въ семи обозначенныхъ мѣс¬ 

тахъ, выставили въ К^'рІ л^ и перенесли простое Ш^ва послѣд¬ 

няго слова подъ форму текста (^ЛК, — § 17). Заключитель¬ 

ное мѣстоименія 2 л. ж. р. звучитъ въ рѣдкихъ формахъ 
суффикса чр—, чр^_^ (§ 58), 

5. ОЛК и ^ЛК суть видоизмѣненныя формы первоначальнаго 

множеств, ч. (срав. § 27, Прим. 4, Ъ) аіл« (^раб. аншум^ 

Халд. рЛК^ каковая форма лежитъ еще въ основаніи нѣкоторыхъ 

глагольн. флексій, § 39) и |іл« и.іи рл« (Араб, антунпй. Халд. 

рЛК), образовавшіяся по аналогіи мѣстоименія 3 л. мн. ч. Впро¬ 

чемъ, форма ^Л^ встрѣчается всего только одинъ разъ (Іезек. 34, 

31; но по нѣкоторымъ спискамъ тамъ же: [ЛК), ЛЛЛ4< же (въ нѣ¬ 

которыхъ Код. ПЗЛК) только въ четырехъ мѣстахъ (Б, 31,6. Іез. 

4 3,11. 20. 34, 17). О значеніи окончанія Л-р- см. Прим. 7. 

III. Третье лице. 

6. Въ формахъ і^і;л и произносимыхъ ц) я гг, по- 

видимому, не имѣетъ другаго значенія, кромѣ орѳографическаго 

указанія на долготу гласныхъ, которыми оканчиваются эти слова, 

какъ напр. въ с.товахъ: «чр^ (§23, 3, Прим. 3). Но такъ 

какъ въ этпхъ формахъ пишется постоянно'^)и -только въ зна¬ 

ченіи суффикса безъ ударенія (§ 23. 3, Прим. 3) изъ і^^іл Дѣ¬ 

*) Въ надписи царя Мзши (строки О п 27) встрѣчается даже ЯЛ 
ВМ. 

лается ЧЛ, изъ і<ч,-| же л,-то нельзя изъ этого не заключить, что 

ЭТО Бынѣ нѣмое первоначально имѣло звукъ гласной а, самыя 

же формы мѣстоименія 3-го л. могли первоначально произноситься, 

какъ въ Арабскомъ языкѣ, ща. (Замѣчательно, что въ Араб¬ 

скомъ языкѣ эти формы пишутся безъ Ллэфа, именно *іл и ч,-|, 

но тѣмъ не менѣе произносятся гува, ъуа, гу и гга и «г, 

въ паузѣ же даже Л*) Л }уЩ и ЛМ гщг). 

Въ Пятикнижіи форма К1Л служитъ для обоихъ родовъ {реп, 

сошш.) (см. § 2,3, Прим.). Пунктаторы, однако, во всѣхъ мѣс¬ 

тахъ, гдѣ она употреблена въ значеніи выставили подъ нею 

гласную, принадлежащую послѣдней формѣ (&^1Л), указывая на то, 

чтобы не отличать ея въ чтеніи отъ формы ^чл (ср. § 17). Мы 

думаемъ, что эту форму должно произносить какъ К^ІЛ. 

7. Формы множественнаго числа ОЛ и |Л образовались изъ 

Л и К^Л, какъ изъ ЛЛК- Въ Арабскомъ языкѣ, въ ко¬ 

торомъ эти формы звучатъ гум, гунна, уцѣлѣла ихъ первоначаль¬ 

ная гласная, хотя и въ сокращенномъ видѣ; остатки ея звука 

видны также въ СЧдлѣ суффиксовъ ОЛ и |Л (ср. § 27, Прим. 4, Ъ). 

Окончаніе Л-у- въ обѣихъ формахъ (ЛЙЛ, ЛЛЛ) указательнаго 

свойства, хотя и не обнаруживаетъ уже примѣтнаго вліянія на 

значеніе формъ, удерживающихъ его. Къ формѣ множеств, числа 

мѣстоим. 3 лица прибавляются въ Халдейскомъ яз. ([ІШ, 

Араб, (гуму) и Эѳіоп. (гбм^) окончанія, въ которыхъ находятся 

гласныя б, у‘, имъ соотвѣтствуютъ въ Еврейскомъ языкѣ суффик¬ 

сы поэтическихъ формъ: ІЙ, 1й-^, (§ 58). 

8. Остается замѣтить, что мѣстоименія третьяго лица мо¬ 

гутъ относиться какъ къ лицамъ, такъ и къ неодушевленнымъ 

предметамъ. — Объ указательномъ значеніи этихъ мѣстоименій 

см. § 122, 1. 
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§ 33. 

Ргопошеп зиШхиш. 

1. ] Главныя Формы личнаго мѣстоим. [Ргопошеп зерагаЫт)^ 

приведенныя въ предъидуіцемъ §-фѢ, служатъ для выраженія 

только именительнаго падежа *), винительный же и родительный 

падежи обозначаются другими его Формами, присоединяющимися, 

въ выговорѣ и письмѣ, къ глаголу, имени и частицамъ, называв' 

мьши мѣстогшенными суффиксами {РгопотІпа8п{^ха), или про¬ 

сто суффиксами. Таковы напр. (бе.зъ ударенія) п1 (отъ 

еиш и еуиз, въ словахъ я убилъ его, ІплѴ^р, или (послѣ 

сокращенія Щу въ б) ты убила его, іпрЮ и (е^ии8 

фіз) его лошадь. 

Совершенно такое же сліяніе косвенныхъ падежей личнаго 

мѣстоименія съ предшествующими имъ формами свойственно всѣмъ 

прочимъ Семитскимъ, а также и языкамъ другихъ отраслей, 

нанр. Египетскому, Персидскому, Финнскому, Татарскому и т. д. 

Въ Греческомъ, Латинскомъ и Нѣмецкомъ есть только отдѣльные 

случаи употребленія личнаго мѣстоименія въ энклитической формѣ, 

напр. ті:атк]р р.ои ви. 7т:аті(]р ^ріои, ессит (у Плавта) вм. ессе 

еит, по Нѣм. ег даЪ'з и т, п, 

2. Падежи, въ значеніи которыхъ употребляются мѣсто¬ 

именные суффиксы, суть слѣдующіе: 

a) соединяясь съ глаголами, они имѣютъ значеніе винительна¬ 

го падежа (срав. однако § 121,4), напр. ѣтлрф я убилъ его; 

b) съ имена.чи существительными — родительнаго (какъ 

^оуі^раіеі' едиз), имѣя, въ этомъ случаѣ, значеніе мѣстоименія 

притяя;. (Ргоп. роззеззіѵгт), напр. [аб4), моіі отецъ, 

іто его лошабь (послѣднее можетъ значить также едииз едиз, 

какъ и едииз вниз, срав. § 124, 1, Ь}; 

c) соединяясь съ частицами, суффиксы имѣютъ значеніе роди- 

*) Исключеніе изъ этого правила подъ § 121, 3. 

тельнаго падежа, если частица заключаетъ въ себѣ понятіе 

имени; если же въ ней таится глагольное понятіе, тогда они 

имѣютъ значеніе падежа винительнаго, напр.’Яі^ (собств. бли¬ 

зость моя), со мною; напротивъ же ■’ДДП, ессе те, вотъ я; 

й) наконецъ суффиксы выражаютъ дательный, исходный и мѣст¬ 

ный падежи (два послѣдніе, отвѣчающіе Латинскому АЫа- 

ііѵиз съ предлогами на вопросы откуда? и гдѣ? напр. е іегга, 

іп іегга) личнаго мѣстоименія, принимая спереди къ себѣ опре¬ 

дѣлительные предлоги, именно, предлогъ Ь для выраженія 

дательнаго падежа, 3 для выраженія падежа мѣстнаго и іо 

для выраженія падежа исходнаго (§ 102), напр. і'? ему (еі, 

зІЫ), ІЗ въ немъ (іп ео), отъ меня (а те, ех те). 

.3. Суффиксы 2 лица (!Г|-^ и т. д.) имѣютъ въ началѣ звукъ 

К, а не Т, представляя, нѣкоторымъ образомъ, въ этомъ мѣсто¬ 

именіи, подобною перемѣною звужа, отличіе косвенныхъ падежей 

отъ падежа прямаго [Въ звукѣ Е (X) очень легко признать 

видоизмѣненіе втораго элемента согласной л {бЩ, лежащей въ 

основаніи самостоятельной Формы мѣстоименія 2 лица]. 

Звукъ К въ суффиксѣ 2 лица усвоенъ всѣми Семитскими 

языками; въ Эѳіопскомъ к вош.іо даже во флексію глаголовъ, нацр. 

каталка [гпы убилъ) = 

4. Суффиксъ глагола {зи^^хиш ѵегЫ, — асснзаііѵиз) и суф¬ 

фиксъ имени [зиІУгхшп потіпгз, — ^епіііѵиз) большею частью 

одинаковы, но иногда и различны, напр. 'Л меня, те, теі,мой. 

Ближайшее объясненіе суффикса глагола и о соединеніи 

его съ глаголомъ см. подъ § о8 ид., о суффиксѣ имени подъ 

§ 91, о предлогахъ еъ суффиксомъ подъ § 103, о нарѣчіяхъ 

съ суффиксомъ подъ § 100, 5. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ представлены всѣ формы мѣсто¬ 

именій, какъ самостоятельныхъ, такъ и суффиксовъ. Формы, обо¬ 

значенныя въ этой таблицѣ звѣздочкой встрѣчаются только 

въ языкѣ стихотворномъ, заключенныя же въ скобкахъ принад¬ 

лежатъ къ рѣдко употребительнымъ. 
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Nоюі^а^іѵи8 Ргопошііііз 

ИІН 

Ргопотеп керагаіиіп. 

8іпд. 1. сотт. въ паузѣ 

въ паѵзѣ 
т ^ 

я. 

Ргопотеп 

Ассизаііѵиз ргопотіпіа 

меня. 

ш. ПЯК (Я^), въ паузѣ 

2. плА 
Т Т 

(. Л« рл«) 

т. КЧП онъ. 

>ты. 

3. 

(. «М от. 

Ріиг. і. сотт. =!лпі« (і:пі), 

(ч:^) мы. 

^ Іт. сп« I 

* (/’* п:л« I 
вы. 

?[;; въ п. I 

}тебя. 

% 1--, ^4- ) 

гі, 1; 61), Т; 1П4- ею. 

П; і1~; ее (еат). 

13; 13-4; 13-— насъ (поз). 

3. 

т. йп, л ал .. У ». 

^ < ( р, Л|Л { 

I? 1?^ 
>васъ (ѵоз). 

они. 

(ал), П; 0^, с^, 
с—, о4-, іа4-* 

ихъ {еоз). 

^['■1)’ [- ихъ 
' {еаз). 

регзопаіе. 

или 8и(^ит ѴегЫ. 

В 
Съ указатедьн. Нунъ. 

’34-, ’з^ 

(ІѲПІІІѴ08 РгопотіпІ8 или 8и(^хит Штіпіз 

(Ргоп. роззеззіѵгт). 

Съ именемъ въ ч. ед. 

•(_ 

В 
Съ им. въ ч. МН. и двойств. 

мои. 

Не встрѣчается. 

іпз-^, 1^4-, ('13) 

лз4- 
т 

134- 

Эти формы съ указат. 

Нунъ не встрѣчаются. 

?[, ?[-т-,въ 

паузѣ ?|— утвой. 

(Т-г). 

1Л. 1; іп4-, 1 (Л) его 
{е^из и зииз). 

П; Л—; П-4 ея. 
т т " 

13; 1з4-; (і:4) нагиъ. 

сэ; оа-т- I 

I 

ОЛ; 0-г, 

іа4* 

14 М’І™ 

вагаъ. 

ихъ. 

Т4 

у твои. 

Ѵ™, 1-.-, 1П^-^* его. 

Л**— ея. 

ІЗ*’-^ наши. 

ваши. 

о.т-^, 

ихъ. 



§ 34. 

Ргопотеи Рѳшопзіігаііѵит. 

8ІПГІ. ш. пі; этотъ, это 

/'. Л^ІГ (ЛГ, 10, эта, это. 

Ркіг. сотт. (рѣдко эти. 

Форма женскаго рода ЛІ<'? произошла изъ Лі^Г (отъ і<Г = ,лг 

и окончанія женскаго рода, 80), формы же іг, л*Т, обѣ очень 

рѣдкія, представляютъ собою не иное что, какъ ея сокращеніе, 

послѣ отпаденія заключительной согласной л. Формы Ьк и л^К 

родственныя Арабскому члену (§ За, Прим. 1), по значенію 

своему, замѣняютъ множественное число указат. мѣстоименія жен¬ 

скаго рода. Первая встрѣчается только въ Пятикнижіи и Парали¬ 

пом. 20, 8, постоянно соединяясь съ членомъ: *7КЛ (Прим. 1). 

Слогъ л^ въ л'РК также указательное ирибавленіе къ слову, 

какъ Л— вълал (§ 32, Прим. 7). 

1і, сторонняя Форма мѣстоименія указат., встрѣчается только 

въ языкѣ стихотворномъ, большею частью въ значеніи мѣсто¬ 

именія о'гносительнаго (Срав. Нѣм. йег вм. г^е?с/гег) и, также какъ 

“1??? (§ 36), имѣетъ одну только Форму для обоихъ чис. п родовъ. 

Прим. 1. Мѣстоименіе указательное можетъ принимать къ 

себѣ членъ (Л;ГЛ, ЛК'-ГЛ, лѴ«Л, ^КЛ) на основаніи тѣхъ же пра¬ 

вилъ, по которымъ принимаютъ членъ имена прилагательныя. 

2. Встрѣчаются еще особенныя стороннія формы мѣстоиме¬ 

нія указательнаго со вставкою согласной Ь, принимающія членъ, 

Указательное мѣстоіьменіе во многихъ языкахъ начинается буквою д 
(почему она и называется у Нѣмцевъ замѣняемою также шипящи^ 
ми или дыхательными буквами. Отсюда въ Арамейскомъ языкѣ ^ 

шотъ, эта,.А'р&б.дгІ/, дгІ, дга; въСанскр. т, за, іаі; въ Славян, мгошг,«га, то;сей 
въ Готѳ. за, 80, іЬаіа', Нѣм, Ла; йег, (ііе, Лаз и т. д. 

именно ЛГ'^Л Быт. 24, 65. 37,19; ІГ^Л ж.р. Іезек. 36, 35 и 

сокращенное ?'?Л частью муж. (Суд. 6, 20. 1 Цар. 17, 26), 

частью женен, рода (4 Цар. 4, 25). Въ Арабскомъ языкѣ зтой 

формѣ отвѣчаетъ алладп въ значеніи мѣстоим. относительнаго. 

3. Мѣстоименія 3-го лица также нерѣдко имѣютъ указа¬ 

тельное значеніе, § 122, 1. — Нѣкоторыя мѣстоименныя основы 

нослужили для образованія частицъ, § 99 ид. 

§ 35. 

Членъ. 

Членъ, будучи близокъ по значенію своему къ мѣстоименію 

указательному, представляетъ собою, въ этимологическомъ отно¬ 

шеніи, не иное что, какъ особую Форму мѣстоименія 3-го лица 

и употребляется не иначе какъ въ тѣснѣйшей связи съ тѣмъ 

словомъ, впереди котораго ставится. Самая обыкновенная Форма 

члена есть л, произносимое съ краткимъ, но полногласнымъ а, 

при удвоеніи согласной за нимъ слѣдующей, напр. ^Й^Л солнце, 

рѣпа (по § 20, 3, 6) вм. Л^і*Л. 

Но если членъ ставится передъ одною изъ горловыхъ буквъ, 

которыя (по § 22, 1) удвоенія принимать не могутъ, въ такомъ 

случаѣ, принадлежащее члену а {Патахъ) удлинняется, переходя 

въ а {Камэцъ), или въ а (С’гбль). При атомъ должно замѣтить 

слѣдующія правила: 

1) Гласная члена всегда переходитъ въ Камэцъ передъ са¬ 

мою слабою изъ горловыхъ буквъ, и передъ л (§ 22, 1 и 5, 

ср. § 27, Прим. 2, Ь), напр. ЛІ^Л отецъ, ЛПі^Л иной, пі^Л 

мать, ^'’КЛ мужъ, Л^^ІП свѣтъ, ОЛл'Ькл о ^ОЛЛ нога, 

127і<ЛЛ голова, І^^ЛЛ преступникъ-, 

2) Касательно прочихъ горловыхъ буквъ можно принять за 
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иравило, что чѣмъ сильнѣе горловой звукъ буквы, слѣдую¬ 

щей послѣ члева, тѣмъ неизмѣнвѣе краткое а {Патахъ), при¬ 

надлежащее ему; при чемъ должно однако имѣть въ виду 

два случая; 

A) Если послѣ горловой буквы, слѣдующей за членомъ, 

слѣдуетъ не а (—) или б (—), но какая-либо дру¬ 

гая гласная, тогда передъ болѣе сильными изъ гор¬ 

ловыхъ звуковъ, именно передъ П и п, членъ пра¬ 

вильно удерживаетъ свое краткое а (л) напр. 

этотъ, ѴЛЬп мѣсяцъ, сила (Исключенія изъ этого 

правила рѣдки, напр. ’ПЛ Быт. 6, 19. Ис. 17, 8 и, 

всегда имѣющее въ Формѣ члена Камэцъ, ОЛП); но, 

если послѣ члена слѣдуетъ тогда передъ этою со¬ 

гласною, въ большинствѣ случаевъ, гласная члена под¬ 

вергается протяженію, напр. [’^л глазъ, т»^л городъ, 

рабъ, р1. СПЛ^Л (Исключенія представляются 

только въ КН. Бытія 10, 17, Ис. 24, 2, Іер. 12, 9, 

Пр. 2, 17). 

B) Если же за горловою буквою послѣ члена слѣдуетъ а 

(—), въ такомъ случаѣ членъ передъ л и нахо¬ 

дясь въ то же время непосредственно передъ сло¬ 

гомъ съ удареніемъ, имѣетъ звукъ протяженныг (™), 

напр. народъ, ллл гора, ['>^л (въ паузѣ), ЛЛЛЛ 

Но горѣ', но имѣя мѣсто не передъ слогомъ съ ударе¬ 

ніемъ, предшествуя тѣмъ же горловымъ буквамъ и 

съ тѣми же гласными, членъ произносится съ СЧблемъ, 

напр. О'ПЛЛ горы, [і^л еина. Должно замѣтить при 

этомъ, что передъ п членъ всегда произн. съ С^гблемъ 

(-^), какъ предшествуя, такъ и не предшествуя слогу 

съ удареніемъ, напр. О^П»л мудрецъ, лгі^л праздникъ. 
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и также членъ произносится съ ОЧблемъ передъ 

слогомъ п, напр. '’‘7ПЛ боліьзнь, а'>К7’ТПЛ мгьсяцы (На¬ 

противъ же: лр^ПЛ по предъидущему прав. А). 

Кромѣ обозначенныхъ Фонетическихъ вліяній, Форма члена 

никакимъ измѣненіямъ, ни для образованія рода, ни числа, не под¬ 

вергается. 

Прим, \. Форма Еврейскаго (а также и Финикійскаго) члена 

*Л образовалась, безъ всякаго сомнѣнія, посредствомъ ассимиляціи, 

изъ ‘7Л, при чемъ буква Ь постоянно уподобляется согласной, за 

нимъ слѣдующей (срав. аналогическое уподобленіе, напр. въ словѣ 

П|5'’, образовавшемся изъ Пр'?'’, § 19, 2). Постоянная ассимиляція 

послѣдней буквы члена очень легко объясняется энклитическимъ 

его характеромъ. Въ Арабск. языкѣ членъ звучитъ (у нынѣш¬ 

нихъ же Бедуиновъ гал, см. \Ѵа11іп въ ХеіІ.чсЬг. й. В. Мог§, Бея. 

Вй. VI. стр. 195, 217) хотя и не всегда, но очень часто, ассими¬ 

лируя Ь согласной, за нимъ слѣдующей (именно передъ всѣми 

звуками: с и іи, а также передъ буквами л, н п р, напр. 

ал-Корап, но ас-сана (у Бедуиновъ гас-сана ~ Еврейское 

ЛЗІЕ^Л годъ). — Самая форма Арабскаго члена иногда встрѣчается 

и въ Книгахъ Писанія; напр. въ Арабск. собств, имени 

Быт. 10, 2(5, 3 Цар. 10, 11, 12 (Во 2 Паралипомен. 

2, 7. 9, 10. 11 самдальное дерево-, послѣднее слово 

Иныйекаго происхожденія, но къ Евреямъ перешло въ этой формѣ 

отъ Арабовъ) и даже можетъ быть въ словѣ ледъ, градъ 

= 1!!ГДЗ (Арабск. іібс) Іезек. 13. 11. 13. 38, 22. 

I 2, Если передъ членомъ ставятся предлоги Д, Ь, или срав¬ 

нительная частица Д (§ 102), то согласная члена (л) исчезаетъ 

вслѣдствіе сокращенія (сонігасііо), предлогъ же, иди частица, при¬ 

нимаетъ его гласную (§19, 3, Ъ и 23, 4) напр. въ не¬ 

бесахъ вм. Пча^ЛД; вм. П^^Л*? пароду, Д'^ЛЛД въ горахъ. 
Послѣ частицы однако д, л, принадлежащее члену, довольно 
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часто удерживается, нггар. ПѴЛЭ Быт. 39, 11 и 25, 31. 

33; послѣ предлоговъ же оно встрѣчается почти исключительно 

въ позднѣйшихъ книгахъ В. 3., напр. 2 Паралипом. 10, 7 

(Но также и въ 1 Цар. 13, 21, Пс. 36, 6). Союзъ і {и) хотя 

графически и соединяется съ членомъ, на фонетическую однако 

форму его никакого вліянія не имѣетъ, напр. 0^111. 

§ 36. 

Ргопотеп Ееіаііѵит. 

Мѣстоименіе относительное {Рготшеп геіаііѵтп) имѣетъ 

одну и ту же Форму для обоихъ родовъ и чиселъ: который^ 

которая, которое, которые и т. д. Вмѣсто Формы люк употреб¬ 

ляется сокращенная преимущественно въ позднѣйшихъ кни¬ 

гахъ, постоянно въ Пѣсни Пѣсней и нѣсколько разъ въ Книгахъ 

Судей, образовавшаяся вслѣдствіе усѣченія и уподобленія за¬ 

ключительнаго 1 согласной, за нимъ слѣдующей (§ 19, 2. 3). Эта 

Форма имѣетъ иногда, хотя и очень рѣдко, Пашахъ (*й), (напр. 

Суд. 5, 7; Пѣснь Пѣсн. 1, 7); передъ однажды встрѣчается 

съ Камэцомъ (Суд. С, 17), вообще передъ і^ортанными прини¬ 

мая Счбль въ Экклесіастѣ же встрѣчается съ произноси¬ 

мымъ Шва (2, 22. 3, 18) *). Объ обозначеніи падежей (см. 

§ 123. 1. 

Мѣстоименіе употребляется также въ значеніи союза, 

какъ Славянок, что, Латинск. ^ио(^ Греч, стс; Ыѣмецк, 

Въ атомь же значеніи оно имѣетъ стороннюю форму 'Э, также 

прина.іцежашую къ мѣстоименнымъ основамъ § 104. 

*) Въ иамятниках'ь Финикійскаго языка полная Форма не встрѣ¬ 
чается, но очень часто [уѳ, е8) и еще ^ (у Плавта Пунич. за, зе. зі) см. 
Сгезепінй, Мотіт. РЬоенісіа, стр. 438; Моѵегв, РЪоніс. Техіе I, стр. 81 н д., 
И. стр. 44; йсЬгбйег, Піе РІшепісізсЬе ЗргасЬе стр. 162 и д. Ср. выше § 2, 6. 
Форма сдѣлалась также господствующею и въ Ново-Еврейскомт. языкѣ. 

§ 37. 

Ргопотеп іпіѳггорйтпт ѳі іпйейпійш. 

1. Вопросительное мѣстоименіе {ргопотеп тіеггодаНтш) 

выражается Формою кто? (о лицахъ); пй что? (о предметахъ 

неодушевленны.хъ, или о какомъ-либо дѣйствіи). 

ПІЭ пишется II выговаривается съ долгимъ а [Ламэцъ) въ 
паузѣ и еще почти исключительно передъ К и 1, напр. 

что я скажу? ПО что вы видите? и очень рѣдко пе¬ 

редъ п, напр. Іис. Н. 4, 6.21. Въ другихъ случаяхъ гласная мѣ¬ 

стоименія ПГО видоизмѣняется слѣдующимъ образомъ: а) она яв¬ 

ляется ІІашахомъ, самое же іПО соединяется съ слѣдующимъ за 

нймъ словомъ посредствомъ МащЪфа, при чемъ первая соглас¬ 

ная слѣдующаго слова принимаетъ соединительный Дагэшъ 
(ПйдёЬ (отіе сощипсііѵит, § 20, 2), напр. что съ то¬ 

бою? Въ подобномъ соединеніи мѣстоим. ПО иногда даже сливается 

графически съ слѣдующ. за нимъ словомъ, напр. 00^0 что съ 

вами? Ис. 3, 15, ПІО что это? Исх. 4, 2; Ъ) передъ болѣе 

твердыми горловыми согласными П, П, не терпящими явнаго 

графическаго удвоенія (§22, 1), это мѣстоименіе также, какъ бы 

подчиняясь вліянію хотя и невидимаго Дагэша {Падёв '[огіе ос- 
сиікт), нишется и произносится съ Патахомъ, напр. КЧП"ЛО 

Ч. 13, 18; с) если горловая буква, слѣдующая послѣ этого мѣ¬ 

стоименія, имѣетъ Еамэцъ, въ такомъ случаѣ оно (по § 27, 

Прим. 4)' принимаетъ СЧбль, напр. ПЙ что тысдіьлалъ? 

Б. 4, 10. СЧбль, впрочемъ, хотя и рѣдко, появляется въ этомъ 

мѣстоим. однако и передъ негорловыми буквами, напр.'ІІЗ'І Ѵір Пй 

что за голосъ, чей это голосъ? 1 Ц. 4, 6, 4 Цар. 1, 7; но это 

бываетъ тогда только, когда главное удареніе въ предложеніи слиш¬ 

комъ далеко отстоитъ отъ этого мѣстоименія. Кромѣ того, СЧбль 
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появляется въ сочетаніяхъ ПЙЭ, ЛйЗ (Болѣе точныя свѣдѣнія 

о формахъ этого мѣстоим. см, въ Словарѣ подъ сл. ПК2). 

2. Формы и ПО употребляются также въ значеніи мѣ¬ 

стоименія неопредѣленнаго {^гопош. Ше^пНиш) кто-либо, что- 

либо^ ^иісип^ие^ 2иосІсип2ие. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Глаголъ (ѴѳгЬит). 

§ 38. 

Общее обозрѣніе глагольннхъ формъ. 

1. Глаголъ въ Еврейской грамматикѣ имѣетъ ъъ особенно¬ 

сти видное значеніе вслѣдствіе того, что онъ представляетъ, 

большею частью, основу для всѣхъ частей рѣчи (§ 30); богатыя 

же, получившія самое многостороннее и разнообразное развитіе, 

Формы его, нерѣдко служатъ нормою для самаго образованія 

Формъ и дрзтихъ частей рѣчи. 

2. Не всѣ, однако, глаголы непосредственно образуются 

изъ своей основы: ихъ можно раздѣлить на три слѣдующіе 

разряда: 

a) ѴегЪа ргітіііѵа (глаголы первоначальные), напр. цар¬ 

ствовать, 2^* сидѣть. 

b) Вегіѵайѵа гегЬаІіа (отглагольные), образующіеся изъ дру¬ 

гихъ глаголовъ, наор. оправдывать.! оправды¬ 

ваться, отъ рлі* быть праведнымъ. Разные виды глаголовъ 

этой категоріи называются обыкновенно въ Еврейской грам¬ 

матикѣ Спряженіями {Сощидаііопев, — § 39). 
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с) ѴегЪа (Іепотіпаііѵа (отъименные), происходящіе отъ именъ, 

какъ напр. въ Русскомъ языкѣ отъ главы — озаглавить 

(въ Нѣмецк, отъ Аор/’—Ыр(еп) и т. п. Послѣдніе глаголы 

встрѣчаются въ Формахъ какъ первоначальныхъ, такъ и 

производныхъ глаголовъ, напр. и разбить гаатеръ, 

отъ имени существ, шатеръ', ггускать корни и 

искоренять, отъ ’&Ур корень. 

Имя, дающее образованіе глаголу {ѵегЬит депот.), въ свою 

очередь, нерѣдко оказывается образовавшимся отъ другаго глагола, 

напр. кирпичъ (отъ быть бѣлымъ), отсюда: (Л'? дѣ- 

лагпь кирпичи-, Т\^рыба (отъ ПЛ умиооюать), отсюда: ло- 

вішгь рыбу. 

Особый родъ отънменныхъ глаголовъ представляютъ такіе, 

которыхъ основа согласная, принадлежавшая въ имени къ разряду 

образовательныхъ буквъ(«ет/сб), въглаголѣ, отъ него произ- 

шедшемъ, дѣлается основною, напр. ПТ.1 покоиться, оттцзі су¬ 

ществ, ЛПЛ спусканіе, а отъ него опять глаголъ ЛПЛ спускаться, 

останав.гиваться лагеремъ. Точно также ЛП^ яма, погибель 

(отъ и отъименный глаголъ ЛПІр губишь. Образованіе по¬ 

добныхъ глаголовъ должно отнесть, сравнительно, къ позднѣйшей 

эпохѣ языка я—дѣйствительно гораздо чаще встрѣчаются они въ 

позднѣйшихъ нарѣчіяхъ. 

§ 39. 

1. Значеніе основы глагола придается, по общепринятому 

обычаю, іпретьему лицу единственнаго числа Прошедшаго со¬ 

вершеннаго оре.чени (Рег^есішп) въ простой ч>ормѣ глаголовъ 

первоначальныхъ (т. е. въ Калъ, см. Л® 4), напр. онъ убилъ, 

ПЛЭ онъ былъ тяжелъ, |Ьр онъ былъ малъ *). Отъ этой Формы 

*) Въ словаряхъ этой Формѣ Прош. сов. вр., для большаго удобства, 

обыкновенно придается значеніе Неопредѣленнаго накл., напр. “іа? учиться 

(Іегпеп), собственно же; от учился (ег Ыі деіегпі). 
10 
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образуются всѣ остальныя лица Прошедшаго соверш. времени, 

а такше къ ней примыкаютъ и Формы Причастія {Рагігсіріиш). 

Рядомъ съ этою основою выставляютъ еще другую въ Формѣ 

Шаклопепія неопредѣленнаго (Іп'^піііѵкя), напр. іі р, къ 

которой примыкаютъ Повелительное наклоненіе {Ітрегаііенз) и 

время ПрошеОшее несовершенное {Ігпрег(есіит). 

Вторая основа, но качеству своихъ гласныхъ, болѣе краткая 

(Араб, катл^ кЬуіл, кушл)^ можетъ быть названа отвлеченною 

[Ъавіз аЪзігасЩ^ первая же (Араб, катала, катіла'кат'ула), 

болѣе полная, конкретною {сопсгеіа). Та же аналогія имѣетъ 

мѣсто и прн раздѣленіи именъ на конкретныя и абстрактныя. 

Въ глаголахъ, которыхъ вторая основная буква і , полная ос¬ 

нова появляется только во второй, т. е. въ абстрактной, формѣ, 

напр. возвращаться^ 3-е же л. Прошедш. е. времени; 

2. Отъ простой Формы первоначальныхъ глаголовъ, иначе: 

отъ простой Формы Каль, образуются, по законамъ неизмѣнной 

аналогіи^ ѴегЬа йегіѵаіа’, при чемъ, различные виды измѣненія 

звуковъ этой Формы, принятой за основу, совершающіяся по 

строі о опредѣленнымъ законамъ, даютъ различныя видоизмѣне¬ 

нія ея значенію (ѵегЪа іпіспзіѵа, р'суиепіаііѵа, саизаііѵа; раззіѵа, 

геІІе(С(ѵа, гесіргоса). Такът^^ учиться, учить, лежать, 

положить, класть, сіудить, І^вр^судиться, спорить, 

Подобныі' г.таголы въ грамматикахъ другихъ язілковъ, по всей 

справедливости, отнесены къ различнымъ разрядамъ производ¬ 

ныхъ глаголовъ, независимо отъ той пли другой чюрмы спряже¬ 

нія, подъ которую они подходятъ (Таковы: пить, поить, ходишь, 

хаживатц Лат. ^асеге, уасёгс, Іасіеп, Іасіагс] Нѣм. (аііеп, (аі- 

Іеп; Ъаііеп, }іе(іеп и т. д.). Но вслѣдствіе того, что образованіе 

этихъ глаголовъ несравненно правильнѣе и вообще имѣетъ при¬ 

ложеніе гораздо обширнѣе въ Еврейскомъ, нежели во всѣхъ 
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другихъ языкахъ — по крайней мѣрѣ, гораздо правильнѣе и съ 

большимъ приложеніемъ, нежели въ Греч., Лат. и Нѣмецкомъ — 

разряды Евр. производныхъ глаголовъ, послѣ Рейхлина, стали 

шзьтшъс.кСпряженіями{СощидаЫопе8).дш, такъ назыв. Спря¬ 

женія, какъ въ грамматикѣ, такъ и въ словаряхъ, излагаются 

постоянно одно въ соединеніи съ другими. Еврейскіе грамматики 

называютъ ихъ т. е. построеніями, разграниченіями: 

вѣрнѣе ихъ можно бы назвать зресіез, т, е. видами, или видоиз¬ 

мѣненіями глагола *). 

3. Измѣненія первоначальной Формы глагола состоятъ 

частью во внутреннемъ развитіи и усиленіи ея, посредствомъ 

замѣны ея гласной другою, или посредствомъ удвоенія одной или 

двухъ основныхъ ея согласныхъ, напр. 

(срав. лежать, положить’, сидѣть, садитъ; Нѣм. 

Ыедеп, Іедеп; (аііеп, (аііеп), частью, прибавленіемъ къ ней спере¬ 

ди особыхъ образовательныхъ слоговъ, напр. ^'’СЗрП (срав. 

говорить, ^/говорить; мирить, смирять; Нѣм. бсгеЛеп, еггаЫеп, 

т^за^еп), иногда же — обоими способами вмѣстѣ, т. е. посред¬ 

ствомъ .замѣны гласной и удвоенія въ основѣ, съ одной стороны, 

и посредствомъ образовательныхъ прибавленій съ другой, напр. 

Срав. § 31, 2. 

Въ Арамейск. яз. виды глаголовъ образуются чаще иоередетвомъ 

прибавленія особыхъ слоговъ спереди, нежели посредствомъ внут¬ 

реннихъ измѣненій въ ихъ корнѣ; особенно же, измѣненія гласныхъ 

корня въ немъ почти вышли изъ употребленія, такъ что всѣ напр. 

глаголы страдательные выражаются въ этомъ языкѣ прибав.іеніемъ 

спереди, къ основѣ возвратнаго гл. (те/іехіѵит), слога Л?5, ЛК. 

Арабскій языкъ, напротивъ, необыкновенно богатъ, какъ внутрен¬ 

ними измѣненіями основы своихъ глаголовъ, такъ и образователь- 

*) Очевидно, что слово Спряженіе (Сощиуаііо) имѣетъ здѣсь совершенно 
иное значеніе, нежели въ Греч, и Лат. грамматикахъ. 
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ными приставками къ нимъ. Еврейскій, въ томъ и другомъ отно¬ 

шеніи, занимаетъ середину і, 9). 

4. Количество такъ называемыхъ Еврейскихъ спряженій и 

порядокъ, по которому онѣ должны слѣдовать одно за другимъ, 

не у всѣхъ грамматиковъ одинаковы. Недоумѣніе, однако, на 

счетъ того или другаго глагольнаго вида устраняется тѣмъ, что 

вообще удержаны старыя Еврейскія техническія ихъ названія. 

Простая Форма глагола шлышеіся Каль (8р собственно легкая, 

потому, что она не принимаетъ къ себѣ никакихъ внѣшнихъ при¬ 

бавленій); изъ остальныхъ же (называемыхъ вообще ОПЭЭ, тя¬ 

желыми, какъ бы обремененными образовательными прибавле¬ 

ніями) каждая сохранила, въ качествѣ названія, ту или другую 

Форму видовъ глагола собственно онъ сдѣлалъ, служившую 

у древнѣйшихъ грамматиковъ общимъ образцомъ для всѣхъ 

спряженій Еврейскаго глагола '''). Многіе изъ этихъ видовъ гла¬ 

гола имѣютъ Формы страдательныя {раззіѵа), отличающіяся отъ 

своихъ дѣйствительныхъ Формъ (асііѵа) помраченіемъ ихъ глас¬ 

ныхъ. Слѣдующіе пять обыкновенныхъ видовъ (со включеніемъ 

Каль) самые употребительные; при чемъ однако не должно ду- 

■) Обра:^еі!,ъ этоіі осаоиы оіііхзіілся неудобнымъ но нричннѣ второіі ого 

горловой буквы п потому былъ зішѣнснъ впослѣдствіи основою ТрС- Послѣд¬ 

няя имѣетъ то преимущество, что всѣ виды ея дѣйствительно встрѣчаются 

въ книгахъ В. Л., но и она такліе оказалась неудобною, потому что въ нѣкото¬ 

рыхъ Формахъ ея. напр Л“Ір2), ОЯррЭ неясенъ выговоръ. Послѣ Данца,стали 

употреб.іять для всѣхъ Еврейскихъ глаголовъ основе 8^^. Послѣдняя ие 
' “ *Т 

представляетъ обозначенныхъ неудобствъ, большое же удобство имѣетъ то, 

что, находясь во всѣхъ почти Семитскихъ языі.ахч^, при незначительномъ 

въ нихъ различіи отюыиіельно ея Формъ (Арабек. и Эѳіопск. ‘?Пр) , даетъ 

полную возмоншості. изучать Еврейскій глагол ь сравнительнымъ методомъ. 

Въ самомъ Еврепсііомъ языкѣ основа ^Юр употребляется довольно рѣдко, 

именно только въ Каль, и только въ стихотворномъ языкѣ; но мы удержи¬ 

ваемъ ее какъ Форму типическую. 

мать, ЧТО каждая основа Еврейскаго глагола нрпнпмаегь непре¬ 

мѣнно всѣ эти виды. 

Лсі. 

1. Каль 

2. Ніф^аль 

3. Пі^элъ 

4. Ггф'ііь 
5. Гі'Піпа'эль 

^іОр {убивать}. 

^ИрЛ {убивать себя). 

^ЬЭр {убивать многихъ, 
умерщвлять). 

^'РрП {заставлять убивать). 

‘712рГіП {убивать себя). 

(нѣтъ). 

(^очень рѣдк'л '. 

Пу^’а.ѣ 8і2р. 

! офсаль ЬарП. 
Гогнш'п.ѵ “ттгртрп. 

Кромѣ обозначенныхъ видовъ Еврейскаго глагола, ^сіь еще 

другіе, встрѣчающіеся въ книгахъ В. 3. довольно рѣдко. ^Інопе 

изъ этихъ видовъ уііотребляюгся гораздо чаще въ другихъ язы¬ 

кахъ, родственныхъ Еврейскому; въ самомъ же Еврейскомъ, 

въ спряженіи слабаго глагола, они нерѣдко правильно замѣ¬ 

няютъ недостающій ему тотъ или другой видъ (§ 55). 

Въ Арабскомъ языкѣ виды глаголовъ еще разнообразнѣе; Ев¬ 

рейскіе же глаголы, но порядку, принятому въ Арабской грамма¬ 

тикѣ, могли бы ПОДОЙТИ подъ слѣдующія категоріи: \. Каль. 

2. ітль и ІЬ/аль. 3. ІШЪль и Шаль (ем. ^ 55, 

фЧлъ и ГофЫль. 5. ІЬтаЧль и ГогппФаль.^ б. Пгшб^Ъм 
55, 1). І.ЕгфЧілъ. 8. Гітпедэль (см. § 54, Прим. 21. 

9. Еі'лдль. Вообще всѣ виды Еврейскихъ глаголовъ подходятъ подъ 

три отдѣла; 1) ПіЧль, видъ питенеивный (усилительный, ті^п- 

.ѵѵит), съ другими видами отъ него происходящими и также тю- 

щими аналогическое съ нимъ образованіе; 2) ГіфЧАь, вндъорічі- 

иительный {саизаііѵшп), съ видами, имѣющими аналогическое 

съшшъ образованіе {ШафЧль, ПфЧль)мткотт> Шф-аль. 
видъ глаголовъ возвратныхъ {гефех.) и страдательныхъ. 
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§ 40. 

1. -Евр. яз. дѣйствительно богатъ своими разнообразными 

видами. Но, за то, онъ имѣетъ немного временъ {іетрога) и накло¬ 

неній всего въ немъ двѣ Формы времени, од'на для ирош. 

сов. {регі'.) л одна для прош. несов. (ітрегі'.) вр. (см. 1-е Прим, 

къ^ 47)п—кромѣ того одна Форма для наклоненія повелительнаго 

(ітреі'аНѵив), двѣ для наклоненія неопредѣленнаго {іфпійѵиз) и 

одна для причастія [ртішртт). Всѣ оттѣнки дѣііствія глагола, 

какъ самостоятельнаго, такъ и относительнаго, выражаются: 

частью посредствомъ зтихъ Формъ, частью же посредствомъ син¬ 

таксическаго сочетанія. Форма Прошедш. несоверш, времени, 

подвергаясь нѣкоторому видоизмѣненію, образуетъ два, какъ бы 

особыя, наклоненія: желательное {тоАиз соігогіаіігтз или оріа- 

ііѵиз) и требовательное {тойиз ^іиззіѵиз) ^48. 

2. Лица временъ Прошедш. соверш. {рег[.) и Прош, несо¬ 

верш. {ітрег(.) отличаются въ Еврейскомъ языкѣ тою осо¬ 

бенностью, что для большей части изъ нихъ (также какъ и въ 

личнОіМъ мѣстоименіи, которое лежитъ въ ихъ основаніи) есть по 

двѣ особыя Формы, именно: одна для рода мужескаго, другая 

для женскаго. 

Помѣщаемъ здѣсь, предварительно для начинающихъ, табли¬ 

цу образовательныхъ слоговъ {а^огшаііѵа и ргае(игмаііѵа)^ въ 

которой три основныя буквы твердаго глагола обозначены точ¬ 

ками. Подробностп изложены подъ § 44 іі далѣе. Изложенію 

Флексіи каждаго вида глаголовъ будетъ предшествовать каждый 

разъ подробная таблица его спряженія. 

Рег(есіит. 

Зіпді Ріиг. 

3. т. , . . 3. с. 1 . . 

3. І- Л-т- . . . 

2. иг. Л . , . 2. т. □Л . . • 

2. /: л .. . 2. Г- ■ • 

1. с. . . ■ 
1. с. и . 

I ш регі'есі ит. 

8іпд. Ріиг. 

д. Ш. *) 3. т. т, . 
«» 

3. /■. . ^ 3. Г- п:. . . ^ 

2. ш. . 
2. ш. =). . . ^ 

2. . . • 
2. /. па. . т . л^ 

1. с. . « 1. с. • • 

§ 41. 

Совершенно правильное образованіе Формъ глаголовъ, ко¬ 

торыхъ основа состоитъ изъ твердыхъ согласныхъ, собственно 

служитъ нормою и для глаголовъ со всякою другою основою; 

уклоневія же послѣднвхъ отъ этой нормы состоять въ видоизмѣ¬ 

неніяхъ, вызываемыхъ особеннымъ качествомъ или слабостью 

согласныхъ, входящихъ въ составъ ихъ освотъ. Эти Фонетиче¬ 

скія уклоненія отъ Формъ твердаго глагола образуютъ три но- 

вые рода глаголовъ: 

а) глаголъ горловой (ѴегЪит диіішаіе § 62—65), когда одна 

изъ основныхъ буквъ горловая, что сопряжено^ со многими 

изйіѣненіями гласныхъ, по § 22 (глаголъ слабый), 
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b) глаголъ сокращенный (ѴегЬиш сопігасіиш), напр, ЛЛО 

(§ 66, 67), когда въ основѣ одна согласная исчезаетъ вслѣд¬ 

ствіе ассимиляціи (§ 19; 2), или сліянія съ другой согласной 

въ выговорѣ; 

c) глаголъ слабѣйшій {ѴетЪгш ^гііевсепз), напр. ПГ)р 

(§ 68 и далѣе), когда одна изъ согласныхъ его слабая со¬ 

гласная (§ 23. 24), при чемъ, вслѣдствіе замѣны ея другою 

согласною, отпаденія, или перехода въ родственную ей глас¬ 

ную, также возникаютъ различныя видопзмѣпенія въ его 

Формахъ. 

Первое, второе или третье мѣсто, занимаемое въ основѣ гла- 

і'о.іа тою или другою согласною, принято обозначать буквами гла¬ 

гола ЬрВ, служившаго нѣкогда, какъ сказано нами, образцомъ 

правильнаго спряженія. Такъ «2 значитъ ѵегЪит ргіпшс кшіі- 

тііз то есть глаголъ, первая буква основы котораго есть 5^; 

Івтііив тшіісаііз п; основа же, въ которой вторая 

л третья согласная одна и та же, обозначается буквами 

1. Глаголъ твердый, 

§ 42. 
Гакъ какъ образованіе формъ правильнаго твердаго глагола 

(і. е. іімЬющаго основу изъ твердыхъ согласныхъ) служитъ нор¬ 

мою для образованія формъ глагола слабаго і съ с.іабыми согласны¬ 

ми въ основ!) п вообще другихъ глаголовъ, то въ слѣдующихъ пара¬ 

графахъ (4 о (11) изложеніе законовъ образованіи формъ глагола 

твердаго, предшествующее подробностямъ, касающимся прочихъ 

глаголовъ, въ сувщостп будетъ относиться и къ симъ послѣднимъ, 

изъ которыхъ мы будемъ приводить тутъ же иногда и аналоги¬ 

ческіе примѣры. 

Правиламъ образованія формъ твердаго глагола мы предпо¬ 

сылаемъ таблицу, представляющую наглядно веѣ формы его ви¬ 

довъ: Каль. Ніф^ль^ Ш’-эль и т. д. внѣ соединенія ихъ съ мѣс¬ 

тоименными суффиксами; таблица же видовъ того же глагола 

съ суффиксами будетъ предшествовать иравнлаиъ соединенія его 

съ послѣдними (§ 38—61). 

Прамѣч. къ таблицѣ- Такія формы, которыя могутъ слу¬ 

жить начинающему для произведенія отъ нихъ другихъ формъ и 

которыя онъ можетъ предварительно заучивать, обозначены звѣз¬ 

дочками. Такъ наир, 3 [ет. обозначенная звѣздочкою, ука¬ 

зываетъ на то, что отъ этой формы можетъ быть произведена форма 

) лишь съ измѣненіемъ гласной на концѣ; отъ могутъ 

быть произведены '’Лрф, ? изъ которыхъ Формъ 

въ первой происходитъ усѣченіе гласной на концѣ, въ осталь¬ 

ныхъ же прибавляется слогъ, по удареніе остается на мѣстѣ; на¬ 

противъ же, въ формахъ вмѣстѣ еъ измѣненіемъ 

іослѣдняго слога и удареніе переходитъ на слогъ послѣдній. 
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А. Простой видъ глаголовъ или Каль. 

§ 43. 

Форма и значеніе глагольнаго вида Каль. 

Обра:щемъ обыкновенной Формы 3-го лица, единств, числа 

Прошедш. соверш. времени {Рег(,) въ видѣ /ін.гь можетъ служить 

слово съ краткимъ А {Латахъ) во второмъ слогѣ: краткое 

а этой Формы особенно бываетъ постоянно въ дѣйствительныхъ 

или переходныхъ глаг, {шѵегЫзігапзіііѵіз). Но, кромѣ этой Формы 

Прош. с. вр. вида/іЪ^ь, есть еіце двѣ, изъ которыхъ одна имѣетъ 

во второмъ слогѣ Э {Дэрэ], другая О (Холэмъ): обѣ эти Формы 

преимущественно употребляются въ глаг. непереходныхъ {іп ѵег- 

Ъіз гпігапзгііѵіз), выражающихъ состояніе или качество предме¬ 

та, напр. быть тяжелымъ, [ІЗр бытъ малымъ. Независимо 

отъ сказаннаго, Однако, иногда одна іі та же основа съ обозна¬ 

ченнымъ видоизмѣненіемъ гласной, дѣйствительно служитъ для 

выраженія Формы и переходной и непереходной, напр. 

нано.тяшь (Эсѳ. 7, 5), быть полнымъ (срав. §47, Прим. 2); 

но случается также, что обѣ Формы имѣютъ одно значеніе, напр. 

п приближаться. 

Въ нредъидущей таблицѣ, на стр. 154 и 1о5. подъ формою 

вида Каль приведены образцы глаголовъ съ гласною Л во второмъ 

сл(Фѣ {ѵегЬит тейіае А), съ гласною Э іпгнііае Е) и съ глас¬ 

ною О {тееѴше О). Образецъ формы Ка.ѣ съ гласною Э во вто¬ 

ромъ слогѣ 122 представляетъ наглядно случаи употребленія Дй- 

гэта с.іабаго (Ладёз Іепе, — § 13). 

Прим. 1. Изъ двухъ гласныхъ З-го лица Прош. сов. времени 

главная есть вторая, указывающая на то или другое качество дѣй¬ 

ствія глагола, именно, на переходное, или непереходное значеніе 

его формы. Щмэт въ нервомъ слогѣ не имѣетъ особенной силы 

и, нри переходѣ ударенія къ концу слова, измѣняется въ произ¬ 

носимое ШЫ, напр. Въ Арамейскомъ языкѣ даже 

главная форма звучитъ уже ^^р, ^Юр. 

2. Отъішенные глаголы {ѵегЪа депошіпаііѵа) въ видѣ 

Каль суть: пап смолить, отъ іап смом, солить, отъ 

п^а со.іь. 

§ 44. 

Рег^есіиш вида Каль и его фл;еЕСІя. 

1. «Алексія Прошедшаго соверш. времени, т. е. принимае¬ 

мыя имъ Формы для обозначенія лицъ, чиселъ, а также и рода, 

состоитъ въ томъ, что, для выраженія всего этого, прибавляются 

К7, концу его основы соотвѣтственныя сокращенныя Формы лич¬ 

ныхъ мѣстоименій. Основа, въ этомъ случаѣ, выражая понятіе 

дѣйствія или сказуемаго, собственно имѣетъ, нѣкоторымъ обра¬ 

зомъ, значеніе причастія или глагольнаго прилагательнаго *); 

сама же но себѣ. т. е. безъ прибавленій къ концу, она выра¬ 

жаетъ 3 лицо ед. ч. Прош. сов. времени, напр. 7ар онъ убилъ, 

ты убилъ (собств.: убиваюіцій ты, убійца ты, ты былъ 

убійцей, ^ЕОр), онъ былъ боящійся, вы были боя¬ 

щіеся (изъ ПЯХ Присутствіе личнаго мѣстоименія во Флек¬ 

сіи этого времени особенно видно во второмъ лицѣ, а также и 

въ третьемъ л. множ, числа, напр. (вм. 1ЛК ^ІЛр)- Въ^г^* 

вомъ лицѣ числа ед. “’Л^ар должно смотрѣть на ■>— какъ на про- 

*) Мы уже \ помянули подъ § 39,1 о родствѣ Формы Прошедшаго сои. вре¬ 

мени съ Формою Причастія. Въ глаголахъ непереходныхъ и то и другое оди¬ 

наково, напр. «7а онъ былъ полный и полный, онъ былъ малъ, в малый; 
"Г ■■ т ^ ^ і. ■ 

въ глаго.ііахъ же переходныхъ Причастіе звучитъ иначе (7^р) Можно, од¬ 

нако, съ Формою Прошедш. сов. вр. сблизить прилагательныя Формы 
• “ 

7І0Р’ ХОТЯ послѣднія выражаютъ большею частью только качество нредме- 
ТІ Т 

та, напр. П2П мг/дрый, противодѣйстѳг^ющій (§ 84, 1). 
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стое ядро личнаго мѣстоименія въ соединеніи съ указательнымъ 

Л, каковою Формою ч>лексическое окончаніе '>л отлпчается отъ 

мѣстоименныхъ суф'риксовъ 'д и (Присутствіе указательнаго 

элемента въ Формѣ мѣстоим. 2 л. даетъ возможность, по аналогіи 

послѣдней. ^32, Прим. 4, предположить также первоначальную 

Форму мѣстоименія перваго лица '’ЛЗХ, “’Л^^, послужившую осно¬ 

ваніемъ д.тя Флексіи 1'ГО лица Прош. сов. вр.). Окончаніе 3-го 

лица един, ч. ж. р. п-.-- образовалось изъ Л-^ (срав. Прим, 4), 

точно также какъ и въ Имени, § 80, 2). Окончаніе 3-го лица 

множ, числа т не ч го иное какъ сокращеніе ‘изъ первоначаль¬ 

наго р. 

И въ ИндО’'Европейскихъ языкахъ флексія лицъ образовалась 

носредствомъ прибавленія къ основѣ глагола мѣстоименныхъ 

формъ. Такъ въ Санскр. языкѣ отъ корня ас 1л. ед. ч. асмі^ 

въ Греч. Еьр-с'(Дор. вм.е’ар.ц въСтаро-Русс. семи (въЦер- 

ковно-Слав. семь), при чемъ никакого сомнѣнія быть не можетъ, 

что слогъ мі однороденъ косвеннымъ надежамъ мѣстоименія 1-го 

лица въ обозначенныхъ языкахъ; въ Санскр. ассі, Дор. іааі (еси), 

слогъ сі почти = аіі; въ формахъ Санскр. асті есттс (есть), 
слогъ ті однороденъ Санскр. та. Греч, то, Слав, то [то-піо). 
Но во многихъ изъ Индо - Европейскихъ языковъ слѣды личнаго 

мѣстоименія въ глагольныхъ флексіяхъ поизгладились гораздо въ 

въ большей степени, нежели въ языкахъ Семитскихъ, хотя и въ 

послѣднихъ они являются иногда крайне искаженными (Такъ нанр. 

въ Араб, языкѣ 1 л, ед. ч. каталту., въ Сир. кэтлдш: въ обо¬ 

ихъ исчез.ю характеристическое і). 

2. Относительно сокращенія гласныхъ н относительно уда¬ 

ренія въ Прош, соверш. времени, начинающему неи.злипше замѣ¬ 

тить, что по аналогіи ед. ч. пЬар жЗ-ел. муж. р. мн. 

числа , сохраняя гЬ же гласныя въ основѣ, постоянно имѣетъ 

удареніе на послѣднемъ слогѣ; съ друі’ой же стороны, по ана- 
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логіи ,2 .шт муж. р. ч. ед. всѣ другія Формы перваго и 

вто])аго лицъ имѣютъ также одинаковыя, съ обозначенною Фор- 

.чою, гласныя въ основѣ и—удареніе на предпослѣднемъ слогѣ ^), 

за исключеніемъ <пормъ □л'^рр, (Л*?рр. имѣющихъ удареніе на 

слогѣ послѣдне.чъ. Послѣднія Формы, сообразно съ мѣстомъ сво¬ 

его ударенія, гласную первой основной буквы измѣняютъ въ 

Ш^ва (§ 27, 3). 

Прим. 1. І^лаголы со второю г.шспою Э \ѳегЪа те- 

(Ііае Ід) 6(»льшею частью въ Еврейскомъ языкѣ (какъ и въ Эѳіоп- 

ск(ічъ, но ни въ Арабск., ни въ Арамейск. языкахъ), при образо¬ 

ваніи своихъ флексій, измѣняютъ ее въ А [Патахъ)., подчпняясь 

пшу очень часто употребляющихся въ немъ глаголовъ со вгпо~ 

рою гласною А {ѵегЪа тейіае А); что видно въ формахъ, при¬ 

веденныхъ нами въ Таблицѣ глаголовъ на стр. 154. Но Э удер- 

гкивается постоянно въ слабыхъ основахъ съ третьей согласной К 

{і<Ь, — § 74, Прим. 1), въ твердыхъ же основахъ оно встрѣ¬ 

чается только въ паузѣ, напр. рір Вторвз. 33, 12 (внѣ же 

иахзы ІІс. 32, 16), ПрЛТ она прильнула, Іовъ 29, 10 

(не ПрЗЛ), с{іав. 2 Ц. 1, 23. Іовъ 41, !5. 

2. Въ нѣкоторыхъ слабыхъ основахъ съ второю гласною А, 

эта гласная, находясь въ замкнутомъ, но не имѣющемъ ударенія, 

слогѣ и, ири томъ, если первый слогь основы не имѣетъ полной 

гласной, переходитъ въ и иногда въ — (§27, Прим. 2. 3), 

напр. ОлЬкі^ вы гпребоѳали 1 Ц. 12, 13, ОЛС^Т вы обла¬ 

даете Втор. 4, 1. 22. 'Гочно также и передъ мѣстоименными 

суффиксами, напр. ѴЛ^^р л у пего вымолилъ 1Ц,1,20, 

я родилъ тебя Пс. 2, 7. Надо быть осторожнымъ, чтобы не 

іфинимать подобныя формы за глаголы со второю г.гасною ос- 

*) Имѣя въ виду облегчить трудъ начинающему, въ Іаблипѣ на стр. 154 

мы отмѣтили Формы и Л*7Юр звѣздочкою, какъ нормальныя для дру- 
т : І|Т т : ->Т 

гихъ Формъ, 
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новы Э {ѵегЬа тесііае Е): ослабленіе гласной въ подобныхъ 

формахъ произошло единственно отъ условій слабости, въ кото¬ 

рыхъ находятся самыя эти формы, ІІ-о же лице Прош. сов. врем, 

.звучитъ йП’’, а не Ом. 64. Прим. 

I и § 61), Прим. 4. 

I). Ііъ глаголахъ со второю гласною основы О. эта г.іае- 

ная выражается во флексіи ХолэмомТ), если она имѣетъ ударе¬ 

ніе, напр. ЛіЬ'’ шы дрожишь, въ паузѣ вм. они 

могли; въ противномъ же случаѣ она переходитъ въ Еамщъ-Ха- 

гпуфъу ііаіі]). зирегаѵі еипі Пс. 13. л, 

§ 49, 3) г* ты возможешь Исх. 18, 23. 

4. Къ рѣдкимъ формамъ *) флексіи Прош. сов. времени при¬ 

надлежать слѣдующія: 1) 3 л. же р. ед. ч., оканчивающееся на 
Л—- (какъ въ языкахъ Арабскомъ, Эѳіопскомъ, Халдейскомъ и 

Сирійскомъ), напр. она исчезла Втор. 32, 3<). Первона¬ 

чальное окончаніе женскаго рода -агп сохранилось въ «‘оединеніи 

сті суффиксами,’ см. § 59, 1, сд; въ видѣ самостоятельномъ до¬ 

вольно часто встрѣчается оно въ глаголахъ, имѣющихъ третью 

согласную основы или П или Прим. 1). 

2) 2 л. муж. р. ПЛ вм. Л, съ отличіемъ отъ правильной формы 

чисто орѳографическимъ, напр. ПЛ“І^З гпы Мал. 2,іі, 

ерав. Быт, 3, 12 и т. д., 3) 2 л. ж. р. оканчивается иногда 

буквою ^ напр. ’>ЛЗ‘7П ты идешь Іер. 31, 21 особенно же 

V Іерехііи и Іезекіиля). Форму эту собственно слѣдуетъ произно¬ 

сить 'Л2^П, знаки же ея гласныхъ, нынѣ находящіеся въ текстѣ, 

принадлежатъ не ей, а ноправочноп формѣ ЛЭ|7П '*^^'** 

точно какъ и въ соотвѣтственной форм); мѣстоименія 'Л^ § 32, 

Прим, 4. Въ общеупотребительной формѣ заключительное '^ У^рэ- 

чено; сохранилось же оно, однако, при соединеніи 2 л. ж. р. съ мѣ- 

Эти Формы, рѣдко Встрѣчающіяся въ Еврейскомъ языкѣ, въ другихъ 
Семитскихъ языкахъ весьма обыкновенны, ор. § 2, 5. 

стоименнымъ суффиксомъ (§ 59, 4, с); 4) 1 л. ч. ед> въ обоихъ 

родахъ (сошт.), встрѣчающееся также иногда въ концѣ безъ ', 

какъ напр. л‘7^І*;з Не. 140, 13. Іовъ 42, 2. 3 Ц. 8, 48 

(въ Е^рі для этой формы выставлено общеупотребительное 

'Л^іОр, съ перенесеніемъ знака гласной этой формы подъ форму 

текста, которую, поэтому, и правильнѣе читать Л^йр, принимая 

ее за сокращенную форму); 5) 2. л.ж.р. мн. ч. оканчивающееся 

на п:л- или Л|Л-, папр. у Амоса Прор., 4, 3; б) 5 л. ли. ч. 

для обоихъ родовъ (сотт.), оканчивающееся на р (какъ въ 

Халдейскомъ, Сирійскомъ и Самарит. языкахъ), напр. они 

знаютъ. Втор. 8, 3. 16, или еъ "^Алэфомъ на концѣ (по обы¬ 

чаю Арабской орѳографіи, см. § 23, 3, Прим. 3), напр. 

Іие. Н. 10, 24. Окончаніе р гораздо чаще встрѣчается въ 3 л. 

мн. ч. Прош, несов. вр. {ІтрегІ".), см. § 47. Прим. 4. 

І 5. При окончаніяхъ л, *>Л, удареніе падаетъ на предпо¬ 

слѣдній слогъ и самое слово называется Міл^эль', при всѣхъ дру¬ 

гихъ окончаніяхъ удареніе бываетъ на слогѣ послѣднемъ, слово же 

назыс. Мілра’’ (§ 15, 2). Мѣсто ударенія въ формахъ Прошедш. 

сов, времени перемѣняется; а) очень часто, когда то или другое 

лице его находится въ паузѣ (§29, 4); при чемъ оно подвигает¬ 

ся къ концу слова, Ш^оа же, если замѣняетъ оно собою полную 

гласную, дѣлается опять нолной гласной, напр, 

Ъ) вслѣдствіе такъ называемаго ТѴагѵ сопзесиііѵит Рег[есіі, 
нри чемъ удареніе равномѣрно подвигается на одинъ слогъ къ 

концу (ем. § 49, 3). 

§ 45. 

ІПЙПІІІІѴДб. 

1. Наклоненіе неопредѣленное {Іп^піНѵиз), первоначально 

глагольное существительное, имѣетъ двѣ Формы, одну короче, 

другую длиннѣе. Та Форма Неопр. наклоненія, которая короче, 
11 
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звучитъ въ видѣ глагольномъ и можетъ быть признана 

за Форму преобладающую: она можетъ соединяться съ мѣстоимен¬ 

ными суффиксами, имѣть при себѣ Именит, падежъ въ значеніи 

Субъекта (Подлежащаго) и — Винит, падеікъ послѣ себя въ зна¬ 

ченіи Объекта (Дополненія, — § 133), а также можетъ имѣть пе¬ 

редъ собою тотъ или другой изъ предлоговъ, напр. чтобы 

убить, для убіенія (§ 132, 2) и потому называется Іп^ітНѵт 

сопзігисіив. Другая, болѣе длинная Форма Неопредѣленнаго 

пакл., звучитъ въ глаго-ньномъ видѣ Каль и называется Іп~ 

^іпгііѵиз аЪзоШнз или етрЬаіісиз. Послѣдняя Форма употреб¬ 

ляется, когда дѣйствіе, выражаемое ею, представляется самимъ 

по себѣ, т. е. не состоящимъ въ непосредственной связи съ по¬ 

нятіемъ другихъ словъ, чаще же всего, когда Неопредѣленное 

накл. ставится при спрягаемыхъ Формахъ (ѴегЪ. ^пііит) для бо¬ 

лѣе выразительнаго опредѣленія дѣйствія сихъ послѣднихъ (Дс- 

сиваііѵив асІѵегЫаІіз). Первая изъ этихъ двухъ Формъ удержи¬ 

ваетъ въ большей степени характеръ глагольнаго Существитель¬ 

наго, въ которомъ понятіе дѣйствія не лишено своей конкретной 

силы; второю же дѣйствіе призывается какъ бы временно для уси¬ 

ленія другаго дѣйствія помощью его бе.зъотносительнаго (абстракт¬ 

наго! .значенія. Ближайшее ра.зъясненіе употребленія обѣихъ 

Формъ Неопредѣленнаго накл. см. въ Синтаксисѣ § 131—133 ). 

Относительно Формы, оба Неопредѣленныя наклоненія 

сопзіг.\іаЪзоІ.), тѣмъ отличаются одно отъ другаго, 

что гласная б, принадденжщая послѣднему, не подлежитъ никако¬ 

му измѣненію; въ то время какъ о, принадлежащее первом}, очень 

часто измѣняется (отсюда съ сѵфф. оно звучитъ Въ Про¬ 

изводныхъ видахъ глагола (исключая Гіф. и Гоф.) Іп(. аЬзоЫиз 

Въ таблицахъ сиряженіГі бслѣе короткая Форма Пеопредѣленнаго накл 
{1пГіпіНш8 СОП8ІГ.) предшествуетъ второй, какъ преобладающая, просто подъ 

названіемъ Ііфпііішё. 
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также, большею частью, сохраняетъ свое неизмѣнное б, въ то 

время какъ Іп/іпіііѵиз сопзігисіиз той же основы принимаетъ 

другую гласную, напр.: въ видѣ глагола Пі^эль Іп^піНѵиз аЪзоІ. 

1п(. сопзіг. Для отличія, первое изъ этихъ Неопредѣ¬ 

ленныхъ наклоненій мы будемъ называть абстрактнымъ, второе 

конкретнымъ. 

Рядомъ съ формою БЪ Каль встрѣчаются еще слѣдующія 

рѣдкія формы Неопредѣленнаго накл. конкретнаго {Іп(. сопзіг.)'. 

a) напр. ЛЗ2? лежишь Б. 34 7, понижаться, Эккл. 

12, 4, отъ нѣкоторыхъ' глаголовъ, еъ значеніемъ непере¬ 

ходнымъ. 

b) и л'7р|'5, (собств. ж. р. предъидущей формы отъ 

и правильной “грр), напр. ненавидѣть, ПЛІр 

приближаться Исх. 36, 2, П^ЙП щадишь Іез. 16, 3 (Эта 

форма именно можетъ имѣть окончаніе ж. р. въ значеніи От- 

глаюльнаго Имени, Иотеп ѵегЪаІе). 

c) ‘7йрй (какъ въ языкѣ Ха.тдейскомъ), напр, ^^Лрй звать 
Ч.’ю, 2. " ' . 

Эти рѣдЕпя формы Неопредѣленнаго накл. гораздо употреби¬ 

тельнѣе въ значеніи Отглагольныхъ именъ (§ 84, № 10. 

11. 14). 

2. Форма, отвѣчающая Латинскому ОегипФіит, образуется 

въ Еврейскомъ языкѣ посредствомъ соединенія конкретнаго Ве- 

опредѣленпаго наклоненія {Іп(. сопзіг. ) съ предлогомъ напр. 

гпіефсіешіо, ай іпШфсіепЛит, асі саЛепйит, чтобы 

пасть, для паденія. 

Предлогъ Ь, сливаясь съ накл. Неопр. конкретнымъ, обра¬ 

зуетъ вмѣстѣ съ послѣднимъ особую грамматическую форму; что 

доказывается присутствіемъ въ слѣдующемъ за нимъ слогѣ не- 
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произносимаго Ш^ва {8^гѵа згтріех), присоединяющаго въ 

произношеніи первую согласную основы къ предшествующему ей 

слогу предлога и возникающимъ, вслѣдствіе сего, присутствіемъ 

слабаго Дагэша {Юадёз Іепе) во второй согласной глагольной 

основы, напр. {лин-пбл, § 28, 1); слѣдовательно, подоб¬ 

ное сліяніе образуетъ форму лщ-тол, совершенно аналогиче¬ 

скую формамъ Лрогтдшаго несов. времени {рх-бад)^ 

{]Щ-тбл). По зто относится только къ предлогу другія 

же частицы, какъ 2 и Э, неспособны къ такому тѣсному соеди¬ 

ненію съ Неопредѣленнымъ нешл., напр. ‘7СЛ2 біп^-фбл, Іовъ 

4, ІЗ, кіи^'-фол 2 Ц. 3, 34. Въ видѣ исключенія, не сое¬ 

диняется иногда фонетически съ Наклон, неопред, и частица 

напр. І^‘ілл'7'] Іер. 1, іО. 

§ 46. 

Ітрегаііѵиз. 

1. Главная Форма Повелительнаго наклоненія (Ітрег.) есть 

та же самая Форма, которая лежитъ въ основаніи Прошедшаго 

несовершеннаго времени {Ітрегф., — §47); съ другой же сто¬ 

роны, она звучитъ одинаково съ Формою Наклоненія неопредѣ¬ 

леннаго (/«/’., — § 45) *). Собственно, Повелительное наклоненіе 

въ Еврейскомъ языкѣ имѣетъ только второе лице, съ двумя Фор- 

*) Іпрпіііѵиз аЪзоІиіиз, какъ и въ Греческомъ языкѣ, употребляется ино¬ 
гда въ значеніи наклоненія Повелительнаго (§ 131, 4, Ь). Это, однако, ве дол¬ 
жно еще давать повода считать Повелительное наклоненіе не инымъ чѣмъ, 
какъ накл. Пеоорелѣленнымъ; ибо Іпрпіііѵиз аЬзоІиіив употребляется также и 
въ значеніи Настоящаго и Прошедшаго несоверш. и Будущ. вр. Можно бы, 
казалось, видѣть въ Повелит, накл. сокращевіе 2-го л. Прош, несов. времени 

изъ ; но гораздо вѣрнѣе признать каждую изъ этихъ трехъ 

Формъ, именно, Неонрод. накл., Повелит, и Прошедш. несов. время, совер¬ 
шенно самостоятельными и образовавшимися не одна изъ другой, а изъ общей 
имъ абстрактной глагольной основы ('§ 39, 1). Въ видахъ практическаго облег¬ 
ченія, начинающій можетъ одпико принимать Флексію Повелительнаго накл., 

какъ заимствованную у Прош, несов. времени. 

мами ДЛЯ мужескаго п женскаго родовъ и съ двумя числами (един¬ 

ственнымъ и множественнымъ). Для выраженія третьяго лица 

оно не представляетъ особой самостоятшьной Формы (см. § 1 30, 

Прим. 2), выражая его посредствомъ Прош, несов. времени въ 

качествѣ Формы Требовательной {Мо^из іиззіѵиз, — § 127, 3, с), 

и даже второе лице оно выражаетъ посредствомъ той же Требо¬ 

вательной Формы, еслп предшествуетъ ему отрицаніе, напр. 

"гІОрЛ гіе оссіАаз (не Ьщ Собственныя страдательныя 

Формы вовсе не имѣютъ Повелительн. накл.; имѣютъ его однако 

глаголы возвратные, какъ напр. Нгф^аль и Гітпа^эль *). 

2. Флексія Формъ Повелительнаго наклоненія очень близка 

къ Флексіи Прошедшаго несов. вр. {Ітрег(есіит) и находитъ 

себѣ объясненіе въ сказанномъ о Флексіи Прош, несов. вр. подъ 

§ 47, 2. Анаяогически съ Прошедшимъ несов. вр., Повелитель¬ 

ное накл. также имѣетъ удлинненную и сокращенную Формы: 

первая отвѣчаетъ Формѣ Прошедшаго несов., имѣющаго значе¬ 

ніе такъ называемаго Увѣгцеваше.ѣнаго иля Желательнаго на¬ 

клоненія {Мосіиз сокогіаііѵнз), вторая — его же Формѣ съ зна¬ 

ченіемъ наклоненія Требовательнаго (Ж. різзіѵиз^ — § 48, 5). 

Прим. 1. Рядомъ съ формою (пишущеюся довольно ча¬ 

сто съ і ^ 7'*і0р) употребляется другая форма Повелительнаго на¬ 

клоненія съ Напшхомъ^ напр. лежи (какъ въ Накл. 

неопр. и Нрош. нес. вр.) 2 Ц. 13, о. Совершенно правиленъ 

Нотахъ въ формѣ отъ ІЛЭ (см. Табл, на стр. 154). 

2. Въ нервомъ слогѣ 2-го лица женск. р. ед. ч. и въ томъ 

же слогѣ множ. ч. муж. р., за к -торымъ обыкновенно слѣдуетъ 

вторая основная согласная съ произносимымъ НГвй{кЬп\гг.^ кі- 
т^лу, и потому безъ слабаго Дагэша), вмѣсто г, 

*) Повелительное накл. встрѣчается въ глагольномъ видѣ Гоф. только 
два раза (Іез. 32, 19. Іер. 49, 8), но въ значеніи близкомъ къ возвратному. 
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хотя в рѣдко, встрѣчается о {Камдт-Х.атуфъ), напр. ТЭрО 

влачите Іез, 32, 20;царствуй С, 9, 10; точно также 

и въ формѣ •>)' Ототъ же переходъ і въ 6 появ¬ 

ляется иногда и въ паузѣ, напр, 3 Ц. 3, 26. 

3. Во 2-мъ л. женск. р. множ. ч. слогъ П . иногда 

усѣкается я тогда форма принимаетъ вспомогательную гласную 

ІІЫтахъ), напр, слушайте вм. Б. 4, 23; срав, 

^ вм* Йсх, 20. Зто сокрэ.щвнів^ ІІОВПДИ* 

мому, вызывается присутствіемъ въ основѣ горловой буквы. 

§ 47. 

ІтрегГесІит ж его флексія *). 

1. Лица Прошедшаго несовершеннаго времени {Іпірсг(сс~ 

іит) образовались на оборотъ сравнительно съ тѣмъ, какъ обра¬ 

зовались они въ Прош, сов. вр. (§ 44). Для обра;шванія лицъ 

*) Названія Ітрег/есіиш (Протедшее несовершенное время) и Рег/есіит 
(Прошедшее совершенное время) должно понимать, относительно значенія 
этихъ временъ въ Еврейскомъ языііѢ, прямо противоположными одно Д2)у- 
гому и въ гораздо болѣе обширномъ смыслѣ, нежели въ грамматикѣ Латин¬ 
ской и Греческой, Вообще, Еврейское (Семитское) Тег/есіит выражаетъ не 
только дѣ.йств7е конченное, исполненное, совершившееся, но также и предста¬ 
вляемое дѣйствительно совершившимся, независимо отъ того, совершилось ли 
оно подобнымъ образомъ въ моментъ настоящаго времени, и.чи діііствитель- 
ное его совершеніе можетъ еще предстоять въ будущемъ. Съ ді'угой стороны, 

Ітрег/ееіит изображаетъ дѣйствіе еще нссовершившееся, продолжающееся 
какъ въ прошедшемъ такъ и въ настопщемъ, а также и иредстояіцее (отчего 
и называется оно также Рпіигит, Будущее). Выражая дѣйствіе продолніаю- 
щееся въ прошедшемъ, и слѣд. еще неоконченное і.ілт. Ігіірег/есіит), оно, 
въ то же время, выражаетъ и близкое къ послѣднему, повторяющееся дѣй¬ 
ствіе. — Въ отношеніи образованія обоихъ временъ, нельзя не замѣтить слѣ¬ 
дующаго между ними различія. ВъРег/есішп, какъ въ Формѣ болѣе объектив¬ 
ной, Форма времени начинается съ самой основы і лцг., за которою слѣдуютъ 
мѣстоименныя обозначенія липъ въ видѣ добавочнаго опредѣленія дѣйствія; 
напротивъ же, въ ІпіреФсЫт Форма вре^:ени начинается съ мѣстоименія 
въ видѣ Субъекта {Подлежащаго), виновника возникающаго дѣйствія, или по¬ 
вѣствователя о своемъ положеніи, т. е. за Субч.ектомъ уже слѣдуетъ глаголь¬ 
ная основа. Подробнѣе объ употребленіи обоихъ временъ изложено въ Син¬ 
таксисѣ подъ § 125 и далѣе. Подобное же распредѣленіе качества времени 
замѣтно менѣе или болѣе и въ разныхъ другихъ языкахъ. 

послѣдняго, мѣстоименные афформативы {Афогшаііѵа) или око н- 

чанія нрисоединяются къ концу основы глагола; здѣсь же, Формы 

личнаго мѣстоименія присоединяются къ ней спереди, почему и 

называются прсформативами {Ргасфогшаііт) и, при томъ, при¬ 

соединяются не къ конкретной^ но къ абстрактной ея Формѣ 

Ьц-р, — § 39;. Вслѣдствіе того, что образовательныя буквы 

стоятъ, такп.\іь образомъ, въ этомъ времени впереди основы, 

удареніе же стремится къ концу слова, эти Ргаеі'огтаігѵа^ есте¬ 

ственно, должны были принять болѣе сокращенный видъ, сохра¬ 

няя въ каждомъ изъ лидъ не болѣе какъ по одной только соглас¬ 

ной {^ Л, 5^, ^3) съ гласною, большею частью, самою краткою. 

Но такъ какъ приставляемые спереди къ основѣ преФорматнвы 

не всегда были достаточны для обозначенія родовъ и чиселъ, то, 

для этого, во многихъ лицахъ Прошедшаго иесов. времени къ ос¬ 

новѣ его присоединились еще и особыя окончанія. Срав. Табл. 

§ 40, 2. 

2. Значеніе п происхожденіе какъ преФорматнвовъ, такъ и 

окончаній Прошедшаго несов. времени {Ітрег(.), остались, боль¬ 

шею частью, совершенно ясными и не подлежатъ никакому со¬ 

мнѣнію. 

Въ первомъ лицѣ (основная Форма актул)^ множ. ч. 

(основная Форма сохранилось отъ Д отъ^дГіД; 

при образованіи Формы этого лица не было никакой надобности 

въ особомъ обозначеніи рода и числа посредствомъ окончаній. 

Во второмъ лицѣ ед. числа ііреФормативъ Л въ Формѣ 7ІД|*5Л 

(основная Форма тактул) произошелъ изъ ПЛК, окончаніе же 

^ „ въ ФормЬ ''^ррл есть такое же обозначеніе женскаго рода, 

какъ въ мѣстоименной Формѣ 'ЛК ты (см. § 32, Пріімѣч. 4). 

Окончаніе ^ (полнѣе р, см. Прим. 4) въ Формѣ ^'7ррл есть обо¬ 

значеніе множ, числа во 2-мъ лицѣ, какъ и въ 3-ыъ муж. рода, 
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подобно тому какъ и въ Формѣ Прошедш. сов. вр. (§ 44, 1); но 

здѣсь оно свойственно только мужескому роду *), для женскаго 

же имѣетъ особую Форму; ПЗ есть обозначеніе мн. ч. женскаго р, 

въ Формѣ (Халд. |—), съ которымъ нельзя не сравнить 

Формы лзп еае. 

Для объясненія преФОрматива *> въ третьемъ лицѣ един. ч. 

Ьйр** (основная Форма зактул) нѣтъ въ Еврейскомъ языкѣ соот¬ 

вѣтствующаго мѣстопменія: оно могло существовать когда-либо 

со звукомъ къ каковому предположенію, впрочемъ, приво¬ 

дитъ насъ очевидная примѣняемость подобной Формы къ обра¬ 

зованію префикса 3-го лица Прошедш. несоверш. времени 

Третье лице множ, числа муж. рода ^“712рі, или полнѣе 

какъ и 2-е лице того же числа, образовалось отъ прибавленія 

окончанія мн. числа р , или сокращ. г ПреФОрматпвъ Л въ 3-мъ 

лицѣ женскаго р. ед. и мн. чиселъ (Ьізрл, Лі'^ІЗрЛ); совершен¬ 

но однозвучный съ преФормативомъ 2-го лица, очень легко мо¬ 

жетъ быть одного начала съ окончаніемъ ік. р. Окончаніе 

3-го лица множ, числа ж. р. ЛЛ, какъ и во 2'Мъ лицѣ, могло .со¬ 

кратиться изъ Формы, существующей въ Халдейск. языкѣ, 

или изъ ПЗП. 
Т 

*) Слогъ ун, у свойственъ множественному числу. Въ Прош. сов. времени 
(въ 3-мъ лицѣ мн. ч.) этотъ слогъ въ Еврейскомъ языкѣ служитъ для обоихъ 
родовъ: но въ родственныхъ ему языкахъ, и въ этомъ послѣднемъ времени, 
обозначенный слогъ выражаетъ только 3-е л. мн. ч. муж. рода, для женскаго 
же рода есть въ нихъ особыя окончанія, нагір. въ Снр. к^талун для м. р., для 
женскаго же рода кдшалэн, въ Араб, для м. р. ката.\р, для жен, катална, въ 
Эѳіоп. каталу. катала. 

**) Съ Еврейскимъ преФормативомъ '’т“ можно сравнить Амхарскоо уэ* 
(этотъ) и уо (который), если только эти Формы суть древне-Семитскія. Обыкно¬ 
венное производство этого преФорматина отъ 1 мѣстоименія (— Араб. 
іт/ш), при сравненіи съ Формою вм. {§ 69), нами не можетъ быть 
принято. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что древнія Формы именъ, каковы напр. 

(противникъ), собств. имя и т. п. состоятъ въ связи 

съ Формою 3-го л. Прош, несов. времени [а это ведетъ къ очень правдоподоб¬ 
ному заключенію, что въ приведенныхъ именахъ первоначально могло имѣть 
значеніе Члена, т. е. мѣстоименія). 

— 169 — 

. 3. Что касается удержанія гласной во второмъ слогѣ осно¬ 

вы, или перехода ея въ произносимое ШЫ, должно замѣтить, 

что какъ Форма такъ и другія Формы, не имѣющія прираще¬ 

нія къ концу основы, удерживаютъ вторую гласную абстрактной 

основы (дазг^ оЬз^гас(а,~§ 39); сообразно съ ф. эта глас¬ 

ная переходитъ въ произн. ШЫ въ Формахъ =)‘7С2р\ Такъ 

точно и сообразно съ Формою Прош, несоверш. вр. Л2*7ЙрЛ 

удерживаетъ вторую гласную своей основы и Форма Повелит, 

накл. пд‘7йр (Формы эти въ Таблицѣ обозначены звѣздочкой). 

Прим. і. Гласная о (Холэмъ) въ послѣднемъ слогѣ раз¬ 

ныхъ флексія Прош, несов. времени (также какъ въ Неопредѣлен¬ 

номъ накл. и Нов.) долга только по ударенію. Этимъ объясняется: 

а) что обо.значенныя формы, хотя довольно часто, но все-таки 

не иначе, какъ въ видѣ исключенія, встрѣчаются пишущимися 

ріепе, т. е. съ буквою Ъ) что о въ этихъ формахъ, передъ 
Маккэфомъ, переходитъ лъ Еамэцъ-Хащ'уфъ, напр. 

и онъ написалъ тамъ, Іис. Н. 8, 32; с) что оно, при присое¬ 

диненіи къ основѣ окончаній ^ и !), пере.ходитъ въ по.ігласную 

тоЫІе). При этомъ должно замѣтить, что, хотя весьма 

рѣдко, д въ этихъ форма.хъ, находясь очень близко передъ паузою, 

переходитъ въ напр. ал ршпуту, они сгудили Иех. 

18, 26, Руѳь 2, 8. Притчи 14, 3. 

1* 2. Это б находится почти исключительно въ глаголахъ со 
второю гласною въ основѣ Л {іп ѵегЫз тесііае А)^ каковъ 

глаголъ ^7ар. Непереходные глаголы съ второю гласною ос- 

новы Э, замѣняютъ б въ Прош, несов. вр. Патахомъ (б), 

наир. увеличиваться; точно также и гла%о.гы со вто¬ 

рою гл. основы 0\ напр. отъ быгпь ма.гымъ, образуется |ар\ 

Иногда и та н другая форма Прош несов. времени принимаются 

одною и тою же основою и, въ такомъ случаѣ, Прош, несов. вр. 

съ гласною б имѣетъ значеніе переходное, съ гласною же а не¬ 

переходное, напр. онъ отрѣзаетъ, лікр' онъ отрѣзанъ, 
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т. е. краток5. Точно также Фп въ Прош, песов. вр. (іъ о 

побѣждать, въ Прош, иесов. съ а — быть побѣжденнымъ, 
Исх. 17. 13. Іовъ 14, 10. Бываетъ, однако, хотя н рѣдко, что 

обѣ формы употреблены безразлично, нанр и онъ ку¬ 

саетъ, и онъ расположенъ къ (по въ пе¬ 

реходномъ значеніи встрѣч. однако только послѣдняя форма, Іовъ 40, 

17). Во многихъ слабыхъ глав, съ цервою буквою основы ' 

и въ нѣкот. съ первою б. основы является въ нослѣднемъ 

слогѣ даже с.іабое э (Дэі?у,—§ 68,1. § (>3, 1); кромѣ же того, 

встрѣчается только въ формѣ вм. [ЛГ отъ |ЛЛ давать. 

Эти трп рода формъ Прошедш, несов. вр. мы называемъ по но- 

слѣдпеіі гласной ихъ основы: Ішр(. О, ТшрІ. Л. и Ітр(, Е. 

3. Вмѣсто 3-10 лица множ. ч. женскаю рода ПіЬ^і“5Л 

встрѣчается три раза {какъ бы для отлпчія отъ 2-го лица того же 

числа) форма ПЛ^Йр*’ съ преформативомъ ^ (какъ ото бываетъ 

всегда въ языкахъ Ха.ідейскомъ, Арабскомъ, Эѳіопскомъ п Асси¬ 

рійскомъ), напр. они встанутъ Дан. 8, 22, срав. Б. 

30 38. 1 Ц. 6, 12. Съ другой же стороны, встрѣ¬ 

чается нѣсколько разъ въ значеніи 3-го лигщ един. ч. ж, р., 

ііаир. ПЛІ^ПрЛ Исх. 1, 10, ПЛПрірЛ Суд. 5, 26 (вънослѣднемъ 

случаѣ, вѣроятно = П|П7рЛ); но нѣкоторымъ рукописямъ по- 

дѳбное употребленіе формы 3 л. мпож. ч. жен. р. имѣетъ мѣсго 

іакже у Іова 17, 16. Исаіа 27, И. 28, 3 и у Авдія 13. 

Въ Пятикнижіи часто, вмѣсто окончанія ГЗ, встрѣчается Д {нс^, 

особешю, нос.іѣ УѴагѵ сопзесиііѵит (§ 43, 2), папр. 2 Исх. 1, 

18. 13. 15. 20; въ Арабскомъ языкѣ форма 3-го лица мн. ч. 

Прошедшаго несов. времени всегда оканчивается слогомъ на. 

(Это же окончаніе является еще болѣе сокращеннымъ въ Наклон, 

нов., § 46, Прим. 3). — Форма ПГПЛ-1Л онѣ возвысились Іез. 

16, 50 (со вставкою - по образцу глаголовъ, имѣющихъ въ 

основѣ вторую согласную (Г"р) и 1 представляетъ един¬ 

ственный примѣръ подобной неправильности. (Относительно глаго¬ 

ловъ н Т'р со вставкою см. § 67, 4. 72. о). 

1 4. Въ древнѣйшихъ Книгахъ Писанія окончаніе многк. числа 

Т встрѣчасіся довольно часто въ формѣ р, особенно же, когда 

мысль, высказываемая предложеніемъ, требуетъ нѣкоторой вырази¬ 

тельности и потому—чаще всего въ концѣ предложеній; причемъ 

и гласная втораго слога основы обыкновенно удерживается, напр. 

рЦЬ7'' они собираютъ, Пс. 104-, 28, рГ|"1'’. они дрожатъ, 

Псх. Іо, 14, ррйІ^Л вы должны слышать Втор. 1,17. Форма 

р встрѣчается иногда и не на концѣ предложенія, при обыкно¬ 

венномъ измѣненіи второй гласной основы, нанр. 11с. И, 2: 

ЛСГр рЭ'^^^ срав. 4, 3. Быт. 18, 28. 29. 30—32. Исаіа 8,12. 

1 Цар. 9, 13. Но назначеніе этой формы, преимущественно для 

конца предложенія, видно особенно изъ Ие. 26, 11: ррП’’ 

игт’ они не видятъ: увидятъ и устыдятся. Все это 

относится не только къ глагольному виду Каль, но и къ соотвѣт¬ 

ственнымъ формамъ Прош, несов. времени всѣхъ другихъ видовъ 

Еврейскаго глагола *). Первоначальная форма р общеупотреби¬ 

тельна въ языкахъ Арамейскомъ и Арабскомъ; но въ простонарод¬ 

номъ Арабскомъ (агаЬ. Упіцагкргасііе) она уже является безъ и.— 

Окончаніе множеств, числа , съ прибавленіемъ (согласно съ 

Арабскимъ правописаніемъ, § 44, Прим. 4), встрѣчается то.іько 

у Іереміи 10, 5: въ Прошедш. несов. времени (но конеч¬ 

ное очень хорошо объясняется въ этой формѣ метатезисомъ, 

т. е. перестановкою буквы: она не что иное, какъ видоизмѣнен¬ 

ное 
; іт‘^ 

5. Точ[іо также рядомъ съ формою ‘’^ІЗрЛ встрѣчается дру¬ 

гая, съ заключительнымъ также господствующая 

*) Замѣчательно, что въ книгахъ Парад, очень часто Нунг выпускается 
въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ оно находится въ книгахъ Царствъ. См. 3 Ц. 
8, 38. 43, срав. 2 Парад, 6, 29. 33. — 3 Ц. 12. 24. 4 Ц 11. 5. срав. 2 Парах. 
11, 4, 23, 4. 



~ 172 - 

въ языкаіъ Арамейскомъ и Арабскомъ, но также встрѣчающаяся 

въ Еврейскомъ или въ концѣ, или очень близко къ концу отдѣла 

предложенія, требующаго болѣе выразительной паузальной формы, 

ррЗТЙ Руеь 2, 8. 21, ср. 3, 4. 4 8. 1 Ц. 4,14. Іер. 31,22. 

Ис. 45, 40. Въ Семитскихъ языкахъ недостаетъ формы мѣсто¬ 

именія рШ (вм. ЙК, для сближенія съ этой паузальной 

глагольной флексіей. 

6. Гласная втораго слога основы, переходящая, на основаніи 

извѣстныхъ правилъ, въ Ш^ва, остается, если слово находится 

въ паузѣ, неизмѣненною и принимаетъ удареніе, напр. 

(§29, 4); но болѣе полныя формы, оканчивающіяся на р и р— 

имѣютъ удареніе и въ паузѣ на послѣднемъ слогѣ. 

§ 48. 

Сокращеніе и уджинненіе Прошедшаго несовершеннаго 
времени и Наклоненія повелительнаго. Мойнв Тн88Ітнв 

еі СоЬогіаіітнв. 

1. Различныя качества дѣйствія, выражаемыя въ другихъ 

языкахъ посредствомъ относительныхъ временъ (Іетрога геіа- 

Ііѵа) и шклоненій (тоОі), въ Еврейскомъ и родственныхъ ему 

языкахъ выражаются посредствомъ нѣкоторыхъ измѣненій, 

происходящихъ въ Формѣ Прош, несов, времени. Этими-то из¬ 

мѣненіями въ Формѣ Прош, несов. времени въ Е.врейскомъ языкѣ 

выражается то или другое качество тавого дѣйствія, котораго 

осуществленіе представляется завпсян:вмъ не только отъ воли 

субъекта (подлеж.), но и отъ постороннихъ обстоятельствъ *). 

*) Въ Прош, соверш. времени (Ре^/ес^мт), для выраженія относительности 
временъ и вообще глагольнаго дѣйствія, употребляется одна и та же Форма 
которая выражаетъ также и наше изъявительное наклоненіе {§ 126, 5) 
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2. Отъ обыкновенной Формы Прош, несов. времени отли¬ 

чаютъ двѣ другія его Формы: одну удлинненную, называемую 

наклоненіемъ увѣщевательнымъ (Мосіиз СоЬогІаііѵиз) и другую 

сокращенную — требовательную (Лнззіѵиз). Первая изъ этихъ 

Формъ (за очень немногими исключеніями) встрѣчается только 

въ первомъ ладѣ, вторая, ббльшею частью, во второмъ, ино¬ 

гда же, хотя очень рѣдко, и въ третьемъ лицѣ. Въ Еврейскомъ 

языкѣ требовательная Форма Прош, несов. времени (Диз- 

зіѵиз) не всегда орѳографически отличается отъ Прош, несов. 

времени обыкновеннаго. 

Отличіе Прош, несов. требовательнаго отъ Прош, несов. обык¬ 

новеннаго въ Арабскомъ языкѣ осталось яснымъ: въ немъ, кромѣ 

изъявительнаго накл. ^актулу.^ отличаютъ: а) сослагательное 

Іактула; Ь) требовательное ]актул\ и с) такъ называемое Іт- 

рег/есіит {Риіигит) епегдгсит, уактуланпа шт уактулан, 

въ паузѣ же уактула^ послѣднее — отвѣчающее Еврейск. Прощ, 

несов. увѣщевательному. 

3. Характеръ увѣщевательной Формы Прош. нес. времени 

состоитъ въ прибавленіи къ Формѣ 1-го лица слога П—, напр. 

изъ Эта Форма встрѣчается во всѣхъ видахъ 

(спряженіяхъ) глагола я во всѣхъ его разрядахъ относительно 

качества основныхъ его буквъ (т. е. какъ въ твердыхъ, такъ и 

слабыхъ глаголахъ), за исключеніемъ только глаголовъ страда¬ 

тельныхъ. Окончаніе П— увѣщевательной Формы имѣетъ уда¬ 

реніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда его имѣютъ окончанія і 

и съ другой же стороны, точно также сокращаетъ оно пос¬ 

лѣднюю букву основы, напр. въ Каль (буду стеречь), въ 

Пі^ эль (разорвемъ) Псал. 2, 3, но въ ГіфЧѣ 
(помяну). 

Вмѣсто П— въ увѣщевательной формѣ Прош, весов, вре¬ 

мени встрѣчается, хотя я весьма ртьдко^ помраченное окончаніе 
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(по § 27, Прим. 4), напр. 1 Ц. 28, 15. Пс. 20, 4. 

Форма П— принимается иногда п третьимъ лицомъ (ІІсаіа5,19. 

Іез. 23, 20. Пс. 20, 4), но также весьма рѣдко. Во второмъ 

лицѣ она принимается Наклоненіемъ повелительнымъ, см. Л“ 5. 

Увѣщевательная Форма ТІрошедш. несов. времени (Соіюгіа- 

ііѵиз) выражаетъ, что воля Субъекта (Подл.) направлена къ ка¬ 

кому-либо дѣйствію и устремлена къ нему. Поэтому, увѣщеватель¬ 

ная Форма преимущественно обозначаетъ самоободреніе къ чему- 

либо, рѣшимость на какое-либо дѣло, а также — желаніе (выра¬ 

жая, въ послѣднемъ случаѣ, дѣйствіе Желате.ѣнаю наклоненія^ 

ОрШіѵпз) и т. д. (§ 128). 

4. Общій характеръ Требовательной Формы Прошедшаго 

несов. времени (4и88Іѵи8) состоитъ въ быстротѣ ея выговора; 

при чемъ удареніе стремится къ началу слова, что, естественно, 

причиняетъ сокращеніе его къ концу. Но это выразилось со всею 

ясностью только въ нѣкоторыхъ разрядахъ слабыхъ глаголовъ; 

въ другихъ же глаголахъ, особенно въ твердыхъ. Требователь¬ 

ная Форма Прош, несов. времени, по крайней мѣрѣ орѳографи¬ 

чески, ничѣмъ не отличается отъ обыкновенной ф. Прошедшаго 

несов., хотя должно предполагать, что въ живой рѣчи она весьма 

примѣтно отличалась отъ послѣдней характеромъ своей піітопаціи. 

Такъ напр. въ значеніи обыкповеннаго Прошедшаго несов. 

временп (Наклоненіе изъявительное): онъ убьетъ, въ значеніи же 

Формы Требовательной', пусть себѣ онъ убьетъ.^ или долженъ 

убить. Краткость Требовательной Формы Прош, несов. врем, 

дѣлается, такимъ образомъ, въ подобныхъ случаяхъ ясною только 

по значенію; случаи, когда эта краткость выражена и орѳогра¬ 

фически, будутъ нами обозначаемы ниже каждый разъ на своемъ 

мѣстѣ, теперь же достаточно будетъ слѣдующихъ за симъ ука¬ 

заніи. Въ твердомъ глаголѣ Требовательная Форма Прошедшаго 

несов. времени внѣшнимъ образомъ отличается отъ обыкновен¬ 

ной Формы того же времени только въ глагольномъ видѣ ГіфЧлц 

напр. Требовательная Форма Прош, несов. времени: обык¬ 

новенная (изъявительнаго накл.): ^'’Ир^ Кромѣ того, она отли¬ 

чается отъ Формы обыкновенной въ видахъ Каль и Гіф‘гль гла¬ 

головъ, имѣющихъ второю буквою основы 1 п">), напр. Требо¬ 

вательная Форма: и обыкновенная (изъявительн. накл.) 

ЛІЙ^ и Л'й‘) и—во всѣхъ видахъ глаголовъ, имѣющихъ третьею 

буквою въ основѣ п (П"7), въ которыхъ сокращенность этой 

Формы оказывается усѣченіемъ {Аросорё) окончанія п—, напр. 

Требовательная Форма Прош, несов. времени: обыкновен¬ 

ная (изъявительное накл.): (отъ чего и называется иногда 

въ грамматикѣ Требовательная Форма Прошед. несов. врем, гла¬ 

головъ этой категоріи Ітрег(‘есШт или Риіигит аросораіит). 

Но и въ этихъ послѣднихъ глаголахъ (л"^?) всѣ Формы множест¬ 

веннаго числа Требовательнаго Прош, несов. времени совпадаютъ 

съ таковыми же Формами Прош, несов. обыкновеннаго, съ од¬ 

нимъ только отлпчіемъ, что окончанія р никогда не бываетъ въ 

Прош, несов. Требовательномъ. Точно также не отличаются 

графически и Формы втораго лица единств, числа женскаго рода 

Прош, несов. Требовательнаго, какъ напр. ’'7'’фл, '’лЪл, 

и т, д., отъ тѣхъ же Формъ въ Прошедшемъ несов. обыкновен¬ 

номъ. Наконецъ, тѣ и другія Формы не отличаются графически 

одна отъ другой ни въ одной изъ Формъ, какъ единств., такъ ж 

множ, числа, если послѣднія соединены съ мѣстоименными суф¬ 

фиксами; напр. У имѣетъ значеніе обыкно¬ 

веннаго Прош, несов. вр. и та же Форма, у Іер. же 41,8, имѣетъ 

значеніе Прош, несов. требовательнаго. 

Значеніе требовательной Формы Прош.нес.вр, оченьблиз- 

ко къ значенію его же Формы увѣщевательной п видоизмѣ¬ 

няется собственно только тѣмъ или другимъ лицомъ. БЪ которомъ 
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та или другая его Форма преимущественно употребляется. Тре¬ 

бовательная Форма Прош, несов. времени употребляется преиму¬ 

щественно для выраженія требованія или желанія, а также и въ 

предложеніяхъ условныхъ, вслѣдствіе того, что какъ условливаю- 

щее такъ и условливаемое дѣйствіе представляютъ, съ одной сто¬ 

роны, желаніе субъекта (Подлеж.), съ другой же — еще не со¬ 

вершившееся будущее, § 128. 

5. Повелительное наклоненіе, насколько оно, Формою и 

значеніемъ, примыкаетъ къ излагаемымъ нами Формамъ Прош, 

несов. времени, и удлинняется, посредствомъ прибавленія къ ос¬ 

новному слогу п—, какъ въ Прош, несов. увѣщевательномъ 

(отвѣчая Арабскому Ітрег[. епегдісит съ окончаніемъ -анпа или 

-ан, въ паузѣ же -а), и сокращается, какъ въ Формѣ требова¬ 

тельной. Въ памятникахъ В. 3. обыкновенно встрѣчается только 

одна изъ этихъ Формъ Повелит, накл. съ топ пли другой основой; 

но случается, что нѣкоторыя основы представляютъ и ту и дру¬ 

гую Форму въ одномъ и томъ же глагольномъ видѣ. Такъ напр. 

удлннненная Форма Повелит, накл. встрѣчается въ Каль глагола 

твердаго Пірр (произносится: шбм^ра, какъ р кіт^лі, 

§46, Прим. 2) храни, ЛЛЗК? лежи; сокращ. Форма — 

въ глаголахъ съ третьею основою п (п"'?), напр. въ Пі^эль 

изъ П7Д. Въ ГіфЧль употребляются обѣ Формы н п'7'’ррЛ. 

Не всегда ясно при.мѣтны оттѣнки въ отличіи значенія той или 

другой Формы, какъ въ соотвѣтствующихъ имъ Формахъ Про¬ 

шедшаго несов. времени; но удлинненная Форма Повелительнаго 

наклоненія обыкновенно придаетъ слову видъ нѣкоторой торн^е- 

ственности и важности (етрішзіз), или особеннаго настоянія, 

напр. о^р встань, лйір возстань, [л дай, ЛЛЛ дай же. 
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§ 49. 

Регіесііиш и ІшрегГесѣиці съ ^Vа/и) сопвесиіітшп. 

1. Прошедшее соверш. (Рбг/ес^мш) и Прошедшее несоверш. 

(Ітрефсіит) въ Еврейскомъ языкѣ, какъ это обстоятельно бу¬ 

детъ изложено въ Синтаксисѣ (§§ 126 и 127, ср. выше стр. 166, 

Примѣч.), не выражаютъ въ тѣсномъ смыслѣ того понятія о про¬ 

шедшемъ, съ одной стороны, и о не наступившемъ еще, т. е. бу¬ 

дущемъ,— которое мы соединяемъ обыкновенно съ понятіемъ о 

времени. Къ особеннымъ явленіямъ употребленія этихъ Формъ 

времени и, при томъ, принадлежащимъ исключительно Еврейскому 

языку *), относится то, что въ памятникахъ его, при послѣдова¬ 

тельномъ повѣствованіи о событіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ про¬ 

шедшемъ, въ Формѣ Прош, соверш. времени (Реф) ставится 

только первый глаголъ^ всѣ же другіе, за нимъ слѣдующіе, ста¬ 

вятся въ Формѣ времени Прошедшаго несов.; и наоборотъ, при 

послѣдовательномъ повѣствованіи о событіяхъ, представляемыхъ 

въ будущемъ, въ Формѣ Прош, несовершеннаго (т. е. будущаго) 

ставится только первый глаголъ, всѣ же другіе ставятся въ Фор¬ 

мѣ времени Прош, соверш., напр. 4 Ц. 20, 1: пЬп ОПЛ 

въ дни эти Іезекіа заболѣлъ (Рефсі.) смертельно и пришелъ 

(Ітр/'.) къ нему Исаіа Пророкъ сынъ Амоса и сказалъ {1тр() 

и т. д. Съ другой же стороны у Исаіи 7, 17—18: п'іЛ'» 

«глл ОѴ’З л;п;і ... -‘7^1 низ¬ 

ведетъ {1шр(.) Господь на тебя и на народъ твой дни, какіе 

) Особенности этой мы не встрѣчаемъ въ другихъ Семитскихъ нарѣ¬ 
чіяхъ, кромѣ нарѣчія Финикійскаго, состоящаго въ ближайшемъ родствѣ съ 
еврейскимъ, и въ памятникахъ за-Іорданскаго Еврейскаго языка (Моаб.) царя 
Мэши. Си. стр. 3, выноска 1, ^ 

12 
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не приходили еще . ... и будетъ {Ітр[.) въ день этотъ. 

Подобная послѣдовательность дѣйствія, представляемаго въ томъ 

или другомъ времени, обозначается обыкновенно частицею •) (и), 

которая, въ этомъ назначеніи своемъ, отчасти сама принимаетъ 

особенную Форму, отчасти же видоизмѣняетъ нѣсколько н Форму 

Прош, соверш. и Прош, несоверш. времени, къ которымъ при¬ 

ставляется спереди. Эта частица, въ значеніи простаго союза, 

называется ІѴаи? сориШіѵит (соединительное Вавъ) *). 

2. Особенно важно употребленіе частицы Вавъ, обозначаю- 

щ,ей послѣдовательность дѣйствія (ѴѴагѵ сопвесиііѵиш), въ соеди¬ 

неніи его съ Прош, носов, временемъ (Ітр(.). Измѣненія, проис¬ 

ходящія какъ въ немъ самомъ, такъ и въ Формѣ Прош, несов. 

времени отъ соединенія съ нимъ, бываютъ слѣдующія: а) Оно 

принимаетъ Патахъ, первая же буква Формы Прош, несов. вр. 

подвергается удвоенію посредствомъ Дагэша силен. {Вадез [огіе), 

иапр. и онъ убилъ, передъ же 1-го лица единств, числа 

(по § 22, 1) принимаетъ Камщъ, напр. и я убилъ. &)Если 

глаголъ, къ которому присоединяется 'іѴагѵ сопзесиііѵиш, можетъ 

имѣть сокращенную Форму Прош, несов. времени (ср. § 48, 4), 

въ такомъ случаѣ соединяется съ нямъ эта послѣдняя Форма, 

напр. въ глагольномъ видѣ Гіф. (§ 53, Прим. 4), при 

чемъ очень часто удареніе переходитъ на слогъ предпослѣдній; 

напр. обыкновенная Форма Прош, нес.: О^ір^, сокращенная: ор^^ 

съ ІѴаю сопзесиііѵит: ор’і и онъ вста.'іъ (§67, Прим. 2 и 7; 
іт т 

*} Бавъ, аоставляемое съ Прош, соверш. н съ Прош, несов. временемъ, 

называется обыкновенно у грамматиковъ ТѴаю сопѵегзіѵті, такъ какъ оно 
превращаетъ нѣкоторымъ образомъ прошед.шее время въ будущее и будущее 
БЪ прошедшее. Точнѣе называть его ТѴйго сопзесиііѵит (послѣдовательное), 

н.а томъ основаніи, что въ сущности выражаетъ оно послѣдовательность 

дѣйствія. 
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§ 68, 1; § 69, Прим. 3; § 71. § 72, Прим. 4 и 7. §73 Прим. 2=^}. 

При этомъ должно замѣтить, что переходъ ударенія въ Прош, 

несов. врем, съ Ши; сопзесиііѵит встрѣчается довольно рѣдко 

въ первомъ лпцѣ, особенно нш въ числѣ единств., и что сокращен¬ 

ное первое лицо также очень рѣдко встрѣчается съ Шгѵ сопзе- 

сиііѵит; напр. постоянно встрѣчается (и и я всталъ, 

и я увидалъ. Форма же и я увидѣлъ встрѣчается нѣсколь¬ 

ко чаще, нежели съ другой же стороны, въ первомъ лицѣ 

един, числа Прош, несов. времени, въ соединеніи съ іѴГаѵ соп¬ 

зесиііѵит, особенно въ позднѣйшихъ Книгахъ Писанія, довольно 

часто употребляется увѣщевательная Форма Прош, весов, врем. 

{СоІюгШіѵиз) съ окончаніемъ п—, нанр. и я послалъ 

Быт. 32 6; Суд. 6, 9. 10; Пс. 3, 6; Неем. 2, іі'б, 7. 8. 13. 

6, 11. 13, 7. 8. 9. 10. 11 и т. д. — Дальнѣйшее о ІѴш сопве- 

^ сиііѵит въ соединеніи съ Прошедшимъ несов. временемъ {Ітр(.) 

см. § 129. 

\ По формѣ своей нс иное что какъ усиленное простое УѴаш 
сориіаііѵит, сооственно какъ бы въ значеніи: и вотъ, и такъ 

(ср. паз, паз, па^, гдѣ частицы 3, 3, Ь также принимаТютъ 

Пашахъ, удвояя букву слѣдующаго соединяющагося съ нимъ 
слова). 

Въ подобныхъ же соединеніяхъ бываетъ также и переходъ 

ударенія на слогъ нредпослѣдвій, напр. па9 (вм. паЬ). Сокра¬ 

щеніе глагола къ концу, при соединенія его съ ТѴш сопзесиіі¬ 

ѵиш, происходитъ просто по фонетическимъ требованіямъ, имен¬ 

но, вслѣдствіе звуковаго усиленія спереди формы и совпадаетъ 

совершенно с.тучайно съ такимъ же сокращеніемъ формъ Прош, 

несов. времени въ требовательной формѣ; но, при всемъ томъ, 

*) Съ ТѴіію сопзесиі. встрѣчаются также, хотя я очень рѣдко, Формы Пр, 

несов. врем., оканчивающіяся на р и р-т-, напр. рЗ’П'І Судьи 8, 1. 11, 18, 

Амосъ 6, 3. Тезек. 44, 8, Втор. 4, 11. 5, 20. 
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иодобное совваденіе вызвало, по видимому, довольно частое упот¬ 

ребленіе перваго лица Прош, нееов. времени въ увѣщевательной 

формѣ {тойи$ соІюгЫіѵиз) 

3. Послѣдовательному Бавъ (Жак; сопзесиіітт) Прош, не- 

сов. времени противопоставляется послѣдовательное Ваеь Прош, 

соверш. времени, которое переноситъ, нѣкоторымъ образомъ, 

прошедшее въ будущее, придавая ему значеніе какъ бы уже со¬ 

вершившагося дѣйствія. По Формѣ, Жаіѵ сопзесиіітт рег^есіі 

ничѣмъ не отличается отъ простаго ТѴагѵ сориіаііѵит (і), напр. 

ПЧіТі (послѣ будущаго времени) совергтлось уже — непремгьнно 

совершится. Фонетическая особенность послѣдовательнаго Ваво 

Прошедшаго сов. времени состоитъ въ томъ, что въ Формахъ 

его, имѣющихъ удареніе на предпослѣднемъ слогѣ, оно перехо¬ 

дитъ большею частью на слогъ послѣдній, напр. ‘’ЛгѴІі я пошелъ, 

(послѣ будущ.) я пойду Суд. 1, 3, 

и она раздѣлитъ Исх. 26, 33, Ближайшія свѣдѣнія о Прошед¬ 

шемъ соверш. въ соединеніи съ послѣдовательнымъ Вавъ см. 

подъ § 126. 

Переходъ однако ударенія въ Прош, соверш. времени съ по¬ 

слѣдовательнымъ Вавъ не всегда имѣетъ мѣсто; а) удареніе по¬ 

стоянно остается на мѣстѣ въ первомъ лицѣ мв. ч., наир. 

*) прежніе грамматики думали, что Форма 1 произошла изъ .Л\Л 

и объясняли ее собственно значеніемъ: и было (случилось), что онъ убнлъ. 

Это объясненіе во всѣхъ отношеніяхъ невѣрно: частица Л въ сущности всег¬ 

да сохраняетъ понятіе союза и, съ придаваемымъ сиу тѣмъ или другимъ от¬ 

тѣнкомъ особенной выразительности. Правда, цѣлые отдѣлы и самыя книги 

В. 3. начинаются иногда частицею '1, но это указываетъ только на связь ихъ 

съ предъидущимъ и не болѣе (См. Дев,, Ч., іис. Н., С., 1 Ц., 2 Ц., РуФь, Эсѳ., 

2 Парад., Іезекіиль); на томъ же основаніи нѣкоторыя книги начинаются и 

простымъ соединительнымъ [сориШ.) ^ (Исх., 3 Ц., Эздра). Не менѣе преврат¬ 

но также объясненіе досдѣдовательнаго ■ 1 Формою ПІЛГ 
- : • т т ; 

Быт. 34,16; &) большею частью въ глаг., имѣющихъ третьего основ¬ 

ной б. и л (въ глаг. й Л*7), напр. Исх. 26, 4.6. 7.10 

и далѣе (напротивъ же ЛІЭЛ) тамъ же ст. 9 и пр.); с) оно ос¬ 

тается также постоянно на мѣстѣ, падая на предпослѣдній слогъ 

Прош, соверш. времени съ послѣдовательнымъ Вавъ въ паузѣ, 

напр. ЯЮіг?) Втор. 8, 10.11,16, и очень часто, когда Прош. сов. 

время, съ послѣдовательнымъ Вавъ, находится непосредственно пе¬ 

редъ односложнымъ словомъ, или передъ словомъ имѣющимъ удареніе 

на предпослѣднемъ слогѣ (по § 29, 3,&), напр. ЛЗ ЛЛр^^І Втор. 

17, 14; ла^ Щ Амосъ 1, 4. 7. 10. 

12 (но также и ЛІ Втор. 21, 11. 23, 14. 2І, 19). 

§ 50. 

Рагііісіріиш. 

1. Видъ глаголі^ Калъ имѣетъ два причастія {рагЫсгріа), 

дѣйствительное, асііѵит, называемое также, по своей Формѣ, 

ІШдАь и страдательное, раззіѵит, ]Шулъ 

Послѣдняя форма представляетъ собою, безъ всякаго сомнѣ¬ 

нія, остатокъ исчезнувшей страдательной формы глагольнаго вида 

Каль, вполнѣ уцѣлѣвшей въ Арабскомъ языкѣ. Точно также въ 

.Арамейскомъ языкѣ исчезла страдательная форма даже глаголь¬ 

ныхъ видовъ т^эль н ГіфЧль, не сохранивъ и нричастій, 

2, Бъ глаголахъ непереходныхъ, имѣющихъ во второмъ 

основномъ слогѣ гласную Э или О (іп ѵетЫз шеМае Е еі те- 

*) Еврейскіе грамматики называютъ причастіе •’ЛІтт.е. ппередствую- 

щимъ словомъ {МіШІгсогі), но не въ смыслѣ Латинскаго его названія, а потому 
что оно, часто употребляясь въ значеніи настоящаго времени [Ргпевепз,— 

§ 134. 2), занимаетъ, нѣкоторымъ образомъ, средину между прошедтимъ вре¬ 

менемъ и будущимъ. 
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йгае 0), Форма дѣйствительнаго причастія Каль не отли¬ 

чается отъ Формы 3-10 л. ед. ч. Прош. сов. времени того же 

глагольнаго вида, напр спящій, отъ[^ѵ іЬ*' боящійся, отъ 

(ср. образованіе причастія въ Шф. § 51, 1). Но причастіе со 

второю основною гласною Л. имѣетъ «норму въ которой 

впрочемъ и произошло отъ по.мраченія первой основной гласной а 

н остается уже такимъ не измѣняясь, нйіенпо—кбтлль изъ щЬиЪль, 

§9, 10, 2 (Форма обыкновенно употребляется въ значеніи 

толыю отглагольнаго имени, § 84, 1). Совершенно иныя услові}{ 

образованія причастія въ глагольныхъ видахъ: ГіфЧѣ, 

ІЧгша^эль. 

3. Образованіе въ причастіи «іюрмы ж. р. (п^фр пли Л^^р) 

и мно;к, числа совершенно такое какъ и въ прочихъ именахъ 
(§ 87. 94). 

Прим. I, Къ рѣдкимъ формамъ причастія можетъ относиться 

форма ’полцчающт Пс. 16, 3 (вм. отъ Т^і^^л), ср. 

Л‘’ПЬ 4 Ц. 8, 21 и собств. имя 1 Пар. 27,30; но^юдоб- 

ііыя формы сомнительны. (Нѣкоторые сюда же причисляютъ г]р'Ѵ Ис. 

29, 14, 38, а, хотя вѣрнѣе въ этой формѣ признать гпретьс 
лицо един. ч. Прош, несов. времени глагольнаго вида Гіф. ос¬ 

новы ср. совершеі[ііо аналогыческз'ю конструкцію ѵ ІІс. 28, 

16). Почему у Пророка Исаіи (41, 7) стоитъ оѴіп вм, СрІЛ , это 

объясняется изъ иравнль ударенія § 29, 3, Ь. 

2, Причастіе формы ПаЧргь иногда образуется отъ непере- 
хооныхъ г.гс/г., которые собственно страдато.іыыго залога не имѣютъ; 

оно обозначаетъ то или другое положеніе, пъ которое поставленъ 

субъектъ (нодлеж,), наир. увѣренный, довѣряющій Пс, 
1 1.2, 7 поселенный, обитаююлй Суд. 8, 11, Ср. Латин¬ 

скія от.іожіііельныя (рормы (ЛеронекГиг) соп/іеиз, сотгуіотаіиз. 

Страдательная (|іор.ма причастія да:ке встрѣчается иногда въ чисто 

переходномъ значеніи, наир. дероітгцій (не дерокгшый) 
П. П. 3, 8. 

В. ѴсгЬа йегіѵаііѵа или виды глаголовъ производныхъ. 

§ 51. 

Н і ф‘а л ь. 

1. Существенный характеръ этого глагольнаго вида со¬ 

стоитъ въ присутствіи согласной д передъ основою глагола. Эта 

согласная частью переходитъ въ слогъ ДП, при чемъ, съ уподоб¬ 

леніемъ (аззітііаііо) ея слѣдуюш,ей согласной, образуется На¬ 

клоненіе повелительное (Ітрегаііѵиз) и Неопредѣленное наклоне¬ 

ніе конкретное (Іи/, сопсгеіиз) а также— Неопредѣленное 

накл. абстрактное (Іи/. аЬзоІиіиз) и, кромѣ того, вслѣдствіе 

поглопденія согласной п слѣдующею за нею •>—Форма Прош, ие- 

соверш. времени —частью же, соединяется съ основой, при¬ 

нимая послѣ себя гласную і = (въ нѣкот. же разрядахъ ея 

гласную а), образуя такамъ образомъ Прош. сов. прича¬ 

стіе 7і2|‘эл и иногда-Яеои^і. накл, абстракгцноеЬ\!^р^^ (Еврейск. 

глагольному виду Яг^* отвѣчаетъ седьмое Арабск. спряженіе 

Чнкатала). Флексія глагольнаго вида Шф. совершенно соотвѣт¬ 

ствуетъ Флексіи Каль. 

Въ Прош, соверш. времени ж Причаетіи, отличительный при¬ 

знакъ глагольнаго вида Ніф‘аль состоитъ въ присутствіи буквы 
Нунъ передъ ихъ основой, въ Повелит, же наклоненіи, Неопредѣ¬ 

ленномъ и Прош. нес.— въ нрисутствіи Дагэша въ первой буквѣ 
основы. Эти же признаки могутъ служить и для формъ слаоаго 

глагола, съ тѣмъ только отличіемъ, что Дагэшъ не можетъ имѣть 
мѣста въ первой основной буквѣ, если она горловая (§63, 4), н 

отсутствіе его замѣняется продолженіемъ предшествующей гласной, 

2. Видъ Еврейскаго глагола Шф^аль, по своему значенію, 

имѣетъ много обіцаго съ Греческимъ Мейтп: а) прежде всего, 
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онъ имѣетъ возвратное значеніе {те^івх,') дѣйствія глагольнаго 

вида Шль, наир. остерегаться, (риХаастеа^аі, ІЛрД скры¬ 

ваться, употребляясь очень часто при глаголахъ душевныхъ 

ощущеній {ѴегЬа а^есішт), напр. смущагпься, сѣто¬ 

вать (ср. Іатепіап, сопігЫагі)] Ь) очень часто упот- 

требляется для выраженія дѣйствія взаимнаго {асіго г'есіргоса), 

напр. арр судишь, Ніф. судишься: совѣтовать, Ніф. совѣ¬ 

щаться; ср. Жейга и Верогьепііа ^оиХеигст^аі [і-а/го-'^аь 

аііегсагг, Іисіагі (П^і), ргоеііагі; с) подобно глагольному 

виду Гітгь. (§ 54, 3, с) и Греческому онъ также можетъ 

имѣть значеніе дѣйствительнаго глагола со включеніемъ понятія 

себѣ (зіЫ), для себя, напр. выпрагиивать (что-либо) для 

себя (1 Ц, 20, 6, 28. Неем. 13, 6), совершенно аналогически съ 

Греч. аітоир.ас о-е тоОто, еѵёиааа^аі хітоѵа (надѣть себѣ, на себя 

хитонъ). Съ понятіемъ глаг. дѣйствія въ видѣ НІф. соединяется 

въ этомъ случаѣ не понятіе ближайшаго объекта (дополненія т. е. 

винит, падежа зе, какъ въ глаголѣ возвратномъ), но понятіе до¬ 

полненія (объекта) отдаленнаго (над. дательн., зіЫ); сі) видъ Ніф. 

часто также имѣетъ и страдательное значеніе вида Каль, напр. 

родить, Ніф. быть рождену; хоронить, Ніф. быть схо¬ 

роненнымъ; въ случаѣ если Ка.ѣ какой-либо основы имѣетъ 

непереходное значеніе, или неупотребителенъ, видъ Шф. можетъ 

принимать страдат. значеніе ея видовъ Шьль и ГіфЧлъ, напр. 

ТрЭ пользоваться почетомъ, Пі. чгпить, Ніф. быть чтимымъ; 

ТПЭ Ш. скрывать, Ггф. истреблять, Шф. быть скрытымъ, ис- 

шребленны.мъ кіьмъ-либо; иногда же оба вида одной и той же ос¬ 

новы Калъ п Шф. имѣютъ значеніе непереходное, напр. л^П 

въ Каль и Шф. значитъ быть больнымъ. Наконецъ, видъ Ніф. 

съ непереходнымъ значеніемъ можетъ даже принимать къ себѣ 

падежъ винит. (§ 138, 2. Прим. 1). 

Примѣры отътімепиыхъ глаголовъ {Непоггііпаііѵа)ѣЩ2і Ніф,: 
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'ІЭій родиться мужчтюй Исх. 34,4 9 (отъ іэ?), злЬд сог- 

сіаіит ^іегі Іовъ 11,12 (отъ сот). 

Старые грамматики глагольный видъ Ніф. принимали просто 

за страдательную форму вида Каль. Они ошибались уже потому, 

что этотъ видъ вовсе не имѣетъ характера глаголовъ съ дѣйстви¬ 

тельно страдательною формою. Къ тому же, въ спряженіи глаголь¬ 

наго вида Каль сохранились слѣды совершенно другой страда¬ 

тельной его формы (§ 50, 1), а въ Арабскомъ языкѣ виду, соот¬ 

вѣтствующему Еврейскому Шф., отвѣчаетъ особое спряженіе 

(інкашала), имѣющее и соотвѣтственную ему страдательную фор¬ 

му; да и въ самомъ Еврейскомъ языкѣ находятся остатки отъ 

страдательной формы нида Шф^аль, напр. Ис. 59, 3. Пл. 

Іер. 4, 14. Глагольный видъ Ніф, дѣйствительно принимаетъ 

нерѣдко страдательное значеніе; но оно не было въ немъ перво¬ 

начально, а развилось уже изъ значенія возвратнаго. Слогъ |л, 

характеризующій этотъ глагольный видъ, нечто иное какъ особая 

форма мѣстоименія возвратнаго, также какъ и въ видѣ Гішпа‘- 

эль слогъ ЛП *). 

Прим. 1. Форма Неопр. накл. абстрактнаго {іп(. (Кззоі.) 

ѴіІОрЗ примыкаетъ къ формѣ Прошедш. соверш. времени, какъ 

въ видѣ К(^ль, и также къ нему относится, какъ въ видѣ Каль 

Ь\ц> къ Она также встрѣчается въ соединеніи еъ ф. Прош, 

соверш. времени, наир. годаггйо\\у. 20, 0, йезШе- 

гапйо Быт. 31,30. Примѣромъ другой ф. Иеопр. накл. абстракт¬ 

наго, соединяющагося, своимъ образованіемъ, съ Прош, несов. вр., 

можетъ служить [ЛЗЛ Іер. 32, 4; у Іез, встрѣчается однажды 

Переходті значенія Формы нозвратной въ .значеніе страдательной Фор¬ 

мы бываетъ и въ другихъ языкахъ: не говоря уже о Санскритскомъ и 
Греческомъ, согласная г въ страдательной Формѣ Латинскаго глагола не 
что иное каісъ мѣстоименіе возвратное = ве. Подобный же переходъ Фор¬ 
мы возвратной въ страдательную примѣтен'ь и въ языкахъ Славянскихъ, 
напр. лѣсъ рубится всѣми; въ Румынскомъ іо те ІаиЛи я хвалимъ. См. РоГГ, 
еіугаоі. РогзсЬип§еіі, 1 изд. Т1і. 1 стр, 133 и далѣе; Тіі. 2, стр. 92; Ворр, ѵег- 
еІеісЬепйе Сгатт. § 470 и далѣе. 
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І4, 3. Неизмѣнное б бываетъ также въ послѣднемъ сло¬ 

гѣ формы Неопред. накл. абстрактнаго глагольныхъ видовъ Пі. и 
Пу,^ отвѣчая многимъ формамъ Арабскаго Неопред. накл. съ глас¬ 

ною й. Наконецъ, надо замѣтить то, что въ глагольномъ впдѣіЗгр?., 

въ значеніи Неопред, абстрактнаго накл., очень часто употреб.іяет- 

ся Неопредѣл. накл. конкретное (^5:рп), напр. Ч. 13, 31. Второз. 

і, 26. 3 Ц. 20, 19. 

2. Вмѣсто Цэрэ въ послѣднемъ слогѣ Прош, несов. времени 

вида Шф., въ паузѣ довольно часто ставится Патахъ^ напр. 

^ бьш> ашлучвиъ Быт. 2і, 8, какъ и въ другихъ слу¬ 

чаяхъ, см. 30, Во второмъ и третьемъ лицѣ мн. ч. встрѣ¬ 

чается очень рѣдко, обыкновенно же употребляется Пашахъ^ 

напр. ш тетогіаш гейисепіш ИсаІа 6л, 17; по са¬ 

мыя эти формы въ глагольномъ видѣ Шф^алъ также встрѣчаются 
очень рѣдко. 

3. Когда послѣ формъ Прош, несов. вр., Пеопред. накл. или 

Накл. ИОВ. вида 'Шф. слѣдуетъ односложное слово, въ такомъ слу¬ 

чаѣ удареніе глагольной формы (мо§9,3,&) переходитъ на пред- 

иосл. слогъ, въ послѣднемъ же лишенномъ ударенія слогѣ Цэрэ 

сокращается въ СЧблъ^ напр. л|і онъ наткнулся па нее 

Іез. 39,12; и онъ услышалъ его Быт. 23, 2]; съ друг, 

же стороны — и вня.гб Шгъ 2 Ц. 2], 11. Эздра 

3, 23. Въ нѣкоторыхъ основахъ этотъ переходъ ударенія на нред- 

ііослѣднін слогъ, въ обозначенныхъ формахъ вида 77/^., совер- 

шаеті-я II безъ вышеупомянутаго условія, нан;:. остере¬ 

гайся ІІс\. 23, 21 и т. д. □пѴ-’І и онъ суилжагся Ч. 21, 1, 

1. Ьь первомъ лидѣ един, числа Проиі. несов. времени вида 

Ніф. ряди.яь съ формою употребляется иногда 

какъ оаю себя найти Іезек. 14, 3, к.гянусъ Быт. 

21, 24; въ увѣщевательной же формѣ глагольнаго вида Шф. 

ясегда бываетъ /, напр. я отомщу Исаіа 1, 24. Срав. 

69, Прим 3. 
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§ 52. 

II і ‘зя ь и II у *а л ь 

1. Харантеръ этихъ обоихъ глагольныхъ видовъ (Арабск. 

Сощ. II, кіитпЛлй^ Арамейск. состоитъ въ удвоеніи второй 

согласной основы. Первый изъ нихъ собственно представляетъ 

Форму глагола дѣйствительную, второй же страдательную, ему 

соотвѣтственную. Прош. сов. этой дѣйствительной Формы (77г‘эл&) 

въ третьемъ лицѣ един, числа звучитъ и (см. Прп.м. 1), 

ио во второмъ и третьемъ лицѣ оно всегда имѣетъ а, напр. 

Л^Ьр, 1л8Йр. Неопред, и Повелшп. накл. всегда звучатъ 7ар съ 

гласною а въ первомъ слогѣ; точно также и Прош, несов. 

Причастіе имѣющее въ этомъ случаѣ подъ своими преФор- 

мативами произносимое Ш^еа. Глагольный видъ Пг/алъ^ т. е. 

страдательная Форма вида Пі^эль^ имѣетъ подъ первою основною 

согласною Шббуцъ {у) и иногда—подъ второю Пагпахц 

во всемъ остальномъ спряженіе этихъ обоихъ видовъ одно дру¬ 

гому совершенно соотвѣтствуетъ. 

Преформативъ обозначающій форму причастія и въ прочихъ 

остальныхъ глагольныхъ видахъ, состоитъ въ связи съ мѣстоиме¬ 

ніемъ ■’Лр кто? въ значеніи шьгсгпо, кто-либо, ісаокдый. [Въ 

этомъ мѣстоименномъ цреформативѣ нельзя не замѣтить видоиз¬ 

мѣненія элемента п, входящаго въ составъ личныхъ мѣстоименій 

третьяго лица и указательнаго, какъ въ Семитскихъ такъ и Арій¬ 

скихъ языкахъ, если самое м, перешедшее впослѣдствіи въ н, не 

есть первообразъ и для мѣстоименія третьяго лида]. 

Отличите.ѣньт признакъ всѣхъ формъ глагольныхъ ви¬ 

довъ какъ Ш%ля, такъ п ІТі/аля, состоитъ въ сіиьно.мъ Да- 

ішгь, находящемся во второй согласной основы. Этотъ Дагэшъ, 
впрочемъ, ностояипо исчезаетъ въ глаголахъ , которыхъ 
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• 
вторая основная согласная горловая (ш ѵегЫв тейгае диііи- 

гаШу—§ 64, 3), и — иногда въ такихъ формахъ, въ кото¬ 

рыхъ вторая основная согласная имѣетъ подъ собою ТТРйА 
(§ 20, 3, &), напр. вм. она простираетъ Іезек. 

17, 7, вм. они искали его 2 Парал. 15, 15; въ по¬ 

слѣднемъ случаѣ, подъ согласною^ долженствовавшею гіодле- 

жать удвоенію {виЪ Шега йадеввапёа), ставится иногда Хй- 

тэфъ (по § 10, 2, Прим.), напр. ЛП|'5Ь вм. ЛП|5'7 она взята 

Быт. 2, 23, срав. 9, 14. Суд. 16, 16. Въ то же время можно 

принять за примѣту формъ Прош, несов. вр. и Прич. глаголь¬ 

ныхъ видовъ Пі‘эль и Путалъ полгласную ПІ^вй, находящуюся 

подъ ихъ преформативами. 

2. Видомъ Лг’-эль выражается: а) глагольное дѣйствіе уси¬ 

ливаемое или повторяемое (ср. имена усилительныя., Хот. Шепз. 

и повторительныя, Ііегаііѵа, также удвояющія вторую согласную 

основы, § 84. 6—9) *), напр. рП'2 смѣяться, Лі шугпить (соб¬ 

ственно: повторительно смѣяться), ггросишь фШеп), Лі. ча¬ 

сто просить, нищенствовать феііеіп); отсюда этотъ видъ глагола 

употребителенъ также, когда дѣйствіе обращено ко многимъ напр. 

хоронить {одного) Быт. 23, 4, Лг. хоронить многихъ 3 Ц. 

11, 15 (такъ точно очень часто въ Сирійск. и Араб, яз.), при 

чемъ видъ Лі. вырааіаетъ различные, состоящіе одппъ съ дру¬ 

гимъ въ связи, оттѣнки дѣйствія, напр ПЛЗ отворяупь, Лі. раз¬ 

вязывать, 120 считать фаШеп), Лг. разсказывать (егшЫеп).— 

*) ІГЬііецкіГі ягіыкъ представляетъ мноичество аналогическихъ примѣ¬ 
ровъ удвоенія согласной, сообщающихъ усиленіе понятію того слова, въ ко¬ 
торомъ оно происходитъ: геісііеп, гесЫп; 8ігеіс1іеп {зігіпдо, Англо-Сакс. зігесст), 
еігескеп {ср. 8ігіси,8(гес}:>^): ісаскег отъ гѵасЫп. Естьтакнщ примѣры въ разныхъ 
языкахъ удвоенія, дающаго словамъ причинительное значеніе: зіескеп, віескещ 
гѵасТіеѣ, гѵесісеп; хіХ'ш п2)иводить къ кониу, отъ основы теХь) оканчивать, уеѵѵам 
ро&ить, отъ уаѵь) возникать. Вышеприведенные примѣры Нѣмецкихъ словъ 
показываютъ и въ Нѣмецкомъ языкѣ (также какъ въ Еврейскомъ, по зако¬ 
намъ Слабаго Дйіэша (§ 13, 3), что сК .можетъпереходить въ ск, т. е. въ кк). 
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Усиленное дѣйствіе бываетъ причиною, что и другихъ побуж¬ 

даютъ къ тому же дѣйствію или причиняютъ его. Отсюда тотъ 

же глагольный видъ Лі^'эль выражаетъ Ъ) дѣйствіе причинителъ- 

ное {асііо саизаііѵа), шкъшГіфЧль, напр. тп*? учиться (Іегпеп), 

Лі. учтпь {Іеіігеп). Часто Формы этого вида .могутъ быть перево¬ 

димы съ помощью выраженій оставить или датъ дѣлать что- 

либо (Іаззен), признать или объявить чѣмъ-либо {егЫагеп или Ьаі- 

іеп), помочь (ІіеЦеп), напр. Пр датъ жить {ІеЪеп Іаззеп), 

оправдать, признать невиннымъ, помочь родиться.—с) гла¬ 

гольный видъ Лі. изобилуетъ отъименными глаголами {Лепоті- 

паііѵа), выражающими дѣланіе чего-либо или занятіе чѣмъ-либо: 

дѣлать гнѣздо, гнѣздиться (отъ ур), бросать пыль, пы- 

лшпь (отъ Отъименные глаголы въ видѣ Лі. нерѣдко вы- 

рааіаютъ также дѣйствіе удаленія прочь, уничтоженія иди порчи 

чего-либо (какъ Нѣмецкія Ыр(еп, дгазеп, гаиреп), напр. 

(отъ 2Л^) искоренишь, истребить, собств. ранить хвостъ, 

отсюда: разбитъ заднюю часть войскъ, убрать прочь пепелъ, 

разломагпъ кому-либо кости. Подобныя же значенія имѣютъ 

въ видѣ Лі. нѣкоторые и такіе глаголы, которыхъ происхожде¬ 

ніе отъ именъ не можетъ быть доказано, вслѣдствіе того, что 

послѣднія не существуютъ болѣе въ уцѣлѣвшихъ памятникахъ 

языка, напр. '7|?0 побить каменьями {зіегпідеп), а также очис- 

стить отъ камней (поле), убрать камни (епШеіпідеп), какъ 

Англ, іо зіопе в'|. томъ и другомъ значеніи *). 

Значеніе вида ЛуШль, какъ страдательной Формы вида Л*‘элб, 

ясно само собою, напр. ЛІИ красть, Лі. тоже самое, Лу* бытъ 

украдену. 

*) Въ Арабскомъ языкѣ глаголы отъименные, выражающіе дѣйствіе уда¬ 
ленія зловредныхъ насѣкомыхъ и т. п., имѣютъ обыкновенно Флексію вто- 
раго спряженія, но много отъименныхъ глаголовъ принадлежатъ также 
н простому І-му спряженію; ср. въ Еврейскомъ языкѣ въ видѣ Каль "1Л2? 

(отъ “ІЛС^) покупать и продавать хлѣбъ, Латин. сатагі, ртаейагі и т. д. 
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Замѣчательно, что въ формѣ вида Ш. очень часто сохрани¬ 

лось первоначальное чувственное значеніе понятія глагола, въ то 

время какъ видъ Каль выражаетъ его значеніе переносное, напр. 

въ /7г. сшивать, въ Каль^ исцѣлять; въ Ді ру¬ 

бить, изсѣкать, въ Калъ образовать, творить; л^]і въ Пі. 
обнажать^ въ Каль открывать, 

ЛРзль встрѣчается иногда и въ непереходномъ значеніи, какъ 

форма усилительная {іпіепзіѵсі); но это бываетъ только въ языкѣ 
поэтическомъ, напр. ЛЙП быть рсізломаннымъ Іер. 61, 66; 

ПЛ0 бытъ открытымъ Ис. 48, 8. 00, И, пп быть пья¬ 

нымъ 34, 6. 7. 

Лрим. \. Прош. сов. время вида 7/г. почти столь же часто 

имѣетъ въ послѣднемъ слогѣ Яатйжг ( _), какъ Цэрз (..), напр. 

губить^ сокрушатъ^ учить. Лашахъ въ видѣ 

Ж. встрѣчается особенно часто передъЖаь*А-э^олгг(Эккл. 9, 1 

12, 9) и въ серединѣ предложенія; на концѣ же предложенія 

(въ паузѣ) въ этомъ глагольномъ видѣ чаще внтрѣчается ЦЪрэ. 

Ср. Ис. 49, 21 и ^13 Іис. Пав, 4, 14.Эсѳ. 3, 1. Нѣкото¬ 

рые глаголы принимаютъ также въ видѣ Лі. и краткую гласную 
СЧбль, именно: говорить, паз снять грши, 033 мышь 
плагпье, но въ паузѣ із'^. 

Въ первомъ слогѣ, вмѣсто Кгржа встрѣчается Лйкшхъ всего 
только одинъ разъ (какъ въ языкѣ Халдейскомъ), именно, въ Быт. 

41, о1: заставишь забыть, съ намекол^ на собственное 

имя ПО'Лр. Латахъ также находится подъ первою буквою тѣхъ 

изъ четырехбуквенныхъ глаголовъ (диасІпШега), которые спря¬ 

гаются по формамъ вида Лі. напр. § 36. 

2. Прош, песов. вр., Неопред. накл. и Повелит., нахо¬ 

дясь передъ Маккзфомъ, принимаютъ въ послѣднемъ словѣ СЧд.гь, 
напр. ‘іЬ“0|^3^ онъ ищетъ себѣ, Ис. 40, 20; 

.мнѣ Исх. 43, 2. Точно также и'^въ Гтта%ль. Въ первомъ 

лицѣ един, числа Прош, несоверш. времени, кромѣ общеунотреби- 

тельной формы (съ преформативомъ ^), встрѣчается, хотя 

и рѣдко, ППГХ Ч. 26, 33 н Зах. 7, 14 (по § 23, 3, 

Прим. 2); съ послѣдовательнымъ же Вйвъ іУ^аъѵ сопзесиі.) 

вм. Суд. 6, 9. Наконецъ вм. ПЛ*7^|5П встрѣ¬ 

чаются формы въ родѣ ПЛ*7^І5Л5 напр. Ис. 3, 1(5. 13, 18. 

3. Форма Неопредѣл. накл. абстрактнаго {1п(. аЪзоІ.)^ вы¬ 

ставленная въ таблицѣ (‘7ЬЭр_), употребляется довольно рѣдко, 

напр. савНдапсІо Нс. 118, 18; гораздо чаще, въ значевіи 

ея, употребляется Неопред. накл. конкретное {Іп^піі. согізіг.). 

Послѣднее, въ видѣ исключенія, звучитъ иногда именно въ Ч. 

14, 43 (}^|?П), удерживая эту форму, для одвозвучія съ слѣдую¬ 

щимъ за нимъ словомъ, даже въ значеніи Неопред. накл. абст¬ 

рактнаго (/и/". аЪзоІ.)., 2 Ц. 12, 14 

4. Думалъ иногда, хотя и довольно рѣдко, принимаетъ, вм. 

КіббуіШі Цамщъ-Хатуфъ, напр. окрашенный еъкрас- 

ную краску Наумъ 2, 4, ср. 3, 7. Нс. 72, 20. 80, 11. Есть 

случаи, когда вмѣсто его е'готъЛІурэкъ, нанр Суд. 18,^29; 

но это только орѳографическое различіе. 
♦ 

3. Примѣръ Неопредѣл. накл. абстрактнаго аЪзоІиі.) 
глаго.льнаго вида Лу. мы находимъ въ формѣ ЗЛЛ Быт, 40, 13. 

Наклоненіе неопред, конкретное {1иф. сопзіг\) вида Пу. въ гла¬ 

голахъ твердыхъ не встрѣчается. 

6. Въ Причастіи^глагольнаго вида Пу. иногда преформативъ 
а отбрасывается и тогда — отличается оно отъ 3-го лица Прош, 

соверш. времени Камщомъ въ послѣднемъ слогѣ, какъ и Прича¬ 

стіе Ніф^аль, напр. ПіІ*? взятый 4 Ц. 2,10, ср. вм. 

Суд. 43, 8 и также Экклес. 9 12. Осіа 4, 6. 8. Притчи 23, 9. 

/ 

посвяти 
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§ 53. 

Гіф‘іль и Гоф‘аль. 

1. Видъ глагола ІЛфЧль собственно представляетъ собою дѣй- 

ствит. Форму для страдательной Гоф^аль, Отличительный харак¬ 

теръ глагольн. вида Ггф. есть приставляемое спереди къ основѣ 

глагола п, въ Прош, же совершен, л, образующія съ первою 

основною букв, замкнутый слогъ и, кромѣ того—долгое г (■>-;-) 

послѣ второй основной буквы. Къ Формѣ Неопр. накл. ‘?'р|'ЗЛ 

примыкаютъ Прош, несов. времени и Причастіе об¬ 

разовавшіяся изъ *?'арл;, Въ видѣ Гоф, П произносится 

въ соединеніи съ д {Жамэцъ-Кашуфъ) или у (—), второй же слогъ 

этой Ф. имѣетъ а: “гарл или *7арЛ, Прош несов. *7ар'’ или 

Неопр, накл. ЬйрЛ и т. д. Относительно Флексіи глагольнаго вида 

Жгф. должно замѣтить, что въ немъ, въ первомъ и второмъ лицѣ 

Прош. сов. времени, вм. ч— ставится Пашахъ: ^“’ІЗріЛ, 

что объясняется аналогіей Арабскаго (Ь,кшала) и Арамейскаго 

языковъ, которымъ чуждо ч_._ въ соотвѣтствующихъ 

приведеннымъ Формамъ. Вообще заключительное ч„ не соста- 

в.іяетъ дѣйствиіедьно отличительнаго его характера (см. Прим. 1): 

оно произошло, безъ всякаго сомнѣнія, изъ краткой гласной. 

Отличительный признакъ, такимъ образомъ, этого гла¬ 

гольнаго вида состоитъ въ Л, приставляемомъ спереди къ основѣ 
въ Прош, несов. времени, Повелит, накл. и Неопред., при 
чемъ Прошедш. несов. и Причастіе въ глагольномъ видѣ І1- 

фЧль принимаютъ въ преформативѣ Патйхъ, въ видѣ же Го- 

ф^аль приинм. Шббуцъ ( . ) или ЕамЪцъ-Хатуфъ ( ^ ). 

2. Что касается значенія глагольнаго вида ГіфЧлъ, то онъ 

не что иное какъ причинительная Форма {ѴегЬ. саиваііѵ.) вида 

Каль, въ каковомъ значеніи онъ встрѣчается гораздо чаще гла¬ 

гольнаго вида Пі^элъ (§ 52, 2, Ъ), наИр. выходить, Гіф., вы¬ 

веешь, извлечь: гПі’З быть святымъ, Гіф. освящать. Если Яаль 

имѣетъ переходное значеніе, въ такомъ случаѣ Гіф. его основы 

можетъ принимать къ себѣ два винительн. падежа (см. § 139, 1). 

Очень часто оба вида, Пі.жГіф., встрѣчаются въ одной и той же 

основѣ совершенно съ одинаковымъ значеніемъ, напрЛЛ«|>ет^, 

Пі. и Гіф. регдіМ; но еще чаще случается то, что въ простой 

основѣ бываетъ употребителенъ только одинъ изъ этихъ двухъ 

видовъ: встрѣчаясь же оба, отличаются нѣсколько одинъ отъ дру¬ 

гаго своимъ значеніемъ, напр. дгаѵеш еззе, Пі. чтить, ува¬ 

жать, Гіф. отягчать. Глаголы непереходные въ Каль, въ видѣ 

Гіф. принимаютъ только переходное значеніе, напр. Л^Л ск.го- 

няться, Гіф. склонять. 
Формы причинительныя и переходныя глагольнаго вида Гіф, 

очень часто въ Еврейскомъ языкѣ употребляются для обозначенія 

такого глагольнаго дѣйствія, которое въ другихъ языкахъ обозна¬ 

чается формами глаголовъ непереходныхъ {ѴегЬа іпітапзіііѵа). 

Въ особенности же понятіе: дѣлаться какимъ нибудь, при¬ 

ходишь въ извѣстное положеніе (въ смыслѣ физическомъ), 

въ духѣ Еврейскаго, языка, выражается формами, значущиии соб¬ 

ственно— принимть извѣстное свое положеніе, 
тѣсно съ нимъ соединенное, и такимъ обр. родишь это качеешо 
изъ себя, бьть ею виновникомъ *), напр. Гіф. жи- 

рѣть (собств. производить жиръ), рГП и Гіф. кршнумь, 
дѣлаться сильнымъ (собств. развивать, принимать силу), 

Гіф. слабѣть. По той же аналогіи: Ѵ^Ф- богатѣть 
(собств. дѣлать, пріобрѣтать богатство). Въ подобномъ значеніи 

глагольный шАъГгф., между прочимъ, употребляется, когда гла- 

ТѢ же самыя понятія выражаются иногда въ Еврейскомъ языкѣ про¬ 

сто посредствомъ глагола ЛЙ?І^ {дѣлать), напр. дѣлать жиръ, т. е. жирѢть, 
т т 

Іовъ 15, 27, дѣлать плоды, вѣтви, въ значеніи — покрыватьсн плодами, зеле¬ 
нѣть, Іовъ 14, 9. Осіа 8, 7. Ср. въ Латинскомъ яз. согрив/асеге Дивііп 11, 8, 
гоЪиг/асеге Нігі. Ьеіі. аіг. 85, зоЪоІет, йшііаз /асеге Рііп., въ Итальянскомъ 
/от согро, /аг /ѳгге, /аг /гиііо. 
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голомъ выражается присутствіе, или распространеніе въ какомъ- 

лібо предметѣ тѣхъ или другихъ красокъ, напр. быть 

Щіоснымъ, краснѣть (еобств. дѣлать или производить красный 

цвѣтъ), рэЬп быть бѣлымъ и т. д. Точно также и понятіе — 

находиться вообще въ извѣстномъ положеніи, въ духѣ Евр. 

языка, выражается формами Гіф.^ какъ напр. І27'’1ПП молчать 

{8гІепішт(асеге^и.\ш.)^ отдыхать, долго су¬ 

ществовать (собетв. дѣлать долгое); иногда еъ выраженнымъ 

жить долго (еобств. дѣлать долгіе дни). Подобное по¬ 

слѣднему, эллиптическое, употребленіе вида Пф. встрѣчается 

довольно часто, напр. поступать хорошо, по- 

сшгушшѣ пагубно, собственно дѣлать хорошимъ пли пагубнымъ 

свой путь (бсіі. ІЭЛЛ, Ѵ.ЭЛЛ, каковыя слова иногда и находятся 

при подобныхъ глаголахъ въ видѣ дополненія, оЦесіит). 

Сказанное о глагольномъ видѣ Гіф. относится также и къ 

отъименнымъ глаголамъ этого вида, напр. корениться 

(пускать корни), рІрП получить рога. Иногда глаголы этой 

категоріи выражаютъ дѣйствіе того или другаго органа, напр. 

слушать совН'иматемъ{тЬс'іь. навострить, направить уши 

въ какую нибудь сторону), клеветать (еобств.: дѣлагпь 

языкъ, 2гтде тасііеп, дать силу языку, заставить языкъ работать). 

3. Глагольный видъ Гоф‘аль имѣетъ значеніе страдательной 

Формы: а) для вида Гіф., напр. рщесіі, или 

ргоуееіт езі; Ъ) для вида Жаль, напр. 0|'5і .ѵсттиь, 0|‘?Л быть 

отомщену, — что встрѣчается впрочемъ гораздо рѣже. 

Прим. \. Долгое і (*»—) удерживается во второмъ слогѣ 

глагольнаго вида Гіф, только въ Прош. сов. времени (въ 3-мъ 

лицѣ един, и множ, чиселъ); Повел, же накл. и Прош, нееов. вр. 

имѣютъ обыкновенно, вмѣсто него, во 2-мъ и 3-мъ лицѣ муж. 

рода ч. единств. Цэрз (какъ то бываетъ постоянно въ яз. Халдей¬ 

скомъ), но также и гласную г. Выборъ той или другой гласной 

(а или г) въ упомянутыхъ лицахъ Пове.іит. накл. и Пров, весов, 

времени не подлежитъ опредѣленнымъ правиламъ. Наіолвееся 

въ нихъ Лдрз (а) имѣетъ долготу только по ударенію (въ Араб¬ 

скомъ языкѣ отвѣчаетъ ему і) и потому при удлинненіп фс-ржъ. 

оно переходитъ въ произносимое ЛГва (Ж^гва тоЫІе), пос.іѣ жс 

гор.іовь]хъ буквъ-въ а (_). Ближайшія свѣдѣнія о гласныхъ этого 

глагольнаго вида изложены въ слѣдующихъ за симъ примѣчаніяхъ. 

2. Неопредѣленное накл. абстрактное (7м/’. аЪзоІ.) имѣетъ 
большею частью Цэрэ, пишущееся обыкновенно безъ Года, напр. 
СІрП Суд. 17, 3, 135 П Иех. 8, 11, но иногда-и съ ^бдомг, 

напр. ТЙІрЛ Амосъ 9, 8. Иногда, по Арамейскому обычаю, вмѣ¬ 

сто п, въ этомъ глагольномъ видѣ, встрѣчается напр. 

гпапв зигдепсіо Іер. 23, 3. Вмѣсто г, въ Неопр. накл. конкрет¬ 

номъ, Цэрё встрѣчается только ъъВторозаконіи 2^, 12. 32, 8. 

Вмѣсто обыкнов. формы Неопр. накл. конкретнаго (Ім/*. сопзіг.) 

вида Гіф. встрѣчается также въ книгахъ Писанія нѣсколь¬ 

ко разъ напр. Тр^П истреблять Второз. 7, 24. 28, 

48. Іпс. Пав. И, 14. Іер. 50, 34 и также ЛІІ^рП вм. ЛІІ^рП 

Лев. 14, 43 отъ п^р- 

3. Повелительное наклоненіе постоянно звучитъ '?'рр'П только 

въ соединеніи съ мѣстоименными суффиксами (ем. § 61,2), безъ 

суффиксовъ же очень рѣдко употребляется въ этой формѣ (напр. 

въ паузѣ Пе. 94, 1). Вмѣсто формы Повелит, накл. еъ І употреб- 

.іяется обыкновенно сокращенная его форма съ Цэрэ, имѣющпгь 

до.іготу*только по ударенію (э), ^ррП (въ Арабск. 'актгл), мм 

продолженное П^'>ррП, напр. |ргп утучни, Л5'’ГрП заміьнай. 

Въ первомъ случаѣ Цэрэ, находясь передъ Маккэфомъ, перехо¬ 

дитъ въ СЧблъ: будь увѣренъ Іовъ 22, 21. Формы 

и 5)*7'’15рП гласной г никогда не сокращаютъ. 

І 4. Въ Прош, весов, времени вида Гіф- сокращенная форма 

этого времени съ Цэрэ обыкновенно увотребляется въ значеніи 
* 
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накл. Требовательнаго (т, ^из8Іѵи8) въ един. ч. 2-го и 3-го лица 

муж. рода, напр. пе увеличивай КщЛ 2, Л"!Р2 ис¬ 

коренитъ Пс. 12, 4. Эта же форма употребляется и съ послѣдо¬ 

вательнымъ Вшѣ (Жйш сопзесиі.)^ наир. и онъ раздѣ¬ 

лилъ 1>ыт, 1,4. Первое, однако, лицо единств, числа обыкно¬ 

венно употребляется съ долгимъ г, напр. Амосъ 2, 9, 

Это Цэрэ передъ Маккзфомъ переходитъ въ СЧдль^ напр. 

взялъ его Суд. 19, 4. Въ множ, числѣ формы 

^^'’РрЛ употребляются также въ значеніи Требовательнаго 

наклоненія н съ т гшзесиК^ напр. •'ір'’іт'1 и они преслѣдо¬ 

вали Суд. 18, 22. Единственное исключеніе, по которому ъ въ 
Прош, несов. съ і сопзесиі. сокращается (по Арамеііскому обы¬ 

чаю) даже въ гласную Ш^ѳа, составляютъ формы Мм они 

напрягали Іер. 9, 2, 1рЗ“і_*1 и они ггреслѣдовали I Ц. 14, 22. 

31, 2. Иногда въ Прош, несов, вр. Хтрзкь пишется сокращенно, 
то есть безъ ■» {зсгірііо ^ефесііѵа)-, но такой Хірзнъ ничѣмъ не 
отличается отъ полнаго (), напр. 

3. Причастныя формы множ, числа созерцающіе 

во снѣ Іер. 29, 8 и помогающіе 2 Пар, 28, 23 долж¬ 

ны быть отнесены къ формѣ единств, числа съ Цэрэ во второмъ 
слогѣ основы,—Женскій родъ Причастія звучитъ обыкновенно какъ 

Л^^ра, наир. ЛіІГЙ Числ. 3,1 3, лАй?^ Лев. 14, 21. 

6, Прошедшее соверш. время встрѣчается иногда съ фор- 

мами 14^7рп мы презирали 1 Ц. 23, / п 'Лр^Зі^ я осквер¬ 

нилъ Пс. 63, 3 (послѣдняя форма съ N впереди корня по Ара¬ 

мейскому обычаю, Прим. 2). Ср. Іовъ 10, 7. 

7. Въ Прош, несов. вр. и Причастіи, согласная л, составляю¬ 

щая характеръ глагольнаго вида ГІф., вытѣсняется преформати- 

вомъ, напр. Р'’Рр7, ^'РрО; но въ Неопред, наклоненіи съ пред¬ 

логами ата согласная удерживается, напр. р'ррлР. вслѣдствіе 
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того, что предлогъ соединяется съ глагольною формою не такъ 

тѣсно какъ согласная, служащая отличительнымъ признакомъ того 

или другаго ея вида. Но встрѣчаются, и въ томъ и въ дру¬ 

гомъ случаѣ, нѣкоторыя исключенія, напр, ^'>27'іЛ'’ онъ спасетъ 

вм. Пс. 116, 6; ЛІІіТ онъ гготвалитъ вм. ЛІІ'’ (однако 

только въ глаголахъ съ первою согласною основы 1, Ѵ'О); а также 

вм. ^чр^Л^ ѳоспѣвсть Пс. 26, 7; вм. ЗПКП*? 

уничижать 1 Ц. 2, 33; ѴІ'фЬ разрушать Пс. 23, 11; 

вм. Пе. 73, 20; Л'ирЬ 78, 17. 

т 8. Относительно ударенія въ глагольномъ видѣ Гіф’Іль дол¬ 

жно замѣтить, что въ спряженіи этого вида афформативы -1, Л-г^- 

и ^— не имѣютъ ударенія; точно также не имѣютъ они ударенія 

и въ Прош. сов. времени съ ТѴаш сопзесиі. (Исключенія: Исх. 

26, 33, Лев. 13, 29). Но правилу этому не слѣдуютъ формы 

съ окончаніемъ р-, напр. рЛ'’1рЛ Второз. 1,17. 

9. Страдательная форма Гоф^аль имѣетъ въ первомъ своемъ 
слогѣ и о и *?ррП» но у въ твердомъ глаголѣ встрѣчается рѣже, 

напр. ЗЖЛ повергнутъ Іезекіиль 32, 32 (и ЛЛЭШ 32, 19), 

Прич. ^Ьр)р 2 Ц. 20, 21 (и ЯрѴрп Иеаіа 14,' 19). 

Въ глаголахъ еъ первою согласною основы [ (|"0), въ первомъ слогѣ 

формы ставится всегда у, напр. 15Л, ЛЗ? (по § 9, 9, 2). 

10. Иеопред. накл. абстрактное {Іп(. аЬзоІ.) въ ІЪф.^ какъ 

п въ Гіф., имѣетъ въ послѣднемъ слогѣ Цэрэ, напр. '7ЯГТ(Л (аз- 

сіапсіо Іезек. 16, 4, ЛАЛ пипсіапйо Іис. Нав. 9, 24. Конкрет¬ 

ное неопредѣленное накл. {Іп(. сопзіг.) въ этомъ видѣ глаголовъ, 

въ твердомъ глаго.іѣ, не встрѣчается. 

11.0 Повелительномъ наклоненіи глагольнаго вида Гоф. см. 

выше, стр. 163, выноска. 
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§ 54. 

Г і т п а‘э л ь. 

1. Видъ глагольный Т%шпа%ль, по «ьориѣ своей, очень бли¬ 

зокъ къ глагольному виду Ш'эль^ такъ какъ въ немъ къ Формѣ 

приставляется только слогъ ЛП (отвѣчающій Халдейскому 

Л«, Сирійскому Л«) *), который, какъ и слогъ :п въ Я%ф. (§51, 

2, Прим.), безъ всякаго сомнѣнія, не что иное какъ одна изъ 

Формъ мѣстоименія возвратнаго. 

2. Съ согласною л приставочнаго слога лп глагольнаго 
вида Гітш'эль^ какъ и въ видахъ Гішпб^ЫьжГішпа^лмь (§55) 

происходятъ слѣдующія перемѣны: 

a) Если глагольная основа начинается однимъ изъ звуковъ с 

(о, Г> ®)> въ такомъ случаѣ, л, принадлежащее видовой при¬ 

ставкѣ, ставится послѣ первой буквы основы {рег теіаіігезіп^ 

§ 19, 5), напр. вм. ^Й^ЛЛ, ЛйЛШ остерегаться, вм. “РЛОЛЛ, 

Ь^РіЛ быть тягостнымъ (единственное исключеніе у Іере¬ 

міи 49, 3). Если основа начинается съ согласной V, въ та¬ 

комъ случаѣ приставочное л, ставясь послѣ нея, переходитъ 

въ родственную ей букву й, напр. рчрѴЛ оправдываться, 

происшедшее отъ рііг. 
• “ т 

b) Если основа начинается съ одной изъ согласныхъ л, із, Л, 

въ такомъ случаѣ приставочное л вида ГЬппа^эль уподоб¬ 

ляется топ изъ сихъ буквъ, которой она предшествуете 

(§ 19, 2), напр. і^ЗЛЛ быть раздробляв му, ІПЙЛ очищаться, 

быть праведнымъ (исключеніе въ Суд. 19, 22). Упо¬ 

добленіе приставочаоіі согласной л бываетъ иногда передъ 

Форма вида Гітпа^ѵіь, соотвѣтствующая Сирійской, встрѣчается и въ 
Еврейскомъ языкѣ, напр. '^ІПЛ^^ 2 Пар, 20, 35; ср, Пс. 76, 6. 
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основами, начинающимися согласной 1 и э, напр. про- 

рочествовать, а равно и і^ЗЗЛЛ? быть го 
товымъ. Всего одинъ разъ встрѣчается уподобленіе ея бук¬ 

вѣ ? въ Л2?п Ис. 1, 16. Уподобляется она‘такзйе буквѣ Ь 

въ Эккл.,7, 16 и буквѣ л у Ис. 33, 10. 

3. Глагольный видъ Тшгпа’^вль имѣетъ слѣдующія значенія. 

а) въ большинствѣ случаевъ онъ имѣетъ значеніе возвратное, 

въ особенности же онъ служитъ возвратною Формою для гла¬ 

гольнаго вида эль, напр, ЩрЛП освящать себя, Ор:лл мстишь 

за себя, лтлп опоясываться. Потомъ: представлять себя нахо¬ 

дящимся въ положеніи, обозначаемомъ дѣйствіемъ глаг. вида Каль, 

напр. ^Ч5ЛП представлять себя великимъ, величаться, ОЭПЛП 
представлять себя мудрымъ, а также: являть себя мудрымъ, тон¬ 

кимъ въ какомъ-либо дѣлѣ,-считать себя очень проницательнымъ, 

умнымъ, мудрствовать (Эккл.7,16); представлять себя 

богатымъ. Въ подобн. значеніяхъ ГтпаЧль иногда совпадаетъ 

съ Каль, такъ что оба глаг. вида имѣютъ одинаковыя значенія, 

(напр. скорбѣть, въ ТЬипадльжКаль тоже самое, новъЯялі 

только въ языкѣ стихотворномъ, въ Гітшдль же въ языкѣ 

прозаическомъ) и даже можетъ принимать къ себѣ винительный 

падежъ (§ 138, 2, Прим. \).—Ъ) Глагольный видъ Гітпа^эль 

можетъ, подобно виду Шф^аль (§51; Ъ), также имѣть значеніе 

глагола взаимнаго, напр. другъ на друга 

Б. 42, Г, но гораздо чаще с), какъ и видъ Ніф'аль (§ 51, 2, с), 

глагольный видъ Гітпа^эль указываетъ на то, что дѣйствіе про¬ 

исходитъ въ томъ или другомъ смыслѣ для самаго дѣйств} ющаго 

лица, что само оно подвергается дѣйствію, и — въ этомъ значеніи 

также можетъ принимать къ себѣ винительный падежъ, напр. 

ехиіі віЫ {ѵезіет), ПЛ0ЛП воЫі згЫ (ѵіпсиіа), по также 

встрѣчается и безъ винительнаго падежа, напр. ’^І^ПЛЛ прогули¬ 

ваться, гулять себѣ {атЪиІаге). Наконецъ сі) этотъ видъ прини- 
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маетъ и страдательное значеніе, но очень рѣдко, вапр. 

быть забытымъ Эшл. 8у 10. С^.Шф. § 51, 2,сІ. 

, Страдательная форма Готпа^аль встрѣчается въ слѣдующихъ 
только немногихъ примѣрахъ бытъ оскверненнымъ Втор. 

24, 4; Іп(, ОЭЭП быть вымытымъ Лев. 13, ЗЗ-. 56; ПІШіЛ 

(вм. ПЛШП по § 20, 3,^) она была пойма жиромъ Ис. 34, 6. 

Ср. также ПрЭЛП, см. Прим. 2. 

Есть также и два отъименные глагола, прпнимающіе формы 

вида Гтта^эль: принять Іудейство, отъ (ЛПЛ' 

Іудеи, п запасшись пищей {для дороги), отъ ЛТ*^ ^о- 

рожный съѣстной запасъ. 

і Прим. 1. Послѣдній слогъ Прошедш. соверш. времени и 

въ глагольномъ видѣ Ггтпа’эль, также какъ въІ7с., очень часто 

имѣетъ Патахъ, напр. рІПЛЛ ^укрѣпиться 2 Пар, 13, 7.15, 8. 

Пашахъ во второмъ слогѣ основы глагольнаго вида Гітпа^эль 
встрѣчается также въ Прош, несоверш. времени и въ Повелит, 

наклоненіи, напр, ЛЭПЛ’ онъ считаетъ себя мудрецомъ Эккл. 

7, 16. 27Л|5ЛЛ освяти себя Іис. Пав. 3, 5. Въ паузѣ постоянно 

Памахъ зшІ^шѣіепКамэцомъ, напр. "ПІ^^ЛЛ онъ подпоясался, 

надѣлъ поясъПе. 93, 1, *72^?Л' Іез. 7, 27, ПЭ'^Л' Іовъ 38, 30, 

^7ЛЛ' 18, 8.—Аналогически съ [формою глагольнаго тшПі^Ыь 

Пі7срл (§ 52, Прим. 2) и Ггтпа'‘эль также имѣетъ форму 

л:2^"ллл Зах. 6, 7. 

2. Къ возвратнымъ формамъ глагольнаго вида “^^рЛЛ, при¬ 

мыкающимъ къ формамъ вида Пі^эль, причисляютъ обыкновенно 

нѣкоторыя возвратныя формы глагола {дѣлать смотръ чему- 

либо, перечислять): формы эти не удвояютъ второй основной 

согласной, подъ первою же основною согласною имѣютъ долгое а 
{ЩмЩъ), напр. ПрВЛЛ Суд. 20, 15, 1тр(. ірйЛІ 21,9.15, 

къ чему должно также прибавить и страдательную форму ПЛЭЛЛ 

Чис. 1, 44. 2, 33. 26, 62. 3 Ц. 20, 27. Эти Формы справед¬ 

ливо однако считать просто возвратными формами глагольнаго вида 

Щль (Л|^ЗЛПІ съ значеніемъ: подвергаться осмотру, пере¬ 

численію (собственно: подвергать себя—), въ родѣ Арамейскаго 

Ітпд^Ыь (Халд. “^йрЛК. Сирійск. ^ЮрЛХ) и Эѳіопск. та- 

кат^ла, а также Арабск. Чфта‘ала (послѣднее всегда съ помѣ¬ 

щеніемъ приставочнаго т послѣ первой буквы основы; ср. выше, 

№ 2). —Нельзя не признать подобной же возвратной формы, при¬ 

мыкающей къ глагольному виду Каль и также перестанавливаю¬ 

щей приставочное гп, въ словѣ ОЛЛ*7Л, находящемся въ надписи 

-Моавитскаго царя Мэши. Слово это, по правиламъ Еврейской вока¬ 

лизаціи, должно быть читано ОЛЛ*7П, значеніемъ же своимъ оно 

соотвѣтствуетъ древне - Еврейскому (въ глагольномъ видѣ 

Нгф^аль) сражаться, вести войну (См. 11, 15, 19 и 32 стр. 

надписи; въ двухъ первыхъ изъ этихъ строкъ Ітрег(. съ ТѴагв 

сопзесиі. йПЛ'?^^). 

§ 55. 

Рѣдкіе глагольные виды. 

Кромѣ обозначенныхъ выше видовъ глагола, Еврейскій яз. 

имѣетъ еще нѣсколько видовъ (§ 40, 2), употребляемыхъ доволь¬ 

но рѣдко, которые всѣ почти подходятъ подъ двѣ категоріи: 

1) одни пзъ нихъ примыкаютъ къ глагольному виду удваи¬ 

вая или повторяя одну или нѣсколько буквъ, принадлежащихъ ьт, 

основѣ глагола, а также—продолжая его гласную и вообще ви¬ 

доизмѣняя внутренній составъ основы; 2) другіе же имѣютъ мно¬ 

го общаго съ глагольнымъ видомъ ГіфЧль и образуются посред¬ 

ствомъ внѣшней приставки къ основѣ, спереди ея. особыхъ 

буквъ, или слоговъ. Первые изъ нихъ, кромѣ страдательной 

своей Формы съ отличительными гласными, имѣютъ также и 
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Форму возвратную съ приставкою къ основѣ, но аналогіи вида 

ГітпаЧль^ слога ЛП- 

Слѣдующіе глагольные виды примыкаютъ къ виду Ш^эль и 

даже образуютъ свои Флексіи аналогически съ послѣднимъ: 

1. Ш^дль ра88. Ш^аль Риір, гфех. ІЧшп. Ьйірлл 

(отвѣчающія III и VI Арабск. спряженіямъ катала, разе, кутгла, 

ге(1ех, шщйшала), Ітрі, ^ЮІр*’, І^агі. 1тр(.ра88, 

^атр' и т. д. Форма эта въ твердыхъ глаголахъ встрѣчается до¬ 

вольно рѣдко. Вотъ ея примѣры: Рагі, судящійся со 

мною Іовъ 9, ■’Л^ІѴ я назначилъ 1 Ц. 21, 3, ко¬ 

рениться, ра88. Веттіпаііѵші отъ корень. 

Но за то, гораздо чаще встрѣчается она въ такихъ глаголахъ, 

въ основѣ которыхъ повторяется вторая согласная (ін ѵегЫз те- 

сііае детіпаіае, § 67), напр. ЛЛІО, рІП. 

Пб^эль, какъ и Лі^эль, довольно часто встрѣчается въ иричи- 

нительномъ значеніи вида Каль; но иногда одна и та же основа 

имѣетъ оба вида, По^эль и ШЧль, въ совершенно одинаковомъ зна¬ 

ченіи, напр. и притѣснять-, иногда же каждый изъ 

этихъ ея видовъ имѣетъ и особое, съ свойственнымъ себѣ оттѣн¬ 

комъ, значеніе, напр. Л20 поворачивать, измѣнять, ЛЛІО 

окружать’, славить, дурачиться (отъ блис¬ 

тать—быть надменнымъ, глупымъ)-, |ЗП дѣлать пріятнымъ, 

[:іл имѣть сожалѣніе, бьть милостивымъ-, искоре- 

ѵять, пускать корни. 

Ііъ г.іа гольному виду ШЧль (Ррір) примыкаютъ чегпырех- 

буквениыя основы {^иад^іи^е^а), образующіяся посредствомъ 

вставки согласной, послѣ первой согласной, принадлежащей къ ос¬ 

новѣ, при чемъ образуется замкнутый слогъ, напр. (§ 30, 

3. § 56). 

2. тЫдль, Ні/лалъ и Гітпа'-лдль: “гЬир и разе. 
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*7ррр, ге(1ех. ‘7‘7:2рЛП, подобныя Араб. IX спряженію (со«і.) Ч«- 

талла и XI 'ікталла. Эти три глагольные ввда, изъ которыхъ 

два послѣдніе служатъ собственно страдательною и возвратною 

формою для перваго, въ особенности употребляются для обозначе¬ 

нія такого дѣйствія глагола, которое выражаетъ постоянное при¬ 

сутствіе чего-либо въ предметѣ, напр. краски п т. п., напр. 

рКй? быть покойнымъ, 'і^^'^быть зеленымъ,І^азь.ЬЬ'^^ быть 

увядшимъ, засохнуть. Въ Еаль глагольные виды ПѵлЪль, Пу^~ 

лаль п Гігппа^лэль не встрѣчаются; ихъ принимаютъ въ особен¬ 

ности основы со второю согласною 1 въ которыхъ они имѣ¬ 

ютъ значеніе глагольнаго вида Пі^эль и Гіф. (§ 72, 7). і^р. 

также § 75, Прим. 18. 

3. Ш^а.г^аль: глаг. видъ, въ которомъ повторяют¬ 

ся двѣ послѣднія буквы основы. Этотъ видъ употребляется въ осо¬ 

бенности для выраженія дѣйствія, изображающаго небольшія, но 

быстро повторяющіяся, движенія, напр. іпіпр биться (о сердцѣ) 

Пс. 38, 11, отъ 1П0 ходить кругомъ, Равз. Ійрап кипѣть, 

во.гноваться Пл. Іер. 1, 20. 2, 11. При образованіи именныхъ 

формъ, эта форма служитъ для обозначенія малости (§ 84, 23). 

Съ глагольнымъ видомъ Л^’алкалъ въ близкомъ состоитъ родствѣ 

4. Видъ ПІАПѳль, состоящій въ повтореніи обѣихъ суще¬ 

ственныхъ согласныхъ такихъ основъ, въ которыхъ вторая соглас¬ 

ная одинакова съ третьей (^7"37)или—1 (Т'З?), напр. катитъ, 

отъ % = '7^5; ‘75^3 отъ (ЬіЗ), ге(1ех. катишься. 
И эта форма также употребляется для изображенія быстро повто¬ 

ряющихся движеній, которыя, также и во многихъ другихъ язы¬ 

кахъ, изображаются повтореніемъ буквъ ^), напр. шеб^- 

*) Сравни Ыппіо, ііиііппиз; Нѣмецкое ТіскЬаск, ^Vі^^ит^,К^тдШап^^ Тоже 
понятіе выражается присутствіемъ двухъ одинаковыхъ согласныхъ н въ са¬ 
мыхъ глагольныхъ основахъ, въ которыхъ вторая и третья согласныя одина¬ 

ковы (ѴегЪа теЛіае детіпаіае), напр. ррЛ лцзатъ, РР1 стучать, сѣме¬ 

нить ногами {іарреп, ігірреіп). Подобныя понятія выражаются также уменьши¬ 

тельными Ф., въ Дат. яз,, окончаніемъ гііо, шпр.сапігПо, въ Нби -еін, "ет,напр. 
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Шйть. Сравни въ словарѣ имена, соотвѣтствующія этому гла¬ 

гольному виду, подъ корнями и др. 

Съ другой стороны, къ глагольному виду Гіф^Ьѣ, примы¬ 

каютъ слѣдующіе рѣдко употребляемые глагольные виды; 

Тіф^эль: ЬирЛ, съ приставкою спереди основы соглас- 

ііий л, напр. учить ходитъ^ водишь кого-либо (отъимен- 

йое отъ ногау, въ основахъ съ послѣднею согласною п (П"Ь)- 

ІшрУ. іТіПЛ’ С(^евтвать Іерем. 12, 5. 22, 15 (отъ 

П"1П быгпь горячимъ). Подобнымъ образомъ въ Арамейскомъ 

языкѣ ОДТЛ толковать, откуда въ Еврейскомъ Рагі. разе. 

СЗ'ілр Эздра 4, 7. 

6. Шаф^дль: ѴррІУ, глагольный видъ, очень часто встрѣ¬ 

чающійся въ Сирійскомъ языкѣ, напр. ЛП*??? отъ пламе- 

н/ьгиь. Въ Еврейскомъ онъ замѣтенъ только въ имени суще¬ 

ствительномъ, пламя, § 84, 34. 

Формы глагольныхъ видовъ, встрѣчающихся въ книгахъ В. 3. 

только въ отдѣльныхъ примѣрахъ, суть слѣдующія: 

7. Равз. напр. ОВрПЙ покрытый чешуею, 

чешуйчатый Исх. 16, 14 отъ Р]ргт, (въ Лі) покрывать 
а туей. 

производномъ имени загпопленіе, про¬ 

ливной дождь, отъ сі"]?. 

5. ‘?Р|5ЛЛ, видъ, происшедшій отъ сміішенія видовъ 

и Гііппа'Ъль (встрѣчающійся дово.іьно часто въ ново-Еврейскомъ 

языкѣ), напр. 11 ри вм. 1ір]ЛЛ они даютъ себя предостеречь 

Іезек. 2 3, 48, лВ^^ш.^в^'ІполгучитьпрогцепіеЬіо'^. 21,8. 

Наконецъ замѣчателенъ 

уіттегп, ігіИегп, ігор/еіп. Отсюда легко объясняется, обозначенное нами выше 
подъ .>& 3, сродство подобныхъ глагольныхъ Формъ съ именами уменьшитель¬ 
ными (ВетіпиЫѵа). Ср. Г. А. РоИ. Оорреіипд;. Ьет§о. 1862. 8. 

' 10.’ Изъ рѣдкихъ глагольныхъ видовъ гпрубитъ, про¬ 

изводимый обыкновенно отъ основы ІІГГТ.^Но скорѣе это отъимев- 

ная форма отъ труба, послѣдняя же названа такъ—зву¬ 

коподражательно (подобно Латинск. іагаіапіага, о звукѣ трубы 

Епп. ар. ^егѵіппі ай Аеп. 9, 503). 

§ 56. 

йиайгііііѳга. 

Мы уже говорили объ образованіи четырехбуквенныхъ ос¬ 

новъ (§ 30, 3). Немногіе глаголы этой категоріи спрягаются 

по глагольному виду Пі^элъ, и только одинъ изъ нихъ—по виду 

ГгфЧль. Именъ съ основами, состоящими изъ четырехъ буквъ, 

въ Еврейскомъ яз. гораздо болѣе; глагольныя же Формы 

встрѣчаются только слѣдующія: 

Рег(. онъразширилъ Іовъ 26, 9 (съ Патахомъ 

въ первомъ слогѣ по Халд, обычаю), Ігпреіф. онъ по¬ 

жираетъ ихъ Пс. 80,14. Разе. снова зазеленѣть Іовъ 

33, 25. Рагі. опоясанный 1 Парал. 15,27. Четырех¬ 

буквенный видъ, спрягающійся по виду Гіф., соніг. 

обернугпься на лгьво (отъименное отъ Бытія 

13, 9. Ісаіа 30, 21. 

Твердый глаголъ съ мѣсіоименныіао суФФКксаии *). 

§ 57. 

Винительный падежъ личнаго мѣстоименія, слѣдуя послѣ 

*) Излагаемыя здѣсь правила мѣстоименныхъ суффиксовъ съ Формами 
Твердаго глагола, въ обіцемъ, относятся также и къ соединенію суффиксовъ 
со всякимъ другимъ глаголомъ. Видоизмѣненія, происходящія при соединеніи 
съ суффиксами въ Формахъ Слабыхъ глаголовъ, будутъ излагаемы каждый 
разъ при объясненіи сихъ послѣднихъ. 
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дѣйствительнаго глагола, въ Еврейскомъ языкѣ можетъ выра¬ 

жаться двоякимъ образомъ: 1) посредствомъ особаго слова, именно, 

посредствомъ обозначенія винительнаго падежа словомъ лк въ сое¬ 

диненіи съ мѣстоименнымъ суффиксомъ (§ 117,2), напр. ілі^ 

опъ убилъ віО, или же 2) посредствомъ одного только мѣстоимен¬ 

наго суффикса (Ргопотеп зи^^хит), напр. или онъ 

убилъ его. Послѣдній родъ употребленія винительнаго падежа 

личнаго мѣстоименія встрѣчается несравненно чаще (§ 33) п из¬ 

ложенію его посвящены нижеслѣдующіе §§ 58-61 *). Если ви¬ 

нительный падежъ, долженствующій слѣдовать послѣ дѣйстви¬ 

тельнаго глагола, есть мѣстоименіе возвратное, въ такомъ случаѣ 

ни одна изъ обѣихъ Формъ винительнаго падежа личнаго мѣсто¬ 

именія не употребляется; употребляется же глаголъ возвратный, 

какъ напр. въ видахъ Шф^аль и Ггтпа^эль (§§ 51 и 54), заклю¬ 

чающій въ себѣ, при понятіи глагольномъ, и понятіе возвратнаго 

мѣстоименія, напр. онъ освятилъ себя^ а не ішр, такъ 

какъ послѣдняя Форма значила бы: онъ освятилъ его. 

Изучая правила соединенія глагола съ мѣстоименными суф¬ 

фиксами необходимо сперва ознакомиться съ характеристиче¬ 

скими Формами суффиксовъ и потомъ — съ видоизмѣненіями, ко¬ 

торымъ подвергаются глагольныя Формы, соединяясь съ ними. 

О суффиксахъ мы будемъ говорить въ § 58, о видоизмѣненіяхъ 

же глагольныхъ Формъ, соединяемыхъ съ ними, въ §§ 59—61. 

§ 58. 

Мѣстоименные суффиксы глаголовъ. 

1, Суффиксы, соединяющіеся съ глаголами, представляютъ 

собою винительный падежъ личнаго мѣстоименія. Они слѣдующіе: 

*) о случаяхъ, когда непремѣнно послѣ глаголовъ должно стоять бу¬ 

детъ сказано подъ § 121, 4. 
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8іпд. 1. сотт. 'і—; (въ паузѣ “’Л—); меня. 

I тсізс. ?|, (^ха) въ паузѣ также | 

\/‘ет. рѣдко I 

^ |шг/5с. М—,1; (іІ), 1Л4- его. 

\(еш. л—, л—; л4- ое. 

РЫг. 1. сотт.ч\^—\ насъ. 

тебя. 

тазе. 0^5, | 
2.{ ’■ “ Івасъ. 

{Гет. ^ 

тазе. йП *), й; а— (сопіг. изъ ОЛ-^), о4-; О— 

(сопіг. изъ ОЛ—); поэтическая Форма 
3 < < * «- 

ихъ (еоз). 

(ет. |Л *), (; «ш (ей8). 

2. Что суффиксы не иное что какъ сокращенныя Формы 

личнаго мѣстоименія, ясно, большею частью, само собою, и только 
нѣкоторыя изъ ихъ Формъ требуютъ поясненія. 

Суффиксы ‘>д, !)Л и л никогда не имѣютъ ударенія, которое, 

въ Формахъ соединеній съ ними, всегда падаетъ на слогъ предпо¬ 

слѣдній. 

Въ основаніи суффиксовъ втораго лица (?|, оэ, [З), по ви¬ 

димому, лежитъ, вышедшая изъ употребленія, побочная Форма 

мѣстоименія ЛЛ^, имѣвшая вмѣсто Л согласную 3 (ЛЭДіі^, ЛЭ^, 

ОЭі^) которая, быть можетъ, приняла значеніе суФФИкса, для 

*) ОЛ въ значеніи глагольнаго суффикса всего встрѣчается только одинъ 

разъ (Втор. 32, 26), ул не встрѣчается нигдѣ. Обѣ эти Формы выставлены 

здѣсь однако потому, что они принадлежатъ къ разряду основныхъ Формъ 
мѣстоименныхъ суффиксовъ и, какъ таковыя, часто соединяются съ именами 
и предлогами. 

**) Слѣды этой побочной Формы мѣстоименія 2-го лица уцѣлѣли въ аФ- 
Формативахъ Эѳіопскаго глагола каталка, ты убшъ, а также и въ Самарій¬ 
скомъ языкѣ (см. Сгевепіиз, Сагшіпа Залаагііапа, стр. 43). Ср. примѣч. о Фор- 
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отличія отъ аФФормативовъ Прошедшаго соверш. врем. (§44,1). 

[Появленіе въ суффиксахъ 2-го лица звука к (х) мы объясняемъ 

иначе. См. §§ 33, 3]. 

Въ мѣстоименномъ суФФИксѣ 3-го лица муж. рода очень 

часто (вслѣдствіе исключенія согласной п ипроизшедшагозасимъ 

сліянія гласныхъ а = б) употребляется сокращ. -горма б 

(§ 23, 4), обыкновенно пишущаяся 1, иногда же и п. Суф¬ 

фиксы этого же лица женскаго рода , относящіеся къ Формѣ 

мѣстоименія собственно, по аналогіи, должны бы звучать 

П-^, Л^, П но, вм. по требованіямъ благозвучія, упо¬ 

требляется Л-.-, въ каковой Формѣ буква л имѣетъ значеніе дѣй¬ 

ствительной согласной и, потому, пишется она всегда съ Мап- 

пгкомо. 

Вмѣсто формы ж. рода Л~, всего однажды, встрѣчается 

і<Л— у Іезек. АЛ, 15, какъ въ языкахъ Халдейскомъ и Араб¬ 

скомъ. 

3. Необыкновенное разнообразіе Формъ мѣстоименныхъ суф¬ 

фиксовъ произошло отъ того, что они видоизмѣняются сообразно 

съ качествомъ глагольной Формы, принимающей ихъ, и ея вре¬ 

менемъ. Каждый почти мѣстоименный суФФИКСъ имѣетъ три 

особыя Формы: 

a) одна начинается согласною, панр. '>Д—, =1Л—, 'і— , (ОЛ) □ 

и т. д. Эта Форма су<і>Фиксовъ приставляется къ глагольнымъ 

Формамъ, оканчивающимся гласною, напр. ^)Л'’Л*7Й|':!; 

b) вторая п третья начинаются такъ называемыми соединитель¬ 

ными гласными приставляемыми къ глагольнымъ 

Формамъ, оканчивающимся согласною. (Исключенія пзъ этого 

правила подъ § 59, Прим. 3). Соединительная гласная а слу- 

мѣ въ § 44, 1. Вообще замѣна одной другою буквъ к и т не предста¬ 

вляетъ особенной рѣдкости. 

житъ для Формъ Прош. сов. времени О^Ир; 

соединительное же э (иногда и я) — для Формъ Прош, весов, 

врем, и для наклоненія повелит., Іл'рЪр', 0*?.рр. Прошедшему 

сов. вр. принадлежитъ также і, происшедшее изъ ^л-^. При 

суффиксахъ оэ, значеніе соединительной гласной имѣетъ 

произносимое Ш^ва фЧт тоЫІе)^ соединясь съ которымъ, 

они образуютъ слѣд. Формы: 05—, (5—, напр. ?|^;5р 

въ случаѣ же, если послѣдняя согл. глагольной ф. 

горловая, то обозначенные выше суффиксы принимаютъ, 

въ вЕ^дѣ соединит, гласной, Хдщэфъ-Пашахъ (?[-.ѵ-)з напр. 

Изъ полгласной въ паузѣ дѣлается СЧбль съ ударе¬ 

ніемъ, напр. *). 

Прим, 1. Къ рѣдкимъ формамъ мѣстоименныхъ суффиксовъ 
принадлежатъ: 2 Рт. ШЯ5С. ЛО-т— 3 Ц. 18, 44, въ паузѣ 

же ЛЗ-^- Прит. 2,11; /т. ‘»5, ‘’З--- Пе. 137, 6 и въдр. 

вопреки правилъ, въ соединеніи съ Рег(.. Судей 4, 20). — 

Въ 3-мъ лицѣ тазе, л Исх. 32, 25. 23, 8; въ 3-мъ лицѣ 

І'ет. л— безъ Маппша ІІех. 2, 3. Амосъ 1, ІІ. Іерем. 44, 

19. — Формы 10“-, 10-^ принадлежатъ только стихо¬ 

творному языку (за исключеніемъ Исх. 23, 31); вмѣсто 

встрѣчается однажды 1X2“- Исх. 15, 5. О происхожденіи этихъ 

формъ см. § 32, Примѣч. 7. 

2. Если сравнить глагольные суффиксы {Ви^^ха ѴегЫ) 

съ суффиксами именными (Виф^ха Пошішт,^ § 91), то не.жзя 

не замѣтить: а) что въ глагольныхъ суффиксахъ гораздо большее 

разнообразіе формъ, нежели въ суффиксахъ именныхъ (причина та. 

*) Мы удерживаемъ названіе соединительной гласной [Віпйеѵосаі], такъ 
какъ оно нагляднѣе для начинающихъ, хотя оно довольно поверхностно и 
не опредѣляетъ существеннаго значенія этой гласной. Нѣтъ никакого сомнѣ¬ 
нія, что въ этихъ соединительныхъ звукахъ хранятся остатки древнихъ гла¬ 
гольныхъ окончаній, подобныхъ гласной г во 2-мъ лицѣ женск. рода единств. 

числа 1Л'’Я*7І5|3. Ср. Еврейскую Форшу к^тал-ані съ Арабск. катала'НІ^ и съ 

другой стороны, Еврейск. кшалат-ні съ Арабск. кашалат-ні. 

14 
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что самыя формы Еврейскаго глагола и отношенія его къ другимъ 

частямъ рѣчи въ предложеніи гораздо разнообразнѣе, нежели то 

и другое въ имени); Ъ) что отглагольный суффиксъ въ формахъ, 

въ которыхъ онъ отличается отъ именнаго, всегда длиннѣе, напр. 

■Л—, ■’Л”” {меня), (лшп). Причина сравнительно 

большей полноты глагольныхъ суффиксовъ лежитъ въ томъ, что 

объектъ (дополненіе), котораго значеніе имѣютъ глагольные суф¬ 

фиксы, по самой своей природѣ, не можетъ такъ тѣсно соединять¬ 

ся съ глаголомъ, какъ соединяются съ именемъ существителянымъ 

мѣстоименія притяжательныя; потому-то глагольный мѣстоимен¬ 

ный суффиксъ 3-го лица, какъ мы уже замѣтили (§57, см. так¬ 

же § \М, 2) можетъ выражаться даже и не сливаясь съ гла¬ 

голомъ. 

4. Глагольный мѣстоименный суФФиксъ можетъ также по¬ 

лучать особенное усиленіе посредствомъ вставки между нимъ и 

глагольною Формою, вмѣсто соединительной гласной, соедини¬ 

тельнаго слога иди (называемаго обыкновенно ІЯиѣ 

ереШІіеігсит или Nип Лешопзігаііѵші)] что впрочемъ, по преи¬ 

муществу, встрѣчается только въ Прош, несоѳ. времени и, глав¬ 

нымъ образомъ, въ паузѣ, напр. онъ будетъ благослов¬ 

лять его (Пс. 72, 15), '’іЛЛЭ'’ онъ будетъ чтитъ меня (Пс, 50, 

23). Этотъ сливается, большею частію, съ глагольнымъ суф¬ 

фиксомъ въ одно цѣлое и, вслѣдствіе того, образуется цѣлый 

рядъ новыхъ Формъ глагольнаго суФФИкса, именно: 

1 Регз. ‘»з4- вм. : 

2 « (встрѣчается только у іерем. 22, 24); 

3 » і:і-^ вм. , также "і: (Чпс. 23, 13). 

І'ет. п54- вм- 7^—; 

1 Регз. ріш. вм. . 

Въ другихъ лицахъ, кромѣ обозначенныхъ выше, указатель¬ 

ный Пунъ не встрѣчается. 
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Прим. Несокращенныя формы глагольныхъ суффиксовъ 

встрѣчаются рѣдко и только въ языкѣ стихотворномъ (Иех. 15, 2. 

Втор. 32, 10. Іереміа 5, 22. 22, 24); въ 3-мъ же лицѣ жен¬ 

скаго р. единств, ч. и въ 1-мъ множ, числа они вовсе не встрѣ¬ 

чаются; напротивъ же, суффиксы въ сокращенной формѣ встрѣ¬ 

чаются довольно часто и въ нрозѣ, особенно въ паузѣ. 

т Вставочный Пунъ указательнаго свойства: онъ сообщаетъ 

глагольнымъ формамъ особенную выразительность, и потому встрѣ¬ 

чается преимущественно въ паузѣ. Этотъ Пут принимаютъ так¬ 

же, соединяясь съ мѣстоименными суффиксами, и нѣкоторыя час¬ 

тицы (§ 100, 5). 

Вставочный употребляется очень часто въ Халдейскомъ 

языкѣ. Въ Самарійскомъ онъ вставляется даже въ Прошѳдш. сов. 

времени; въ послѣднемъ языкѣ, вмѣсто него, также вставляется 

согласная Л- [Что также можетъ служить подтвержденіемъ обо¬ 

значеннаго выше происхожденія вставочнаго Щна; такъ какъ 

оба звука, какъ н, такъ и т, представляютъ собою элементы мѣс- 

стоименій указательныхъ]. Въ Сирійскомъ языкѣ въ подобномъ 

случаѣ вставляются і или аі. Арабскій языкъ также имѣетъ со¬ 

отвѣтственную, болѣе выразительную, форму Прошед. несов. вре¬ 

мени еъ мѣстоименнымъ суффиксомъ, напр. ^актулан-ка или 

')атпуланиа-ка, которая встрѣчается также и безъ суффиксовъ. 

Ср. § 48, 2. 

§ 59. 

Прошедшее совершенное время съ мѣстоименнымъ 
СуффИЕСОМЪ. 

1. Окончанія (аФФОрмативы) Прош, соверш. времени, сое¬ 

диняясь съ мѣстоименными суффиксами, принимаютъ, отчасти, 

другую Форму противъ той, въ которой овѣ употребляются безъ 

суффиксовъ. Именно: 



й) третье лице единств, числа женск. рода, соединяясь съ суф¬ 

фиксами, сохраняетъ первоначальное окончаніе женск. рода 
Л-^, Л—, вм. п-р-; 

b) второе лице единств, числа муж. рода, при соединеніи съ сѵф- 

Фиксами, кромѣ Формы л, имѣетъ также и Форму л, за ко¬ 

торою непосредственно слѣдуетъ соединительная гласноя\ но 

ото вполнѣ явственно только при соединеніи окончанія вто- 

раго лица един, числа муж. рода съ *); 

c) во второмъ лицѣ единств, числа женск. рода, съ суффиксомъ. 

употребляется также древнѣйшая Форма "’Л, вм. л (ср. ‘’ЛМ. 

§ ^“5 Прим. 4, § 44, Прим. 4). Эта 'кор.ма отличается 
отъ Формы 1-го лица только по смыслу, опредѣляе.мому тѣми 
словамп, къ которымъ она относится; 

й) второе лице множ, числа муж. рода іірини.маетъ. соединяясь 

съ суффиксомъ, вм. ал, Форму 1Л, каковая Форма объяс¬ 

няется изъ Арабск. антум, каталшум^ Халдейскаго [ЧЛЬі, 

рЛ^В|?, вм. Еврейскаго ОЛК, ВЛ^В|7, § 32, Прим. 5 [Форма 

ТЛ также представляетъ первоначальный элементъ мѣстоиме¬ 

нія 2-го лица]. Примѣры Формы тл съ суффиксомъ сохра¬ 

нились только въ Ч. 20, 5. 21, 5. и у Зах. 7. 5. Форма 2-го 

липа множ, числа жене ;, лода ^л^Ир съ суФФиксоп-. вовсе 

не встрѣчается; по всей вѣроятности, она звучала также, какъ 

и соотвѣтствуюндая ей Форма муж. рода. 

Вотъ образецъ Прош, соверш. времени вида ГіфЧль, какъ 

звучитъ оно. соединяясь съ суФФнксамп. Мы представляемъ 

сперва Форму, принимаемую Прош, соверш. временемъ при сое¬ 

диненіи съ суффиксами въ глагольномъ видѣ ПфЧль, потому что 

Прош, соверш. время этого вида не допускаетъ никакихъ даль- 

г.аг„1н„Г:ор.1 й 58, пр„,а,„еж.„. сов„ве„„. 
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нѣйшихъ измѣненій въ своей основѣ, сохраняя даже удареніе 

вездѣ на одномъ и томъ же мѣстѣ (См. № 2). 

8і)ід. Шит. 

3. ш. 3. сот. 

3. /. лЬ’ррп 

2. т. л7ИрП, лЬарП 2. т. ^лЬирП 

2. і. ■л‘?И|'рп, лЬиі'ізп 

1. сот. ■’Л'рарП 1- сот. ІлЬирЛ 

Начинающій можетъ прежде всего вытвердить соединенія суф¬ 

фиксовъ съ приведенными формами вида ГіфЧль.^ и потомъ уже 

перейти къ соединеніямъ ихъ съ формами Прош. сов. врем, вида 

Каль (см. № 2). 

2. Такъ какъ удареніе глагольной Формы, получающей при¬ 

ращеніе къ концу, вообще стремится къ этому приращенію, то 

подобный характеръ Еврейскаго ударенія не можетъ не произ¬ 

водить въ глагольныхъ Формахъ, особенно же въ Прошед. сов. 

времени вида Каль, нѣкоторыхъ измѣненій гласныхъ; вслѣдствіе 

чего Формы этого времени, соединяясь съ суффиксами, прини¬ 

маютъ слѣдующій видъ: 

8шд. Ріиг. 

3. ш. ‘7Ир(‘7Ир, Прим. 1) 3. сот. 

3. Л^ар 

2. ж. л^^р (л‘?Ир, Прим. 4) 2. т. ІлЬар 

2. /’ 'Л’рар (л'рар, Прим. 4) 

1. сот. '’Л'^ар 1- сот. ^д'р^р 

Слѣдующая таблица представляетъ Формы твердаго глагола 

въ соединеніи со всѣми мѣстоименными суффиксами. Учащійся 

легко также можетъ прослѣдить по ней переходъ въ Прош, 

сов. времени глагольнаго вида Ш^эль^ частью въ СЧбль^ частью 

въ произносимое Ш^'ва ф^гѵй тоЫІе). 
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Образецъ твердаго глагола съ 

8и(^ха 1 8іпд. 2 8іпд. т. 2 8іпд. (. 3 б', ш. 

Рег(. ^а^. 3. ш. і?т 
"'Ці'і 

3. /■. 
^ПЛр^Р ^ 

=)п9ир і’ 

2. т. — — 
іпл'рир 1 

іл'^ир) 

2. у. — — 

іп^лрир ^ 

гпЬ^р\ 

1. с. — р'’^^‘?Рр ѵл^ар 

Ріиг. 3. с. ^’%р, ■!|і‘7Ир г-п9ар 

2. т. — — іл^лрар 

1. с. — 

Ітр. ^а^. — — 

Ішр(. ^а^. 3 т. ‘’^^Рр'’. ^“РРР' ^РРр' ІЛрф' 

3 т. _ ^зррр*' 

Сит І^йп (іетопзігпі. 

Ріиг. 3. т. ^^‘^Рр’’- 
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мѣстоименншш суффиксами. 

3 8іпд. (. 1 Ріиг. \ 2 Ріиг. т. 2 Ріиг. (. 3 РІ. ш. 3 Ріиг. {. 

і=Ьц> Т Т»: т т І-* 
С^ар Т Т 1: 

ПЛ^йр недостаетъ. недостаетъ. ал9ир іо^вр. 

лл'ррр ^лл'^сзр — — слрар ІпЬвіі 

П^л'^рр ^тпЬщ — — й'л'^^р рлрйр 

П*'Л^^Р □р'»л^рр І^'л'і’Рр о'л'^^р Г^'?РР 

лі9ійр недостаетъ. недостаетъ. П‘?Рй 

п!іл*7Ър — — счл'^^р 

флЬйр — І?=5^‘?Рр рі'рар 

-пѴар, •■*^!?Рр 
1 і?'?'?іЦ 
1 I?'???!) 

т : іт ■ і^?р. 

— — °^рр — 

п'^рр'І 
ЛЬФР’І 

°?‘??р'’ °^рр'’- ірвр’ 

пз^рЪр’’ 
т V ; г: • =і2!?ир': — — — — 

Лі'^Рр'’. □зі‘7:рр''. ір.^^РР’’ 2=>‘?РР' рьрр^ 

п’^рр ^^^рр [З^ар пЬщр І^?і? Рег(. ПіЫь 3. т. 



— 216 217 

Пітм. і. Суффиксы 2.Г0 лица мвож. числа ОЭ и [Э (какъ 

И суффиксы 3-го лица, О л и |л) всегда имѣютъ удареніе и, фор¬ 

мою своею, будучи какъ бы тяжелѣе другихъ суффиксовъ, назы¬ 

ваются въ грамматикѣ дтаѵш. Ср. правила соединенія 

этихъ суффиксовъ съ именами {ЪІошвп') § 91. Въ соединеніи 

съ Прошедшимъ соверш. временемъ встрѣчается только оэ (Пс. 

118, 26. Гереміа 25, 34). 

2. Въ 3-мъ лицѣ единств, числа муж. рода форма ^)Л*?СЗ|5 

очень часто встрѣчается сокращенною въ іЬар по § 23, 4 и— 

точно также во 2-мъ лицѣ единств, числа муж. рода 1ЛЛ*?ар въ 

3. Въ образованіи 3-го лица единств, числа женскаго рода 

ЛРар (=П^ФР_) есть двѣ особенности: а) окончаніе ат постоян¬ 

но принимаетъ удареніе *) и, притомъ, вопреки общему правилу 

(§ ^^7 Щ Ь)і и оканчивается сог.тасною, не принимаетъ 

однако соединительной гласной, соединяясь непосредственно съ 

суффиксами ?|, л^ изъ которыхъ каждый самъ по 

себѣ образуетъ самостоятельный слогъ; &) соединяясь съ другими 

суффиксами, окончаніе 3-го лица женск. рода аш принимаетъ 
соединительную гласную, удерживая все-таки удареніе на пред¬ 

послѣднемъ слогѣ. Эти суффиксы, такимъ образомъ, съ предше¬ 

ствующею имъ краткою гласною имѣютъ видъ: наир. 

■^Л2ЛК она тебя любитъ Руѳь 4,15, онъ сожшает/ъ 

ихъ Ис. 47,14, ОлЬз5 она ихъ украла Быт. 31, 32. Вмѣсто 

и т.д. въ паузѣ: Пс. 09,10, ?[Л— Пѣснь 

Пѣсней 8, 5 и внѣ паузы (для однозвучія) она тебя 

родила П. Пѣсней въ упомянутомъ мѣстѣ. Форма !іЛ*?Ир пред¬ 

*) Исключеніе составляетъ ?|ЛРЗП Пѣснь Пѣсней 8, 5. Формы ОД и ^ 

имѣла бы удареніе, соединяясь съ окончаніемъ женск. рода ат (Прим. І); но 

въ памятникахъ древне-Еврейскаго языка нѣтъ примѣровъ этого соединенія. 

ставляетъ собою сокращеніе изъ встрѣчающейся рядомъ съ нею 

формы глл9^р (въ паузѣ ЧЛлЬир). Точно такъ и форма ЛЯ*?ар. 

произошла изъ лл'^ЙР по аналогіи формы суффикса ТЛ™, вм. 

§ 58, 4. 

4. Въ 2-мъ лицѣ единств, числа муж. рода форма Л'рйр 

служитъ большею частью основаніемъ для соединенія съ суффик¬ 

сами: она не принимаетъ соединительной гласной, наир. ІЛЯПЗ? 

ты насъ отвергъ, ты насъ разсѣялъ Пс. 60, 3. 

Только съ суффиксами перваго лица единств, числа звучитъ фор¬ 

ма ‘’ЗЯ^Йр, наир. ■’ЗЯІрП ты испытуешь меня Пс. 139, 1; 

въ послѣднемъ случаѣ, она принимаетъ подъ согласною Я Камэцъ, 

только имѣя одно изъ сильныхъ удареній (въ паузѣ), напр. ’ЗЯЛТІ^ 

ты меня оставилъ Пс, 22, 2. Суд. Іср. 1, 46. —Во второмъ 

лицѣ един, числа женск. рода слогъ ■’Я встрѣчается также пишу¬ 

щимся неполно, наир. ты меня обманула 1 Цар. 19, 7. 

Суд. Іср. 11. 35. Іерем. 15, 10. Пѣснь Пѣсней 4, 9. Иногда 

суффиксъ присоединяется во второмъ лицѣ един, числа женск. р. 

къ болѣе короткой его формѣ (Я-г—)) наир. ІЛЯ^ЗІрЛ ты закли¬ 

наешь насъ, Пѣснь Пѣсней 5, 9. Іис. Н. 2, 17. 20; ср. Іерем. 

2, 27; съ Цэрэ: ІЗЯПІП ты низвела насъ, Іис. Н. 2, 18. 

5. Въ глаголахъ со второю гласною основы э {іпѵегЫз те- 
йгаеЕ), з остается и передъ суффиксомъ, напр. онъ тебя 

любитъ Втор. 45, 16, 1ПЛЛП« она его любила 1 Ц. 18, 28. 

Изъ глаголовъ со второю гласною основы о {ѵегЪа теЛіае О) 

встрѣчается форма Т'Я‘7Л'>. я побѣдилъ его Пс. 15, 5 съ сокра¬ 

тившимся о въ слогѣ, потерявшемъ удареніе (§ 44, Прим. 3). 
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§ 60. 

Прошедшее несовершеяяоѳ время съ мѣстоименными 
суффиксами. 

Въ Формахъ Прошедшаго несов. времени вида Каль, окан¬ 

чивающихся согласною, принадлежащею основѣ глагола, глас¬ 

ная о, находясь въ послѣднемъ слогѣ, при соединеніи съ суффик¬ 

сомъ, переходитъ большею частью въ ^ (простое произносимое 

Шва)у иногда же въ " (~^) Іер. 31, 33; но передъ суффиксами 

эта гласная переходитъ въ о {Камщъ-Хатуфъ). 
Вмѣсто употребляется, въ соединеніи съ суффиксомъ, 

■^) въ значеніи втораго и третьяго лица, Пѣснь Пѣсней 

1, 6. Іер. 2, 19. Іовъ 19, 15. На концѣ предложеній, очень ча¬ 

сто употребляются, при соединеніи съ суффиксами, Формы съ ука¬ 

зательнымъ Щнъ (§ 58, 4). 

1 Прим. 1. 1 лаголы, имѣющіе Л въ основѣ Прош, нееов. вр., 

къ которымъ вообще относятся глаголы съ основы, третьего, а 

также и со второю горловою согласными {ѴегЪа іегігае еі весип- 

(іае диііш. § 64 и 63), удерживаютъ полное А въ Прошедш. 

несов. времени (какъ и въ Повелит, накл., см.§ 61, 2); нричемъ 

Патахъ, находящійся въ открытомъ слогѣ передъ удареніемъ, 

переходитъ въ Камэцъ, наир. и онъ об.шчилъ меня 

Іовъ 29, 14, они требуютъ его назадъ Іовъ 3, 3, 

йГі8С7:'] и онъ отправилъ ихъ Іис. Н. 8, 3, езы- 

ваютъ къ нему Пс. 143, 18. 

2. Въ видѣ исключенія, впрочемъ л довольно часто, встрѣ¬ 

чаются случаи соединенія формъ Проіи. несов. времени съ суф- 

г ^ Эта^ФОрма встрѣчается п безъ суФФикса въ женскомъ родѣ Іер. 49 11. 
о/. /• 
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фиксами посредствомъ соединительной гласной а, напр. 0272*?' 

Исх. 29, 30; ср. 2, 17. Быт. 19, 19. 29, 32. 

3. Суффиксы присоединяются и къ формѣ множ, числа р, 

напр. ■’іЛЮЛЛ вы раздавливаете меня Іовъ 19, 2. Ис. 60, 

7. 10. Обыкновенно они соединяются съ этою глагольною формою 
< 

безъ соединительной гласной, напр. они меня найдутъ 

Притчи 1, 28. Іер. 2, 24. 3, 22. 

4. Въ глагольномъ видѣ Пі^элъ, при соединеніи его формъ 

съ суффиксами, Цэрэ послѣдняго слога обыкновенно переходитъ 

въ Ш^ва, подобно гласной о въ глагольномъ видѣ ЕаАг>\ но пе¬ 

редъ суффиксами ор—, ЩЦР сокращается то.іько 

въ СЧбль, напр, онъ соберетъ тебя Втор. 30,4, иногда 

же, но гораздо рѣже—въ Хгржъ, напр. йЭЗіакк еясг 

Іовъ 16, 3; Исх. 31, 13; Іер. 25, 1. 

3. Въ глагольномъ видѣ ГіфЧль остается долгое г, напр. 

ты облачаешь меня Іовъ 10, 11; очень рѣдко встрѣ¬ 

чаются формы, какъ напр. П2127.РЛ шы обогащаешь ее Пс. 63, 

10. 1 Цар. 17, 23. Ср. § 33,'Прим. 4. 

§ 61. 

Наклоненіе неопредѣленное, повелительное и причастіе 
съ мѣстоименными суффиксами. 

1. Неопредѣленное наклоненіе глагола дѣйствительнаго {Ѵег- 

Ы асііш), въ качествѣ глагола, могущаго принимать къ себѣ 

винительный надежъ, принимаетъ глагольный суФФИКсъ (т. е. ви¬ 

нительный падежъ личнаго мѣстоименія), напр. убивать 

меня; въ качествѣ же имени—принимаетъ суффиксъ имени (т. е. 

родительный падежъ), напр мое убиваніе (см. § 133, 1. 2). 

Въ томъ и другомъ случаѣ, Неопредѣленное наклоненіе глаголь¬ 

наго вида Каль звучитъ обыкновенно при чемъ о перешло 
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къ началу слова. (Ср. имена Формы Ьф, съ которою Форма ЬЬО 
состоитъ въ близкомъ родствѣ, §84,]^10.11 и §93 VI) 

Лрим. і. Неопредѣленное наклоненіе передъ суффик¬ 

сомъ, звучитъ Быт. 19, 33, какъ и имена въ родѣ 
напр. С 3*7. 

Но встрѣчаются глагольныя формы съ суффиксами 7|_, 

напр. йЭ^>Л« ваша ѣда Быт. 3, 3, 

твое сшоате Авд. 11, которыя уклоняются отъ аналогіи имек, 

имъ соотвѣтствующихъ; съ другой же стороны, совершенно слѣ¬ 

дуютъ аналогіи именъ: ваша жатва Лев. 19, 9 и 

{^об&хэмъ) ваше презщаніе Ис. 30, 12. 

2. Главная Форма Повелительнаго наклоненія, нри соедине¬ 

ніи ея съ суффиксами, въ глагольномъ видѣ Каль есть и 

также легко находитъ себѣ объясненіе, какъ и въ наклоненіи не¬ 

опредѣленномъ. Въ Формѣ и т. п. ШЫ имѣетъ значе¬ 

ніе нолгласной и, потому, должна быть произносима (кбт^лэт). 

На этомъ же основаніи, [и въ Формѣ, какъ напр. рдд^фэнц 

буква о (§ 21, 2, а) не можетъ имѣть Даіэша. Неприведенныя 

въ таблицѣ глагольныя Формы въ соединеніи съ суффиксами: 

'?9і<' * подвергаются никакому измѣненію. Вмѣсто Формы 

ГТЛ'рЦ:! употребляется Форма муж. рода ^Ь^р^ какъ и въ Прош, 

несов. времени. Въ глаголахъ, образующихъ Повелит, накло¬ 

неніе съ гласною А (именно въ глаголахъ, имѣющихъ въ основѣ 

своей вторую и третью горловыя бужвы, ѴегЪа вееипйае еі іег- 

ііае диііигаііз^ § 64 и 65) Л остается на мѣстѣ и при соединеніи 

ихъ съ мѣстоименными суффиксами и только, находясь въ от¬ 

крытомъ слогѣ, переходитъ въ Камэцъ (совершенно также, какъ 

Л въ Прошедш. несов, времени § 60, Прим. 1), напр. ѣо- 

шли меня Ис. 6, 8, 'ЛЛПЛ испытуй меня Пс. 26, 2, 

зови меня Пс. 50, 15 Быт. 23, 8.—Въ Повелит, накло- 
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неніи вида ГіфЧль употребляется не Форма ^15|':зл, но 

напр. поднеси это Мал. 1, 8. 

3. Причастія сокращаютъ свои гласныя, сообразуясь съ 

своею именною Формою, напр. по §93, ѴП. 

Объ от.шчіи формы '’^ІЛр отъ ’Л*7СЗр см. § 135, 2. 

I. І^ліаголъ слабый. *) 

А. Глаголъ съ горловыми буквами въ основѣ. 

§ 62. 
Глаголы, въ основѣ которыхъ находится одна изъ горловыхъ 

буквъ, уклоняются въ образованіи своихъ Формъ отъ глагола 

твердаго, сообразуясь съ общими правилами, изложенными подъ 

§22. Эти уклоненія собственно должны быть принимаемы за 

дѣйствительное ослабленіе нормальныхъ Формъ только отчасти, 

именно въ томъ, что подобные глаголы не могутъ удвоятъ со¬ 

гласныхъ своей основы (§ 63, 4. § 64, 3); напротивъ же, въ Фор¬ 

махъ, какъ напр. іЬП’ (§ 63, 2) сохраняется передъ горловою 

буквою первопачальное й, принадлежащее глагольному преФор- 

мативу, которое въ твердомъ глаголѣ мы находимъ перешедшимъ 

въ гласную і и п разсматриваются здѣсь, какъ предста¬ 

вители сог.яаснаго звука, сохраняемаго ими неизмѣнно, но отнюдь 

не какъ представители гласныхъ Согласная і подвергается 

только нѣкоторымъ уклоненіямъ отъ образованія Формъ пра¬ 

вильнаго глагола (§22, 5). Для большаго удобства, при обозрѣ¬ 

ніи Формъ глаголовъ этой категоріи, мы будемъ разсматривать 

отдѣльно особенности каждаго изъ ихъ разрядовъ (§§ 63—65). 

именно: 1) особенности глаголовъ съ первою горловою буквою 

въ основѣ, 2) со второю горловою буквою въ основѣ и 3) съ 

третьею горловою буквою въ основѣ. Нижеслѣдующія таблицы, 

въ которыхъ пропущены одни только совершенно правильныя 

Формы, представятъ учащемуся наглядно всѣ эти особенности. 

*) См. обозрѣніе разрядовъ слабаго глагола подъ § 41- 
**) Ср. § 68, § 73, Прим. 4, § 74 и § 76. 
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ѴегЬит ргітае ^пиигаіій. 

Каль. НІф^аль. ГіфЧль. Гоф^аль. 

Рег/'. 8. 3. т. І'ОѴ " т та^л* іаі;л* 

3. Г- та;; 
Т : ІТ 

тар:* 
т : ѵіѵ лтаз;л»і= 

т ‘ %*; IV 
л“га;;л* 

2. т. ліар 
Т : “ Т лла^л* 

2. Г- ліар 
: : - Т 

ліау!з ліа^л л“га;;л 
1. с. 'ліа;; • ; Т 

’ліа^л ^ліа;;л 
Ріиг. 3. с. пар 

• ІТ 
=п^а;;л па^л 

2. т. пліаі;* рллаіУл 
2. /“. [ліа^ІЗ І^7Р^'7. уліаіл 
1. 0. '’^7Р?'7- ізіа;;л : “ т: ІТ 

1п(. “ТР^П* л^аул* 
1п(. аЪзоІ. і'іаг 

т 
11РУЛ* та^л* ла^;л* •' т; ІТ 

Ітр. 8. ш. рГП* іа;;л=^ .. 7 лаз;л 

'ІР^п п''аз;л 
РІ. т. =)р;п і“іа;;п : ІТ “ 

*= ' недостаетъ. 
п^а^л 

Г. пла;;п 
т : ■* 7 •' ллаз;л 

Т : •• •: Г- 

1трІ'.8. 3. т. РЩ'* іаі;'>* ла|^^ 
3. /“. рли іаул лаул» 
2. ш. РЩ іарл Т •• 1'а^ ла;;л 

/*. 'ргпл=»^ па:;;л п’»а;;;л ■’лаз;л* 
1. 0. Р'С!« “іа;;к '• т •■* іа;;х ла;;« 

Ріиг. 3. т. іла;;^ : Т 17 

3. Г. п:ій^л плрЪл пліа;;л 
т : • 7 ■" '■^?7Рі?^ ліЪз;л 

т : - т: іт 

2. т. ’3й>;р іргпл па;;л 
; 17 •• 

^таі^л •іла;;л 
2. /: п:"іь;;л плргпл л:“іа;;л лллаз;л 
1. с. Р7!7? ларл " Т: І7 

6'окраи«ем«ое Ішрі. (,1иш».) ^р^,! 
Рагі. асі. ла» 

раь8. паз; г лара* 
т т: ІТ 
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ѴегЬпт тейіае ^иингаіів. 

Калъ. Шф^алъ. Пі^эль. Путалъ. Гітпа'‘эль. 

Рег(. 8. 3. т. ала* апш 71Р* 1|ЛР* ?[Л|ЛЛ* 

3. Г. лап27=^ 
Т ■: ІТ < 

лапал* 
т ■: ■ • 

< 

ЛРЛР 
Т : Г* ЛЛЛР 

Т : 
< 

ЛРЛЭЛЛ 
т : ІТ : • < 

2. т. лапе; лапал лгпз Т ; - 
лллз лллэлл 

Т : " Т : - 

2. /. лап2) : : “ т лапа^л лллл лллзлл : : - т ; • 

1. с. ^лап27 ^лапал ’’ЛЛЛЛЛП • : - т : ' 
Ріш. 3. с. іапал* ^^71 1ЛЛЛ 1ЛЛЛЛЛ : ІТ : * 

2. т. □лапіг? рлапал РЛРЛР РЛЛЛР РЛЛЛЗЛЛ V ; - т : • 
2. /: улапр (лапал |ЛЛЛ|ЛЛ 

1. с. ііапіг ; - т ілапал іллл:л 1ЛЛЛЛЛЛ : - т ; • 

1п(. апір апа^л .* ^ . Т!|* недостаетъ. 

1п(. аЪзоІ. аіП27 
т 

аіпрл Ѵ.Г 
Ітр. 8. т. РПР* апа'л 

•• т • Т!| •^лллл* 

■•апап 
• ІТ • 

•’РЛР 
’ : ІТ недостаетъ. 

1ЛЛЭЛЛ : ІТ : - РІ. т. іап5 іапал 
■: ІТ ’ 

1РЛЛ 
: ІТ 

/'• лзапг 
т ► “ ; 

ллапа;л 
Т : * Т • 

ЛЛРЛР 
Т ; “ т ллллллл 

т : - т : . 

Ітр^‘. 8. д. т аілр'^ апа*' .. ^ . 77Ь'* 

3. /: апрл апал 
7 

1|ЛЛЛ 

2. т. апрл апа;л 
.. 7 Т!.?й ^(ЛЛЛ 7ПЗЛЛ 

2. /'. ■’алрЛ;:= ’апал* 
• •: Т 'РЛЛЛ 

• ІТ і 
■’ЛЛЛЛ ■’РЛЛЛЛ 

* : Т : 

1. с. апак апа« 
'* Т V П2;}!? 

Ріиг. 3. ш. іапа*> 
ІТ ' 

1ЛЛЛ'’ 
: т 2 

1ЛЛЛ' 1ЛЛЛЛ' 
: т :• 

3. Г. ліапігл 
т : " ; 

ллапа^л 
т ; т - 

лллллл 
Т : “ Т : 

ллллзл ллллэлл 
т : - т ; • 

2. т. іапрл іапал 1ЛЛЛЛ 
ІТ : 

ІЛЛЛЛ 1ЛЛЗЛЛ 
: ІТ : 

2. (. ллапал Т : ” і 
ллапал 

т г ” 7 
лллллл 

Т : ' т ‘ 
ллллЬл 

т і - : 
ллллллл 

Т : - Т : • 

1. с. апаа рпал 7ЛЛ? 7л_Ьл 
< 

Ітр(. сит 8и^^. 

Рагі. асі. апіу апал Т1.7Р* 7ллла* 

разз. аіпа 7лла* 
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ѴегЬит иг» 

Каль. Ніф^аль. Пі^эль. 

Регі. 8, 3. ш. пЬірл фр* 

3. і\ пфр* 

2. т. лп^^л Г}ф_р 

2. /‘. лп9у лп9с;л 

1. с. *'ЛП‘7С7 ■'ЛпЬЪл •’лп^Ъ 
Ріш. 3. с. 

2. т. олпЬа? □лг№л □ЛПУіГ 
2. /; І^п‘7СЛ |лп9'^:: 

1. с. ІЛПІрЪл ілпУ^:; 

Іп(. ПІР^'П* ФР 
1п(. аЪзоІ. “ т 

фт фр 

Ітр. 8. т. 
“ Т • фр^- 

Г. 
Ріиг. т. : іт ' ^фр 

І‘- т : “ : ллп'рЪ’п плп9:^=^ 

Ітр(. 8. 3. т. П^Ѵ‘!= 

3. і. пУіГЛ п9;гл^= 

2. ш. П^27Л п‘7^'Л п9с?л 
2. (. 'ПЬ27Л ^Фрг\ ’п9^л 
1. с. пЬрх пЬгр» 

Ріиг. 3. ш. : 17 ■ 
3. і‘. прп'л^л* ллп^сл* 

2. т. •іпЬа^л 'ПГіГЛ іл9^л 

2. /: п:п^Ъл п:п9ірл ллп9Ъл 
1. с. п!?рз фр; Фр^ 

Сокращенное Ітр(. (^и88Іѵ.) 

Ітр(, сит 8и/[. 

Рагі. асЬ. пЬр--^ ф^; фрр* 

раь8. 
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ііае ^ийигаіій. 

Путалъ. ГіфЧль. Гоф^аль. Гіт пароль. 

фр фрп Л^ЛСУЛ* 

і\фр пп'»9ш Лл9і27Л пп9лш 
Г\ФР лп9рл лл9с?л Лл9л2УП 

Р\Фт лп9рл* Лп9грЛ=:= лп9лйй* 

'>лп9р* ‘»лп9і??л ^гФщ ‘>лп9лрл 
т9р ^фрп ^Фг\РП 

алп9с?’ алп92)п алп9ш алл9лш 
[лп9ф ^лп9ш ■ [лл9і!:?п ІЛП^ЛЙЛ 

ілп?р ^лп9:рп члл9ш 
: : т 

=)Лл9л2УЛ 

■ішян П^ЛІ&Л* 

фРФ п927Л* 
- ” ; т 

ФР^ л9лш* 

^л9лс:л 
недостаетъ. 

^п''9^л 
недостаетъ. 

іл^лрл 
ллп9Ъл 

т : - : - 
ПЛп9л2УЛ* 

п9с7' П'927'* п9Л2)^ 

п9^л п^9с:л лЬірл л9лс^л 
п9^л п'’9г)л л‘72;л п9л2)Л 

'л9рл ■’п^^і^л ••л^^л ^л9леул 

л9ш л9л^ 

^л9р іл‘’9р: ^л9лі2У^ 

ллл9Ъл ллп9Ьл плп^ плл9лгл* 

^л9^л ^п‘’9рл іл9рл чл9лгл 
плл9Ъл ллл'лгл плл9і!7л ллпУлиул 

п9:^л п9й;л 
" ► т 

л9л^: 

фрі 

• . \ = т : т 

16 
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§ 63. 

ѴегЬа ргітае ^иіішаіів, налр. П»!; стоять. 

Уклоненія отъ правильнаго спряженія могутъ быть подве¬ 

дены ВТ, этоіі категоріи Еврейскихъ глаголовъ подъ слѣдующія, 

правила: 

1. Ріели въ Формахъ правильнаго спряженія подъ первою 

буквою основы находится произносимое Ш"вй {8^'юа шоЫк^ 

то, въ соотвѣтственныхъ имъ Формахъ съ первою 

горловою буквою въ основѣ, подъ этою первою буквою, вмѣсто 

простаго Ш^ва, ставится Ш^ва составное {Хатэфъ, § 10, 2. 

§ 22, 3), напр. Неопр. накл. пЬу, ѣсть^ Прош. сов. время, 

олтоу, СЛѴ2П отъ быть склоннымъ. 

2. Если въ глагольной Формѣ, съ первою горловою согласною 

въ основѣ, предшествуютъ этой согласной преФормативы, то они 

принимаютъ полную гласную, соотвѣтствующую Хатэфу, нахо¬ 

дящемуся подъ первой буквой основы (§28, 2). Гласная преФор- 

матпвовъ, въ Прош, ыесов. времени этого разряда глаголовъ 

въ видѣ Каль, бываетъ, частью первоначальное а, напр. 

Ь^П''_ ему снится, частью же э, напр. онъ собираетъ] 

послѣднее постоянно имѣетъ мѣсто въ 1-мъ лицѣ ед. ч. 

Составное Ш^ва, находящееся подъ первою буквою основы этихъ 

глаголовъ пронимаетъ видъ соотвѣтственный гласной преФорма- 

тива правильнаго (твердаго) глагола, съ тою только разницею, 

что гласной твердаго глагола г, въ этомъ случаѣ, отвѣчаетъ э. 

Такимъ образомъ, прошедшее сов. время вида Еіф. ІйУД (ср. 

*), вида Гіф. тр^Л (ср. ^■’Ррп), неопр. накл и прош. нес. 

Въ нѣкоторыхъ Формахъ такихъ глаголовъ подъ прсФормативомъ 

встрѣчается, однако, въ видѣ исключенія, Патасоъ, такъ нанр. Быт. 
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время Т'рул, Тру^І, Прошедш. соверш. время вида Гоф. ір^л 
Прош, несоверш. время ір^_^ (о встрѣчающемся въ этихъ Фор¬ 

махъ Мэтпѣ см. § 16, 2, а). 

Во многихъ глаголахъ съ первою горловою буквою въ основѣ, 

особенно же, въ которыхъ основа начинается согласною п, со¬ 

ставляющею съ преФормативомъ замкнутый слогъ, горловая 

буква основы принимаетъ простое (произн.) Ш^вй, но за то пре- 

Форматнвъ принимаетъ гласную, соотвѣтствуюшую тому Ха- 

уідфу, который долженъ былъ бы находиться, по изложенному 

нами выше правилу, подъ первой горловой согласной основы, 

напр. Прош, несов. время вида Каль іРп’ онъ пожелаетъ, 2?ЗЛ 

онъ связываетъ, вида Еіф. ‘^ЭЛЛ перемѣняться, опоясан¬ 

ный, вида Гіф. Т»рПЛ причинять недостатокъ. 

Такое соединеніе преформатива съ основою глаг. грамматики 

называютъ твердымъ; первое же, при которомъ подъ горловою 

буквою находится Ш^ва составное сотр.), мягкимъ, 
Нерѣдко въ одномъ и томъ же глаголѣ встрѣчаются оба способа 

соединенія преформатвва съ горловымъ глаголомъ. 

3. Если въ подобныхъ Формахъ, какъ гласная 

послѣдняго слога, вслѣдствіе прибавившагося аФФорматива (окон¬ 

чанія), ч—, Л— сократится въ призносимое Ш'^ва, въ такомъ 

случаѣ составное Ш^ва горловой буквы переходитъ въ соотвѣт¬ 

ственную ей краткую гласную, напр. “і,, множ. ч. Цаа- 

мЩУ, Л^Т^^Л опа покинута. Но іі въ этомъ случаѣ также, ря¬ 

домъ съ мягкимъ способомъ соединенія префикса съ основой, 

имѣетъ мѣсто и способъ твердый (т. е. горловая согласная нри- 

31, 27. 1 Ц. 19, 2, П^Л?Л, Л'''?:?Л, ЛІІ7Л7Л, Ср. § 51, 1. Точно также 

имѣетъ мѣсто Патахъ довольно часто въ причастіи, напр. ^І^Л Пс. 89,8, 

ла^л?л и т. д. 
Т Т “ 
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нимаетъ произносимоо Ш^ва, аФФОрмативъ же ея — краткую 

гласную), напр. они закладываютъ. ЧрТП’’, а также 

они сильны. Ср. въ особенности § 22, 4. 28. 3. 

4. Пе])вая согласная основы, удвояющаяся, по образц,у 

правильнаго спряженія, въ неопред, накл., повелит, и прошедш. 

несоверш. времени глагольнаго вида Шф'аль (ЬЮіІП, не 

удвояется въ глаголахъ, имѣющихъ первою согласною основы 

горловую; гласная же прѳФорматива въ этихъ глагольныхъ Фор¬ 

махъ удлиняется въ Дэ|?у, напр. вм. Ср. § 22, 1. 

Примѣтапія къ глаголамъ, имѣющимъ первою согласною основы горловую, 

I. Къ глагольному виду Калъ. 

Въ глаголахъ неопред. накл. конкретное {1п[. сопзіг.) 

и повелит, накл. имѣютъ первою согласною Хатэфъ-СЧблъ{—) 

по § 22, I, Прим. 2, напр. ігк опоягии Іовъ 38,3, ЛПК люби 

Осіа 3, 1, ѣсть., съ префиксами: Но подъ 

этою же согласною бываетъ также и Хащэфъ-Патахь^ напр. 

неопред. накл. ?'пк 3 Ц. б, О, Чис. 26, іО. 

Вліяніе горловом согл. на ѳя гласную обнаруживается и въ дру¬ 

гихъ формахъ повелит, накл., принимающихъ подъ горловою согл. 

С'іОль^ напр. сжановись Іовъ 33, 3, обнажи 

Ісаіа І7, 2, особенно же, когда и вторая сог.іаеиая основы гор¬ 

ловая буква, нанр. Пс. 31, 24. Ш)да.)ь является въ фор¬ 

мѣ за.гоокгі ею Притчи 20, 16. 

2, Прошедш. несов, время съ гласною Л (Ітр^. А) имѣетъ 

постоянно, какъ показываютъ образны его спряженія въ таблицѣ, 

въ своей формѣ, енереди --- нрп твердомъ же соединеніи 
основы съ аффорыативомъ ^напр онъ ггерестаетъ, 

онъ мудръ. Тои;е самое встрѣчается п въ глаголахъ, 
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имѣющихъ въ основѣ, при первой горловой согласной, и послѣд¬ 

нюю горловую (п наир. ЛУП’’ онъ зритг^ П!^.П .1 онъ раздѣ¬ 

ляетъ. Хотя и рѣдко, но такое же соединеніе преформатива съ 

цервою согласною основы (-^ бываетъ и въ Прош, несов. 

времени съ гласною О {1шр(. О), напр. она с^обираешъ., 

онъ обнажаетъ-, форма же и она любитъ Іез. 

23, 5 представляетъ примѣръ совершенно исключительный. — 

Случается довольно часто и то, что, въ подобныхъ глаголахъ, сое¬ 

диненіе преформатива съ основою сокращается (по §27, 

Прим. 3) въ {-^ —), напр. онъ связываетъ, множеств, 

же число съ суффиксомъ: и также ІрП.’’., 1ЛрП'_. 

II. Жъ глагольнымъ видамъ ГіфЧль и ІЪф^аль. 

3. Обозначенное во второмъ примѣчаніи сокращеніе — 

въ — имѣетъ мѣсто и въ глагольномъ видѣ ГіфЧль, если 
Прошедш. соверш. время этого глагольнаго вида имѣетъ передъ 

собою послѣдовательное Вавъ (ІГагп сопзесиігѵит) и удареніе 

переходитъ на окончаніе глагольной формы (на афформативъ), 

напр. ЛІР^Л ты ставилъ, напротивъ же: ЛЛР^ЛІ. ты поста¬ 

вишь Чис. 3, 6. 8,13. 27,19, ’ЛЛЛ^Л, напротивъ же: '’ЛЛЛ.ІТЛ') 

Іер. 13, 14. Іез. 20, 37. 

4. Въ Прош, соверш. времени глагольнаго вида Гіф. иногда 

__ __ переходитъ въ въ глагольномъ же видѣ Гоф. 

__ _ въ при чемъ краткая гласная, отмѣченная Мэ¬ 

ттомъ, измѣняется въ долгую, напр, ЛТЛ^Л ты шреправил/ъ 

Іис. Пав. 7,7, Л^^Л онъ переноситъ Авв. 1,13, лЬ^ІЛ Суд. 

6, 28. Наумъ 2, 8. Ср. § 93, 6, 4. 

III. 

5. Въ глаголахъ л^Л быть и л'>П жить, горловая буква 
т т т т 

обнаруживаетъ вліяніе на свою гласную весьма въ немногихъ 
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только формахъ: Щош. несов. Вышеизложенное 

первое правило §-а (эЗ*-го (№ і), правда, и здѣсь находитъ для 

себя примѣненіе (отсюда: ЛѴл); но это примѣненіе прекращается, 

лишь только присоединяется что-либо спереди къ глагольной формѣ, 

наир. ЛѴП^, ОЛ‘’:>т Іез. 37, о, 6. 

(). О глагольныхъ формахъ основы въ которыхъ те¬ 

ряетъ свое значеніе какъ согласная и переходитъ въ гласную, 

см. подъ § 68. 

§ 64. 

ѴегЪа шейіае §иШгаИ8, напр. убташь. 

Незначительныя уклоненія отъ Форн.ъ твердаго глагола, при 

образованіи Формъ глаголовъ со второю горловою согласною 

въ основѣ, сводятся къ нижеслѣдующимъ правиламъ: *) 

1. Во всѣхъ случаяхъ, когда, по законамъ образованія 

Формъ твердаго глагола, вторая горловая буква основы должна 

бы имѣть подъ собою простое Ш^ва, — вмѣсто послѣдняго, она 

принимаетъ составное ШЫ, и именно Хатэфъ-Патахъ (..). 

напр. прош. сов. время 1^, прош. несов. время повел, 

наклон, вида Ніф. Въ повелит, накл, вида Каль первая 

согласная основы соотвѣтствуетъ Хапіэфу второй ея согласной. 

Точно также и Неопред, наклоненіе женск. рода вида Каль, 

ПЛП^^ любить, ПЛКЛ изнывать. 

2. Вслѣдствіе того, что горловыя буквы, склоняясь къ звуку 

Л, обнаруживаютъ свое, въ этомъ отношеніи, вліяніе болѣе на 

предшествуюніую имъ гласную, нежели на слѣдуюпдую за ними 

*) Глагольный видъ ^оф^а.^ь, необозначенный въ таблицѣ, спрягается 
какъ Халъ; ГіфЧль также совершенно правиленъ. 
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(§22, 2), гласныя, послѣ горловыхъ, въ большинствѣ случаевъ, 

не подвергаются никакому измѣненію. Такъ Хблэмъ, послѣ гор¬ 

ловой буквы, въ неопредѣленномъ наклоненіи глагольнаго вида 

Каль всегда остается на мѣстѣ, напр. Еі’пр, Точно также 

не подвергается, большею частью, измѣненію и самое Цэрз въ 

прош. несов. врем, видовъ Шф. и Яг., напр. онъ борется, 

апг ОШ утѣшаетъ, и—даже СЧбль послѣ послѣдовательн. Павъ 

{Жш сопзесиііѵит), Оп9»]. Только въ прош. несоверш. времени 

и повелит, накл. вида Калъ, даже въ глаголахъ переходныхъ, 

послѣдній слогъ большею частью имѣетъ Патахъ, вслѣдствіе 

вліянія горловой согласной, напр. апір, р^?, р.^Р; 1ПЭ, “ІПТ, 

съ суффиксами же: повелит, накл. ■’ЛЛПЗ, прош. несов. 

время (случаи и принадлежатъ къ очень рѣд¬ 

кимъ). Въ прошедшемъ соверш. времени вида Яі., послѣ вто¬ 

рой согласной основы, въ этихъ глаголахъ, Патахъ встрѣчается 

даже чаще, нежели въ глаголѣ твердомъ, напр. ВПЛ утѣшать. 

3. Въ глагольныхъ видахъ Яг., Пу. и Гітпа^Ъль этого раз¬ 

ряда глаголовъ Дагэшъ сильный, по общему правилу, не можетъ 

имѣть мѣста; но очень часто, именно передъ п, П, гласн’ая, 

предшествующая этимъ горловымъ согласнымъ, остается крат¬ 

кою, что указываетъ на присутствіе въ этихъ согласныхъ Дйгэмш, 

хотя графически онъ п не обозначается {П^ёз (огіе шрИсНит, 

§22, 1), напр. Яг. рпй?, неопред. накл. рп^ шутитъ, Пу. 

бытъ вымытымъ, повелит, накл. вида .Гшша'т очи¬ 

ститесь. Продолженіе гласной обыкновенно бываетъ только 

передъ постоянно же оно бываетъ только передъ і, напр. [КВ 

отритть, благословлять, Прошедшее несоверш. время 

страд. Форма ‘^2, презирать — рѣдкій случай. 

Прим. 1. Глаголъ просить, требовать, вслѣдствіе 

особенной слабости второй согласной его основы измѣняетъ 
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слѣдующую за нимъ краткую гласную й, въ замкнутомъ слогѣ, 

въ или —, въ открытомъ же слогѣ, если онъ не имѣетъ уда¬ 

ренія и ему не предшествуетъ никакая полная гласная (совершенно 
какъ въ глаголахъ съ первою согласною основы ' = ч"0, § 69, 

Прим. 4)“ВЪ что бываетъ при соединеніи формъ его съ суф¬ 

фиксами, напр. Быт. 32, 18, Пс. 137, 3, 2. 

мпож. число 1 Ц. 12, 13. 25, 5, 1. въ единств, ч. 

съ суффиксомъ Суд. 13, 6. 1 Ц. 1, 20. Точно также 

и въ видѣ ГіфЧль, напр. 1 Ц. 1, 28. Ср. § 44, 

Прим. 2. 

2. Въ формахъ глагольныхъ видовъ Пі. и Гітпа''дЛь не¬ 

рѣдко удареніе переходитъ на слогъ предпослѣдній; вслѣдствіе 
чего Цэрэ послѣдняго слога сокращается въ СЧоль. Это бываетъ: 

а) передъ односложными словами (по§ 29, 3,6), напр. 0^ ЛП^*? 

чшобьі тамъ служить Втор. 17, 12; ср. Быт. 39, 14. Іовъ 
8,18; Ь) послѣ послѣдовательнаіоВавъ{У\^а'ш сопзесиііѵит), 

напр. 'іІ'іІ’Т и онъ благословилъ Быт. 1,22, и онъ про¬ 

гналъ Иех. 10, 11. 

3. Формы прошедш. соверш. и прошедш. несоверш. времени 

глагольнаго вида Пі. (ПП^. Суд. 5, 28 вмѣсто ТІПК они ме- 

д.мтъ, 'ЛлаП]»., она приняла меня Пс. 51, 7 вм. 

или же ’ЛЛИП'’) съ гласною, предшествующею горловой буквѣ, 

сокращенною, составляютъ очень рѣдкое исключеніе. 

4. Нѣкоторые примѣры, въ которыхъ составляя вторую 
согласную основы {тесііа дииигаііз), теряетъ свой согласный 
звукъ и совершенно переходитъ въ гласную, приведены подъ§73, 

Прим. 4. 

§ 65. 

ѴвгЬй івгНас ^иНіигаИй, нд>пр. посылсшь, 

1. Относительно образованія Формъ въ г.іаголахъ съ тре¬ 

тьей) горловою согласною въ основѣ, сообразно съ § 22, 2, бы¬ 

ваютъ два случая: или нормальная гласная глагольной Формы, 

предшествующая горловой согласной, удерживается, горловая же 
согласная принимаетъ бѣглый Патахъ {РаіЫсЬ (иНІѵит), или 

нормальная гласная вытѣсняется, мѣсто же ея замѣняетъ Па- 
шахъ. Вотъ ближайшія этому поясненія: 

a) Гласныя, которыя, по характеру своему, не могутъ быть вы¬ 

тѣсняемы ч~, (§ 25, 1), остаются на мѣстѣ и въ Фор¬ 

махъ глаголовъ съ третьею горловою согласною, именно: 

въ накл. неопред, абстрактномъ {Щ. аЬвоІ.) вида Жом 

въ причастіи страдат. п^Ьр, въ Прош. сов. вида 

въ прош. несов. времени въ причастіи Въ 

глаголахъ этой категорій и менѣе упорное б остается также 

на мѣстѣ въ накл. неопредѣл. конкретномъ (Л/, сопзіг.) гіЬ^ 

которое этимъ и отличается отъ наклоненія повелительнаго 

(какъ и въ глаголахъ, имѣющихъ въ основѣ вторую 
согласную горловую); 

b) но о прош. несов. времени и повелит, накл. вида Жаль, бу¬ 

дучи долго только по ударенію, переходитъ въ Патахъ, напр. 

Съ суффиксомъ же (см. 8 60 
Прим. 1); ■■■'=■ 

c) въ Формахъ, въ которыхъ послѣдній слогъ, въ правильномъ 

глаголѣ, долженъ имѣть Цэрэ, въ глаголахъ съ третьею гор¬ 

ловою согласною въ основѣ употребляются гласныя э“ и а 
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ѴегЪиш ргішае гай. Шп (["а). 

Каль. Ніф^аль. ГіфЧль. Гоф^алъ. 

Пеѵф. 8, 3. т. 2733 “ Т “ т 2733^ 27'>5,1* 27311* 

3. ф Л2ГЗЗ 
Т : ’ П27'’31 

т ' ■ ,1273,1 

2. т. пра- Л2733 
т ; “ • Л2731 

Т : “ • 
Л273,1 

2. /■. Л2733 г\фп ^.^3,1 

1. С. виль- ’Л2?33 'Л1^з",1 '’ЛГЗ,! 

Ріш. 3. с. ^2733 127''ЗП 1273,1 

2. т. но. □Л2733 длузі РЛР31 

2. /'. |(??733 

1. с. 132733 ІЗІГЗгІ 132731 

1п(. Л^Зн^ “^ЙЗ* 2733Л 27*»3,1* 2731* 

Іпф аЪзоІ. І^'ІЗЗ 
т 

2733П 
т ■ ШЗП* 275,1* 

Ішр. 8. т. 273 2733П “Т * 273,1* 

/*. ТЗ '’2733П ’27‘'ЗП 
. < недостаетъ. 

Ріиг. т. ’)273 12733,1 : ІТ ’ 127*’3,1 

/'. П3273 
т : “ П32733П 

т г ••г * 132731 
т ; V "■ 

1тр(. 8. 3. т. 273’* 2733*» 27‘»32=’* 27^* 

3. Г- 273Л *7ёл 27'’ЗЛ 273Л 

2. т. 273Л І^'ЗЛ ГЗЛ 

2. Г- ’Р|Л ''Ьщй пра- •’СГЗЛ ’273Л 

1. С. 273« 27'3« 273« 

Кіиг. 3. ш. ^1^3'. виль- 127^ 12732 

3. Г- ПЗІ^ЗЛ 
т : “ * П37ІЛ 

г : 13273Л 
Т : “ ,13273Л 

Т •* “ \ 

2. т. ’іггзл но. 11^‘’5Л 1ШЛ 

2. Г. П3273Л 
Т : “ ‘ лз'^ьл 

Т : 13273Л 13273Л т ; • V 
1. с. 2733 Ьві 27^33 2733 

Сокращенное Ітр(. (Мзш.) 2732* 

Ѵагі. асі. 2733 2733^ 27'>30* 

разз. 27^33 
Т 

і^за* т \ 

1. ѴегЬа ргітае гай. Мп (["5)), напр. приближаться. 

Всѣ неправильности этого разряда глаголовъ происходятъ 

отъ слабаго характера носовой согласной Щнъ. Онѣ сводятся 

къ нижеслѣдующему; 

1. Нунъ^ находясь въ началѣ Формъ повел, и конкр. неопред, 

накл. {Іп(. СОП8ІГ.), долженъ бы, по образцу правильнаго глагола 

имѣть подъ собою произн. Ш^вй ф^іѵа шоЫІё)\ но въ вышепри¬ 

веденныхъ Формахъ согласная эта очень часто (по § 19, 3) совер¬ 

шенно исчезаетъ, напр. Щ вм, Неопредѣл. накл. въ этомъ 

случаѣ, по общему правилу, принимаетъ окончаніе женск. рода 

Л—"; если же въ основѣ глагола, начинающагося съ Вут, кромѣ 

того, вторая согласная горловая, то неопредѣленное наклоненіе 

такого глаг. принимаетъ окончаніе л~ (§ 80, 2) напр. ЛІ?3 

прикасаться (отъ 5733). Повелительное накл. частью имѣетъ Па¬ 

шахъ, напр. ІГ?3 (2 ц! 1, 15), передъ МаккЪфомъ ж^^СЧбль, 

"273 (Быт. 19, 9); частью—-Холэмъ, напр. ^1273 (2 Парал. 29, 31); 

въ одномъ же глаголѣ [Л дай (отъ |ЛЗ) оно имѣетъ Цэрб. Про¬ 

долженная Форма повелит, наклон, въ глаголахъ этого разряда 

употребляется очень часто, напр. ЛЗЛ подай, п273 приближъся. 

2. Въ такихъ Формахъ, въ которыхъ, вслѣдствіе прибавив¬ 

шагося преФОрматива, Пунъ, по обыкновенному правилу, дол¬ 

женъ бы составить съ преФормативомъ замкнутый слогъ, носо¬ 

вая эта буква очень легко уподобляется второй согласной основы 

(§19, 2), напр. въ прош. несоверш. времени вида Каль вм. 

онъ упадетъ; 273^ вм. 2733^; іЛ") вм. |ЛЗ*^ онъ дастъ. Прош, 

несоверш. время чаще всего имѣетъ вторую гласную основы О, 

какъ въ твердомъ глаголѣ, гласную же Э только въ послѣднемъ 

примѣрѣ |Л‘’ *). Далѣе: прош. соверш. вида Нгф. 2733 в.м. 273^3, 

*} Въ таблицѣ выставлено Прош, несов. время (273*’} съ гласною А, по¬ 

тому что эта гласная дѣйствительно употребительна, хотя и въ видѣ исклю- 
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во всѣхъ Формахъ вида ГіфЧль — и?*»;! П и въ Гоф. (который въ 

этомъ разрядѣ глаголовъ, по § 9, 9, 2, всегда имѣетъ Щбуцъ) 

Всѣ п])очія Формы, а именно: прош. соверш. время, неопр. 

накл. абстрактное {Іп(, аЪзоІ.) и причастіе вида Калъ^ а также 

весь Пі/аль и т. д. совершенно правильны. 

Въ Таблицѣ глаголовъ съ первою согласною въ основѣ д. 

приведены только Формы видовъ, уклоняющихся отъ Формъ ви¬ 

довъ правильнаго (твердаго) глагола. 

т Отличительная примѣта глаголовъ этой категоріи со- 

стоигь въ томъ, что во веѣхъ ихъ формахъ, въ которыхъ присое¬ 

диняется спереди къ основѣ образовательная буква, слѣдуетъ по¬ 

слѣ нея Да/іэшъ во второй согласной основы. Но такія же формы 

находятся и въ нѣкоторыхъ глаголахъ съ первою согласною ос¬ 

новы ■' § 71) и даже въ глаголахъ, въ основѣ которыхъ двѣ 

послѣднія буквы одинаковы (§ ^7, 3). Неопред, наклоненіе 

п повелительное С73, а также "275 (Быт. 19, 9) и [Л близки, 

по формамъ, съ неонред. накл. и прошедш. несоверш, временемъ 

глаголовъ, имѣющихъ первою буквою основы 1 (Ѵ'О, § 69).— 

О формахъ П|5', и отъ брать, см. въ Прим. 2,— 

Форма есть прошедш. несоверш. время вида Шф. основы 

слабаго глагола со второю буквою основы т (Ѵ'д;, § 72,4).— 

Точно также и форму р0^ (Пс. :]39, 8) не должно производить 

отъ рС5: это сокращенная форма изъ р*7р^, гіроизшедшей отъ 

'^подыматься, см. § 19, 2, Прим. 

Лримѣч. 1. Глагольныя формы, обозначенныя въ 1 о 2-мь 

изъ предъидущпхъ нравилъ, сравнительно, довольно рѣдко удер- 

ченія, въ выбранномт^ нами для образца глаголѣ съ первою буквою основы н. 

Дёрѳ въ Формѣ |Л*> можетъ быть объяснено только характеромъ двухъ сла¬ 

быхъ носовыхъ буквъ въ основѣ этой Формы |Л5 (ср. Прим. 3). 
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живаютъ свой Нунъ. Такъ наир.—въ Повелит, накл. 27ЮЛ ос¬ 

тавь, падайте, въ неопред. накл. дотрогиваться 

(и Л573), въ )і2юги. иесов. вр., ііэг онъ сохраняетъ Іер. 3, о 

(а также пЬ'), ПѴ^*! стерегутъ. Въ впдѣ Шф. н, принад¬ 

лежащее основѣ, не встрѣчается никогда, въ видахъ же Гіф. и 

Гоф. встрѣчается очень рѣдко, напр. '?['’Л5П таять Іез. 22, 20, 

они отрѣзаны Суд. 20, 31. Обыкновенно Шунъ удер¬ 

живается, если вторая согласная основы горловая, наир. онъ 

вознаслѣдгуетъ; но и въ послѣднемъ случаѣ, хотя весьма рѣдко, 

иногда онъ отбрасывается, наир. ЛП*’. и ЛПГ онъ низойдетъ, 

въ видѣ Шф.: ОПЛ вмѣсто оплз онъ утѣшился. 

ѣ 2. Ассимиляціи Нунъ въ нриведенныхъ глаголахъ совер¬ 

шенно соотвѣтствуетъ ассимиляція согласной Ь глагола брать 

(І5 19, 2). Такъ напр.—въ прошедш. несов. времени вида Еа.т 
Пр’, въ повелит, накл. Пр (ПрЬ встрѣчается рѣдко), въ неопред. 
накл. конкретномъ ЛПр, въ прош. несоверш. вида Гоф. Пр*’.; но 

въ глагольномъ видѣ Шф. постоянно Пр^З. 

3. Часто употребляемый глаголъ ^ЛЗ давагнь имѣетъ еще 

ту особенность, что не только нервая согласная его основы, но и 

послѣдняя, будучи слабымъ носовымъ звукомъ, очень часто под¬ 

вергается ассимиляціи. Такъ ілЛЗ ви. '’ЛЗЛЗ, ЛЛЗ ви. ЛЛЛЗ^ 

въ неопредѣл, накл. конкр. ЛЛ вм. ЛЛЛ (относительно этого из¬ 

мѣненія формы см. § 19, 2), съ суффиксами '>ЛЛ мое даяніе, 

въ прошедш. сов. времени вида Шф. ОЛЛЗ вм. ОЛЗЛЗ. Въ дру¬ 

гихъ основахъ 3, въ качествѣ третьей согласной основы, не под¬ 

вергается измѣненію, напр. Л3327, ''ЛЗрГ. 
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2. ѴегЪа тейіае г. ^етіпаіае (5?"5?), напр. опружать, 

1. Главная неправильность этихъ глаголовъ состоитъ въ томъ, 

что обѣ послѣднія согласныя ихъ основы очень часто нропзно- 

сятся какъ одна согласная удвоенная, напр. ^20 (изъ первона¬ 

чальной Формы сабсібу) вм. что бываетъ даже и въ случаѣ, 

еслибы, по образцу правильнаго глагола, доляпіа была ме:кду ними * 

находиться полная гласная, напр. ЛО вм. ЛЛО; ЛО (изъпервоначаль¬ 

ной Формы сабаба, сокращенной сабба) вм. ЛЛр. Не смотря на 

то, рядомъ съ сокращенными подобными Формами встрѣчаются 

нерѣдко и полныя (см. Примѣч. 10). Рѣшительно не подле¬ 

жатъ сокращенію только тѣ Формы, которыя имѣютъ невытѣс¬ 

няемыя гласныя, или Даіэшг сильный (Шд. (огіе)^ напр. Л'іЛр, 

лл’ю, ллр. 
2. Основа этихъ глаголовъ, сдѣлавшись такимъ образомъ од¬ 

носложною, постоянно принимаетъ гласную, находящуюся, или 

бывшую, во второмъ слогѣ Формы первоначальной; ибо гласная, 

принадлежащая ко второму слогу основы, составляетъ отличитель¬ 

ный характеръ глагольныхъ Формъ (§ 43, Прим. 1), напр. Прош, 

соверш. время ЛО вм. ЛЛО; Л|р вм. П^ЛО (основная Форма са- 

бабйт)^ Неопредѣл. накл. ЛО вм. ЛЬО; вида Ііф. ЛОП вм. ЛЗрП 

(ср. 0). 

3. Послѣ подобнаго сокращепія, послѣдній слогъ, собствен¬ 

но, долженъ бы постоянно принимать Даіэшъ] по, по § 20, 3, 

Даіэшъ никогда не имѣетъ мѣста на концѣ слова іі, потому, Фор¬ 

мы этихъ глаголовъ удваиваютъ вторую согласную основы толь¬ 

ко тогда, когда она принимаетъ приращеніе къ концу, напр. 

^ЛО, въ Прошедш. несовешеиномъ врем. ^30^, но не зр, 30. 

4. Если аФчюрматпвъ, т. е. окончаніе, присоединяющееся 

къ основѣ, начинается согласною С, Л), въ такомъ случаѣ, для 

того чтобы удвоеніе второй согласной основы не сдѣлалось неза¬ 

мѣтнымъ (ср. § 20, 3, Прим.), между нею и аФФормативомъ 

вставляется гласная, именно: въ Прош, соверш. вр. і, въ Повелит, 

жепаклоііеніи п Прошедшемъ несовершенномъ времени ,напр. 

ЛІЗр, ІД'ІЗр, Прешедшее несовершенное вр. лд''3рл. 

Въ Арабскомъ языкѣ пишется нравпльно ГЛІИ, но рядомъ 

съ этою форіМою, особенно же въ народномъ языкѣ, употреб¬ 

ляется Л'''70 маддэт. маддЬп^ а также маддат, изъ 

которыхъ послѣдняя форма совершенно соотвѣтствуетъ Еврейской 
флексіи *). 

5. ІІреФормагивы Прошедшаго несовершеннаго времени 

глагольнаго вида Каль, Прошедшаго совершеннаго времени 

вида Ніф^аль, а также видовъ ГіфЧль и Гоф^аль, которые, послѣ 

сокращенія основы должны бы образовать открытый слогъ (лоі' 

вм. лз і О*»), — вмѣсто краткой гласной, какъ это бываетъ въ 

правильномъ глаголѣ, принимаютъ (но § 27, 2, а) соотвѣтствен¬ 

ную ей долгую. Такимъ образомъ Прошедшее несовершенное 

вида Ка.іь съ гласною О ЛО; вм. лзр^ = ЛЛр' (ср. 6); Прошедш. 

несовершенное съ гласною А тр' онъ горекъ вм. ТІО**; вида Пф. 

Зрп вм. ЛЗОП (ср. № 6), Неопр. накл. лрп вм. ЛЗрП; вида Гбф. 

ЛрФі вм. лзрп. Эта гласная, за исключеніемъ, впрочемъ, т въ 

видѣ Гоф^ль, можетъ подлежать сокращенію 

) Значеніе этой вставочной і’ласной вполнѣ ооч>ясняется сближеніемъ 

приведенныхъ Формъ съ нѣкоторыми Формами, имѣющими третьего соглас¬ 

ною въ опговѣ букву Л (Л"^). Ср. напр. ЛІЛр н Арабск ,,аддта съ 

иди съ Л'а также Л^'ЗОЛ съ Л.З\^,1Л.' ‘ ~ 

*^) Гораздо легче, казалось бы, объяснить происхожденіе Формы Прош, 

несоверш. времени вида Каль ЛО’ [какъ и Формы въ глаголахъ со вто¬ 

рою согласною Т тѣмъ, что она образовалась отъ сокращенной основы 

ЛО, съ прибавленіемъ къ ней спереди согласной і, и подвести подъ ту же ана¬ 

логію Формы видовъ Тир. и Тар.-, но подобныя механическія объясненія рас¬ 

ходятся обыкновенно съ сущностью самаго дѣла. 



244 

і" Кромѣ изложеннаго способа образованія этихъ форцъ, есть 

еще другой снособъ, преимущественно употребительный въ Хал¬ 

дейскомъ языкѣ, по которому Прош, несоиерш. время вида Каль 
ЛІЭ1 образуется изъ Прош, несоверш. время вида Гіф. 

изъ ОЙЛ^, вида Гоф. ЛЭ** изъ ЛЛЭ’; при чемъ краткая, но 

рѣзко произносимая, гласная пффо[і>іатпва, вызываетъ удвоеніе 

первой основной согласной (ср. § 19,2 Прим.). Да?ке и при 

удлинненіи подобной глагольной формы, вторая основная согласная 

остается обыкновенно не удвоенною и безъ Даіэша (что объяс¬ 

няется тѣмъ же усиленіемъ нерваіо слога глагольной Формы, за¬ 

мѣняющимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и удвоеніе второй основной соглас¬ 

ной); при чемъ удареніе, вмѣсто того чтобы стоять на слогѣ ос¬ 

новы, переходитъ на послѣдній слогъ удлішненноіі глагольной 

формы, наир. и они поклонились {тъ ТТр), ІЛЗ’1 и они 

поразили (отъ ЛЛЗ). Удвоеніе, однако, встрѣчается въ 130’І 

Суд. 18, 23, ілЬ’ Іовъ 4, 20. Обозначенная подъ Лз 4 вставка 

гласныхъ І и иногда не имѣетъ мѣста^ наир. І^рл мы по¬ 

гибли (отъ ОйП) Іер. 44, 18, ПЗЙл они будутъ звучать 

(отъ ^7^^) Іер. 19, 3. Подобныя формы Прош, несов. времени 

глагольныхъ видовъ Каль^ и Г^^Ф- выставлены въ таблицѣ 

рядомъ съ прочими. О видѣ Ніф. этихъ глаголовъ см. Прим. 5. 

6. Должно замѣтить, что въ основаніи Формъ глаголовъ, 

имѣющихъ одинаковыми вторую и третью согласныя основы, ле¬ 

житъ довольно много видоп.зміженій гласныхъ, і)гличающйхся отъ 

нхъ видоизмѣненій въ правильномъ (твердомъ) глаголѣ; но видо¬ 

измѣненія этіг, въ го же время, частью древнѣе и первоначальнѣе 

видоизмѣненій глагола правильнаго. Такъ, Пр. нес. вр. этихъ гла¬ 

головъ является сокращеннымъ изъ ЛЛр' съ гласною а въ пре- 

Форм., каковая гласная до епх ь норъ еще звучитъ въ Арабск, 

языкѣ въ этомъ преФормативѢ, во всѣ.хъ безъ исключенія глаго- 
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лахъ*); Форма Прош, соверш. вр. ПОП, въ своемъ сокращенномъ 

слогѣ, имѣетъ не г ( ’—), но гласную э (—), долгую только но ударе¬ 

нію, во второмъ же л. муж. р. — краткое г (безъ ударенія): лЪол 

(ср. Арамейск. а также § 53, Іи Прим. 1); Прошедшее 

соверш. вида Віф. лрЛ вм. ЛррЛ=ЛЗр;, Прош, несов. вр. вида 

Еіф. Лр^ вм. ЛЛр^ (ср. 51, Прим. 2.) 

7. Уоареніе глаголовъ этой категоріи имѣетъ ту особенность, 

что оно обыкновенно не переходить на образовательные аФФор- 

мативы, начинающіеся гласными (Л—, 1, *>—], но остается пе¬ 

редъ ними на слогѣ основы, напр. ілр **). При другихъ аФФорма- 

тивахъ, удареніе (за исключеніемъ аФФормативовъ втораго лица 

множеств, числа мужескаго и женск. рода оя, |я, которые посто¬ 

янно имѣютъ удареніе) падаетъ на вставочныя ’і и вслѣдствіе 

чего происходитъ такя^е и обычное сокращеніе гласныхъ въ словѣ, 

напр. ілРл, но ЛУ|рЛ; ЛЗрЛ, но ЛіІрП. 

8. Во многихъ глаголахъ этой категоріи, вмѣсто видовъ 

Лі, Пу. и Гішпа. употребляется, имѣя значеніе поименованныхъ 

видовъ, глагольный видъ Пд'эль (§ 55,1) со своимъ страдательн. 

и возвратнымъ видами, напр. обходиться дурно^ страд, фор, 

Ь^'\Ѵ'>возвр.фор. ^Ѵі;?лл (отъ въ нѣкоторыхъ же другихъ 

глаголахъ—рѣдкій глагольный видъ Лглюль (§ 55, 4), наир. 

катить, ^_а*7ЛЛЛ катиться (отъ стр. фор. быть ла- 

скаему (огъ і?)Р127). Оба послѣдніе глагольные вида, также какъ 

виды Пі., Пу. и Ггшпа^эль, не подвергаются сокращенію, 

*) Еврейское ЬіОр*’ образовалось изъ (§ 9, 5). Это а “появляется 

также и въ глаголахъ съ первою основною горловою буквою, и въ глаголахъ 
ииѣющихъ въ основѣ вторую согласную 1 (Ѵ'Л?, §72). Съ другой же стороны, г, 
употребленное вм, а, встрѣчается также и въ нѣкоторыхъ Арабскихъ мѣст¬ 
ныхъ нарѣчіяхъ. 

**) Окончанія рода и числа Причастій имѣютъ удареніе, потому что этж 

окончанія не принадлежатъ къ глагольнымъ Флексіямъ, напр. лзоа. 
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И р п »1 ѣ ч а н і я. 

I Къ глагольному виду Каль. 

1. Въ глаголахъ съ двумя одинаковыми послѣдними глгласны- 

ми въ основѣ встрѣчатется нѣсколько примѣровъ проні. совер. вр. 

съ Холэмъ (какъ § 43, 2, Прим, 3), напр. оіъ с'а*! 

очи возвьтаются{\ойъ2А,2А), отъ П. 49, 23. 

2. Хд.гэмъ.^ въ накл. неопр., повел, и ггрош.иес. вр. этихъ 

глаголовъ (30, ЛО'’), есть гласная, подвергающаяся измѣненіямъ и 

пишется, за немногими исключеніями, сокраш,енио (т. е. безъ 1), 

особенно же по обычаю позднѣйшей ороографіи, напр. ГЛ^вм. ПЛ*? 

чтобы грабить Эсо. 3, 13. 8, 11. Когда оно теряетъ удареніе, 

тогда сокращается въ Еамщъ-Хагпуфь, или въ Еіббуаь, напр. 
неопр. накл, (рон) ликовать Іовъ 38, 7, съ суффикс. 

ІрПЛ когда онъ утвердилъ Пр. 8, 27, пов. накл. 'ЛІП умило¬ 

сердись чадо мной., прога, несов.вр. съ послѣдоват. Вавъ 

Суд. 11, 18, съ суффикс. онъ оггустошаетъ ихъЩ. И, 

3 Кфі. 

3. Эти глаголы могутъ также иногда имѣть Латахъ (^^р, 

^Ор') въ накл. неопредѣл., повелит, и прош. весов, времени. Вотъ 

примѣры: сгибаться Іер. 3, 20, р| кати Пс. 119,22, па*» 

онъ горекъ Исаіа24, 9, онъ мягокъ 7, А, онъ малъ Б. 

16,4. Рядомъ съ формою прош. нес, вр. ЛЬ^ встрѣчается также 

свойственная Халдейскому яз. форма ЛВ\ напр. онъ изум¬ 

ляется 3 Ц. 9, 8, они молчатъ Іовъ 29, 21, 

4. Между причастіями этихъ глаголовъ встрѣчается Арамей¬ 

ская форма ви, 00^ Іер. 30, 1 Б Штібъ. 

II. Къ г.гагольному виду Ніф^аль. 

5. Рядомъ съ обыкновенными формами прош. сов. вр. 102 съ 

Патахомъ во второмъ слогѣ, и дричаст. Л02 съ Камэцомъ^ 

— 247 — 

встрѣчаются еще въ этомъ разрядѣ глаголовъ тѣже формы, имѣю¬ 

щія въ обозначенномъ слогѣ Цэрз, и другія имѣющія Хд.гэмъ 
(аналогпческл съ 7ЛЛ, 7л;> § 43, 1), напр. прошедшее 
сов. вр^.чя 7р2 мало, пичгпооісно (а также ^^рл) Исаіа 49,0, 

ПЛС: <вм. ПЛ02), Іез, 26, 2; Лричаст. 002 расплывшійся. 
Т ** Т Т Т ^ •* X 

1 Ц. 13, 9, а также ^^Ь2 они свертываготся Исаіа 34, 4; ср. 

63. 19. 64, 2. Амосъ 3, 11. Наумъ 1, 12. Съ г.тасною Холэмъ 
встрѣчается также и форма прош, несов. вр. гпы будешь 
искоренена Іер. 48, 2. Въ самомъ неопр. накл, {ш(. сопзіг.), 

въ этомъ разрядѣ глаголовъ, не встрѣчается ни одной формы съ Ла- 

тахомъ во второмъ слогѣ, но постоянно съ Цэрэ или Хблэ- 
момъ, напр. Ойп ^астоилять Пс, 68,3. у’іЛЛ бьть разграб- 

ленымъ Иса. 24,3. Въ «ао. замѣчательна особенность 
< < 

только двухъ формъ ^ллп очмстмт^сьИса. 52, ІІ,и:ій‘іЛ подни¬ 

митесь Ч. 17, 10. — Иногда Шф. допускаетъ усиленіе перваго 

слога, что бываетъ въ глаголахъ этого разряда, имѣющихъ первою 

основною согласною горловую П (видно это изъ краткой гласной г 
въ преформативѣ, указывающей на таящійся, въ первой согласной 

основы, такъ называемый Дагэгаъ скрытый, Лад. оссиЫит), 

папр. онъ осквернегіъ Іез. 23, 3. 22, 16 (отъ '7*7П), ЛП2 

(отъ 11П) Пс. 69, 4. 102, 4 (а также Іер. 6, 29), ЛПІ 

(гасіиз езі (отъ ЛЛП) Мал. 2, 3. 

III. Къ глагольнымъ видамъ ГгфЧль и Гоф^аль. 

6. Въ видѣ Гіф. второй слогъ вмѣсто Цэрэ имѣетъ иногда 
Латахъ, особенно же, если въ основѣ есть горловая буква, напр. 
іап онъ огорчилъ, неопр. накл. очищать Щ. 4,11; иногда 

же—и безъ присутствія горловой буквы, напр. онъ раздробилъ 

4 Ц. 23, 13, во множ. ч. 1Ц. ^,І0, Лрич. осѣняю¬ 

щій Іез, 31, 3, 

7. Прош, несов. вр., съ пѳрѳаесевіемъ ударенія къ началу 
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слова, звучитъ: ■;|р> онъ защищаетъ Пс. 91, 4, и отка¬ 

тилъ Б. 29, 10. 

8. Общія Еврейскому языку съ Халдейскимъ формы видовъ 

ПфЧ ль и Гоф^аль въ этомъ разрядѣ глаголовъ суть слѣдующія; 

Псх. 13, 18, •ІЛЗ’І и они раздробили Втор. 1, 4 4, ЬлК 

ргоі'апаЪо Іез. 39, 7, ЙП они будутъ уничтожены Іовъ 24, 

24, ЛЭ^ онъ будетъ разбитъ Иса. 24,12, ^рп*’ въ паузѣ, Іовъ 

19, 23 вм. ^рп*», а также 4, 20. 

9. Формы глаголовъ съ двумя послѣдними согласными въ 

основѣ одинаковыми {'^"^) вообще очень близки къ формамъ гла¬ 

головъ, имѣющихъ второю буквою основы § 72), какъ это 

доказываетъ необыкновенное сходство ихъ флексіи. Обыкновенныя 

формы глаголовъ бываютъ сокращеннѣе формъ глаголовъ 

Л'У (срав. напр. и 0!)р^, ЛрП и 0*’рЛ); въ нѣкоторыхъ однако 

случаяхъ тѣ и другія формы, относительно ихъ долготы, совершенно 

совпадаютъ, какъ напр. въ прошедшемъ несовершенномъ вр. 

шАшьКальиГіфЧльеъ Жат сопзесиі.^ въ Гоф‘аль и въ такъ 

называемыхъ рѣдкихъ спряженіяхъ. При подобномъ сродствѣ, 

внутренняя флексія глаголовъ, съ двумя послѣдними согласными 

одинаковыми, иногда заимствуется у глаголовъ со второю согласною 

основы 1, и наоборотъ, напр. рт» вм. онъ ликуетъ Прит. 

29, 6. 

10. Рядомъ съ сокращенными формами, употребляются 

иногда, особенно же постоянно въ нѣкоторыхъ глагольныхъ видахъ 

и временахъ, п формы совершенно правильныя. Таковыя формы 

напр. прош. сов. Каль и они преклоняются, ТТЛ 

грабить, мн. ч. ЧТТЛ, 1ЛТГЛ и ііѴтл Втор. 3, 7. Неопр. нак.і, 

ЛЬр и ЛО. Прош, несов, онь милостивъ Амосъ 3, 13 

(въ другихъ мѣстахъ Писанія ІГТ»), Пф. рЛ Л, прош. нес. ['.ЗѴ 

онъ возликуетъ {анкогАа не встрѣчающееся въ/7^. въ сокращен¬ 

номъ видѣ). й'атра оглушенный Іез. 3,15. Замѣчательно, 
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что болѣе полныя подобныя формы употребляются преимущественно 

въ яз. поэтическомъ, придавая словамъ, ихъ принимающимъ, оттѣ¬ 

нокъ особенной выразительности (Пс. 118, 11). 

11. Удареніе какъ мы видѣли (№ 5), въ нѣкоторыхъ формахъ, 

преимущественно свойственныхъ Халдейскому языку, падаетъ на 

окончаніе, при чемъ вторая буква основы не удвояется и не имѣетъ 

полной своей гласной, напр. То же самое бываетъ и 

въ другихъ случаяхъ, напр. П^ЛІ Б. 11, 7 вм. пЙл мы сму¬ 

тимъ (увѣщевательное, соІіогШ., отъ Ь^Л), 10Р вм. ІЙТ’ 

тамъ же ст. 6 они выдумаютъ, прош. сов, Нгф. ЛЛрІ вм. 

плр: Іез. 41, 7, вм. ол;'?ал б. і7, и (отъ 

обрѣзывать)', ср. Исаіа 19, 3. Іер. 8, 14. Въ аналогич, формахъ 

безъ Даіэша, но съ выраженною полною гласною, удареніе 

падаетъ на эту гласную, т. е. на предпослѣдній слогъ формы, напр. 

л'рлл (вм. Л’^ТЛП) Суд. 16, 10, вм. лЫл Пр. 7, 13, 

тВі 1 Ц. 14, 36; ср. о^ап: Ис. 57, 5 вм. □'ат. 

12. Хотя удареніе, въ глаголахъ со второю и третьего 

согласною одинаковыми {р"Р), какъ сказано подъ 7 №-мъ, 

довольно рѣдко падаетъ на слогъ окончанія формъ, это бываетъ 

однако иногда, въ видѣ исключенія, въ слѣдующихъ формахъ: 

а) въ прош. соверш. вр., особенно же, когда оно употребляется 

въ значеніи времени настоящаго (§126, 3), напр. ^ЛТ {тиШ 
зипі) Пс. 3, 2,104, 24. Іер. 5, 6.1 Ц, 25, 10 (съ словомъ йѴП 

сегодня){они мягки) Пс. 55, 22, {они скоры) Іер. 4, 

13. Аввак. 1, 8, ^ЛГ {они чішны) Іовъ 15, 15. 25, 5; Ъ) въ 

нов. накл. (при усиленномъ требованіи, выражаемомъ формою пов, 

наклоненія): {ликуй!) Иса, 54, 1. Соф, 3, 14. Зах. 2, 14, 

йс. 44, 23, 49, 13, Іер. 31, 7 (съ другой же стороны ’Л! 

жалуйся! Пл. Іер. 2,1^), празднуй (твои праздники) Наумъ 

2, 1. Іер. 7, 29; с) въ формахъ съ мѣстоименнымъ суффиксомъ 

(по общему правилу ударенія, § 29. 1. 2), напр. ІЛО, '’ЛІЛО Пс. 
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і'18, 11; при чемъ, передъ Дагэшемъ^ происходптъ иногда, по 

§ 27, 1, измѣненіе гласныхъ, именно, Холшъ въ орош. весов, 

вр. измѣняется въ Еіббуцъ, иногда же (хотя очень рѣдко) въ ІГа- 

мщъ-Хатуфъ (сюда относится чіі’і подъ лит. 5), же въ гла¬ 

гольномъ видѣ ІІфЧль переходитъ въ (по аналогіи Л^''ІрЛ, 

ЛІЭОЛ) и преформативы получаютъ вм. полной гласной, напр. 

’ЛІР' Пс. 49, 6, глір’ Іовъ 40, 22, Пс. 67, 2, Гіф. 

Іез. 47, 2. 

С. Слабѣйшіе Глаголы (ѴегЬа ^иіе8сеп(іа). 

§ 68. 

ѴегЬа И"В, напр. ЬэК ѣсть. 

Глаголы, имѣющіе первою согласною основы удержива¬ 

ютъ, въ образованіи своихъ Флексій, на сколько согласная эта 

сохраняетъ свой характеръ, какъ горловой согласной, всѣ особен¬ 

ности образованія Формъ глаголовъ съ первою согласною основы 

горловою {УегЪа рптае диНигаИз)^ приведенныя подъ § 63. 

Но въ качествѣ первой согласной основы нерѣдко теряетъ свой 

согласный звукъ, какъ бы сливаясь съ предшествующей ей глас¬ 

ной (по выраженію грамматиковъ; диіезсіі іп ргаесесіепіе ѵосаіі); 

что собственно случается въ немногихъ, по весьма часто употре¬ 

бительныхъ, Формахъ глаголовъ. Это бываетъ въ слѣдующихъ 

случаяхъ; 

1. Пять глаголовъ потбать, желать, ѣсть, 
\ - У } у у 7 ^ у 

рак говорить, ПРК печь) постоянно теряютъ въ Прошедшемъ не¬ 

совершенномъ вр. вида Калъ согласный звукъ своего К, придавая 

ему значеніе долгаго б (Холэмь), которое и выставлено надъ 

нимъ пунктаторами, напр. Изъ числа другихъ глаголовъ 

съ первою согласною основы к, нѣкоторые удерживаютъ и болѣе 

твердую Форму (съ сохраненіемъ согласнаго звука буквы к), и 
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слабую, напр. ГПК' и гик,*", онъ схватываетъ Это б произошло 

отъ помраченія гласнаго звука а (§§ 9, 10, 2), сократившагося 

изъ двухъ гласныхъ звуковъ пли ^ Ослабленіе со¬ 

гласнаго звука буквы К дѣйствуетъ и на послѣдній слогъ приве¬ 

денныхъ вамп Формъ, превращая въ немъ болѣе твердое б въ э 

{Цэрэ), напр. гпК' Іовъ 17, 9, 18, 9. Но таковой переходъ 

гласной б въ э встрѣчается, большею частью, только на концѣ 

предложеній, при раздѣлительныхъ акцентахъ; при соединитель¬ 

ныхъ я;е акцентахъ и въ послѣдовательной рѣчи гласная 6, въ 

этихъ <1>ормахъ, замѣняется краткимъ а (Патахомъ), напр. 

Пс. 9, 19; съ другой же стороны; ПЛК'Л Пс. 1, 6 (ср. 

подобную же взаимную замѣну гласныхъ э и й подъ § 65, 1, 

лит. с). Когда удареніе подвигается къ началу Формы, послѣдній 

ея слогъ частью также имѣетъ Пашахъ при акцентахъ соедини¬ 

тельныхъ, напр. ПЛК' Іовъ 3-, 3, и онъ ѣлъ, частью же — 

СЧбль, напр. ПОК’*1 и онъ говорилъ. При раздѣлительномъ ак¬ 

центѣ и въ паузѣ, въ этихъ ф. удареніе падаетъ на слогъ послѣд¬ 

ній {Мілра^), напр. ‘75КП, П^КМ; на предпослѣднемъ же, при 

раздѣлительномъ акцентѣ, встрѣчается оно только въ книгѣ. Іова 

въ паузѣ: ІПКП [Ми^дль], — Формы ,“ТЛК и ПЗК, имѣя первою 

согласною основы К, принадлежатъ въ то же время къ разряду 

глаголовъ съ третьею согласною основы п (П"^); отсюда Прошед¬ 

шее несовершенное время ЛЛК' (§73, 1). 

Цэрэ въ началѣ формъ прош. несов. вр. вида йіаль этого 

разря.ы глаголовъ встрѣчается очень рѣдко, напр. ПЛКЛ она при¬ 

детъ Млх. 4, 8, сокращенное изъ ПЛКЛ (отълЛК), ЛЛК я люблю 

Пр. 8, 17, рядомъ съ ЛЛК (отъ ЛЛК, ЛЛК). Но въ неопр. нак¬ 

лоненіи постоянно ІЙК^ йісепеіо вм. ІЙК^- 

*) Въ нынѣшнемъ народномъ Арабскомъ языкѣ, въ Палестинѣ, дй’кул 
(онъ ѣстъ) перешло въ ^бкул. 
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2. Бъ первомъ лпцѣ единственнаго числа Прошедшаго несо¬ 

вершеннаго времени, которому преФормативомъ служитъ к, 

въ этомъ разрядѣ глаголовъ, для избѣжанія встрѣчи двухъ Алэ- 

Фовъ, второй 'Алф, принадлежащій основѣ, всегда опускается 
(§23, 3), напр. (вм. я скажу, и я сказалъ. 

Т 

Кромѣ этого случая, опущеніе к, какъ первой согласной основы, 

встрѣчается весьма рѣдко, напр. ;]рл, вм. ;:)аКП, ты отни¬ 

маешь Пс. 104, 29, Р]р>1 и отсобирадъ 2 Ц. 6, і, ты 
уходишь (отъ '?гк) Іер.'г, ЗС. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены одни с-іабыя Формы 

глагольнаго вида .Кала, на остальныя же, болѣе правильныя, Формы 
сдѣланы указанія. 
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Лрим. 1. Кромѣ глагольнаго вида Каль^ слабыя формы 

этого разряда глаголовъ встрѣчаются, въ другихъ ироизводныхъ 

видахъ только но одному разу, именно: протедш. соверш. Шф. 

Іис. Нав, 22, 0. Гіф, и онъ отнялъ Чпс. 11, 25, 

сдѣлалъ засаду \ Ц. 15, 5, р:х я 

внимаю Іовъ 32, 11, (о изъ а) я Оаю ѣсть Осіа И, 1, 

ПТЛкЧ я хочу уничтожить Іер. 45, 8, рга нримѣчою- 

щій Пр. 17, 4. Повел. накА. ^ТІП принесите (отъ 

Ис. 21, 14. 

2. Въ глагольномъ видѣ Ш’^эль^ X опускается также иногда 

по законамъ сокращенія (ср, форму переходящую въ^'>ірр'’). 

Такъ (какъ въ Сирійск., Халд, и Самарійск. языкахъ) обу¬ 

чающій вм. Іовъ 35, 11, вм. Исаіа 13, 20. 

§ 69. 

ѴегЪа ■'"О (первоначально ѴЭ), напр. ПГ’ обитать. 

Глаголы, имѣющіе второю основною согласною ч (ѵ'а), глав¬ 

нымъ образомъ раздѣляются на отличающіеся одинъ 

отъ другаго какъ своимъ происхожденіемъ, такъ и Флексіей. Къ 

первому разряду принадлежатъ глаголы собственно имѣющіе 

первою согласною основы букву і, сохранившіе эту согласную 

въ яз. Арабскомъ и Эѳіопскомъ (напр. лЬ^, Араб, и Эоіоп. вала- 

да), но въ Еврейскомъ {также какъ и въ Арамейскомъ) произно¬ 

сившіеся, составляя діалектическое различіе, съ Лодомъ въ Фор¬ 

махъ, начинающихся первою буквою основы (см. № 2 и нрпм. 4). 

Ко второму разряду нршіадлежатъ глаголы дѣйствительно имѣю¬ 

щіе первою основною буквою ч (ч"а), также какъ и въ Араб¬ 

скомъ яз. (§ 70). Кромѣ того, есть родъ глаголовъ, принадлежа¬ 

щихъ частью къ первому, частью ко в горому изъ этихъ разрядовъ, 

— 255* — 

которые, уподобляя первую согласную основы второй, заостряютъ 

(дѣлаютъ замкнутымъ), въ нѣкоторыхъ Формахъ, первый ихъ 

слогъ и, дѣлаясь такимъ образомъ похожими на глаголы съ первою 

согласною I образуютъ нѣкоторымъ образомъ раз¬ 

рядъ глаголовъ съ первою согласною основы ч (4»^) (§ 7і). 

Въ г.іаголѣ 1^4^ принадлежащемъ фонетически и къ перво¬ 

му и ко второму разрядамъ, грамматическія формы раздѣляются, 

по значенію, слѣдующимъ образомъ: 1) (I разрядъ) прош. 

нееоверш. “іч^ч^ быть стѣсненнымъ; 2) “п^ч (II разрядъ) 

прошедш. нееоверш. л^ч>^ образовать. 

Образованіе Флексій перваго разряда этихъ глаголовъ, вполнѣ 

соотвѣтствующее образованію Арабскихъ глаголовъ Т'О, подхо¬ 

дитъ подъ слѣдующія опредѣленія: 

1. Въ Прошедшемъ несовершенномъ времени, Повелит, накл. 

и въ Накл. неопред, конкретномъ [сопзіг.) вида Каль эти глаголы 

образуютъ свои Формы двоякимъ образомъ, именно: 

а) почти половина этихъ глаголовъ имѣетъ слабгьйшія формы, напр. 

Прош, несов, ѳр. съ э во второмъ слогѣ, долгомъ только по 

ударенію, могущемъ сокращаться въ Пгбль и въ про¬ 

износимое ШЫ,Ео въ первомъ слогѣ съ болѣе устой¬ 

чивымъ у, какъ бы сохраняющимъ въ себѣ остатокъ 

выпущеыпой первой согласной основы (Форма 

никогда почти не встрѣчается); 

Повел, накл. ЛІЛ, сократившееся изъ посредство.мъотпаденія 

слабой согласной ’, и наконецъ 

Неопр. накл. ЛлЬ, также сократившееся спереди и принявшее 

женское окончаніе придающее Формѣ, въ замѣну 

сокращенія, округленный и болѣе по.щый видъ. 
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Ъ) другая половина этихъ глаголовъ сохранила болѣе твердыя 

Формы; въ Прош. нес. времени они имѣютъ звукъ А {Ітр(. А) 

и удерживаютъ спереди Абдъ'., 

БъПове.г.пакл.:Ѵ2у_, Неопр. накл. !□;>, сохранившихъ ' въ зна¬ 

ченіи согласной; 

БъПрошед. песов.: съ Абдомъ^ перешедшимъ въ долгую глас¬ 

ную і (§§ 24, 2). 

Послѣдній снособъ образованія глагольныхъ флексій принад¬ 

лежитъ также многимъ глаголамъ, имѣющимъ дѣйствительно пер¬ 

вою согласною основы 1 (Ѵ'О), хотя многими грамматиками и не 

было это замѣчено, несмотря на то что таковые глаголы обра¬ 

зуютъ, по законамъ этихъ флексій, обозначенныя формы вида Жаль 
и въ другихъ видахъ, а именно, ъъШф. Ріф.'ъГоф., удерживая 

согласную V Въ Арабскомъ языкѣ глаголы Ѵ'й имѣютъ также оба 

способа для образованія своихъ флексій. 

Иногда въ одномъ и томъ же глаголѣ встрѣчаются обѣ формы, 

одна съ болѣе слабой, другая съ болѣе твердой, флексіей, напр. 

рТі4 Ц. 4, 41 и лей Іез. 24, 3; 3 Ц. 21,15, Втор. 

2, 24, равно и владѣй, съудлинненіемъ: Втор. 33,23. 

Въ проги, песов. вр. ‘трі^ Втор. 32, 22 и Ис. 10,1 6 онъ 

будетъ горѣть. 

Формы съ болѣе слабой флексіей встрѣчаются напримѣръ въ 

глаголахъ; родить, выходишь, 2'^''сидѣть обитать, 

П*' спускаться, знать, прош. весов, вр, (послѣдняя фор¬ 

ма имѣетъ во второмъ слогѣ Патахъ, вслѣдствіе заключительной 

горловой согласной) ; формы съ флексіей болѣе твердой—въ гла¬ 

голахъ: утомлять, совѣтовать, Іір' спать. 

2. Первоначальное і глаголовъ этого разряда вполнѣ сохра¬ 

нилось, съ значеніемъ согласной, въ глагольныхъ Формахъ, тре- 
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бующихъ удвоенія первой согласной основы, именно въ Неопр. 

накл., Повел, и Прош, несов.вр. вида Ніф., напр. (ср. 

въ нѣкоторыхъ глаголахъ вида ГІшпа^эль, напр. 

отъ ПЗІЛ^отъП^;, ПІІППотъ и наконецъ въ нѣ¬ 

которыхъ ф. имени напр. ^Ь'іргоіез отъ рождать. Этотъ і въ 

концѣ слога появляется въ видѣ гласной ^ і) во всѣхъ Формахъ 

глагольнаго вида Гоф^аль, напр. л^^іп (вм. Л^ІП); сливаясь же 

съ предшествующимъ а, онъ, въ Прош. сов. и Іірич. вида Ніф. 

и во всѣхъ Формахъ вида ГІф. переходитъ въ двоегдасную б (“і), 

напр. ЛрІЛ (вм. Л^іі), Л'’ІЛ‘1П (вм. Л'’^1П).—Абдъ въ этомъ разрядѣ 

глаг. появляется въ значеніи согласной первою основною буквою въ 

Прош. сов. и Прич. глаг. вида Каль, напр. лі^' и т. д. Л12^'\ Л^ІЛ’- 

что бываетъ даже и послѣ предшествующаго этимъ Формамъ 1, 

напр. Л^^^І (но ОЛЛ^'*'], по § 24, 1, а), во всѣхъ Формахъ видовъ 

Пі. и Пу., напр. въ Прош. сов. упорствовать, происхо- 

дить, въ Прош, несое. и Прич. узнанный (отъ 

и даже иногда — въ видѣ Гітпд^ль, напр. ЛЗ^'ЛП, й?П'»ЛП 

(и І^'^ІІЛП съ Бавъ). 

3. Всѣ остальныя Формы совершенно правильны, за очень 

немногими исключеніями (см. Прим. 3. 4). 

т Глаголы этой категоріи, въ формахъ не имѣющихъ ^бба, легко 

могутъ быть узнаваемы по присутствію гласной Цэрэ подъ пре¬ 

формативами въ прош.несов. вр. ш^ѣКаль, въ видахъ же 

Гіф. и Гоф. по Бавъ (і, 1, ;і), находящемуся передъ второю 

основною буквою (сокращенное письмо, зсгірііо ^е^'есііѵа,капъ 
напр. въ формѣ Т^п, въ этихъ случаяхъ бываетъ очень рѣдко). 

Эти глаголы имѣютъ нѣкоторыя ф,, напр. лі^, ЛЛЙ одинаково обра¬ 

зующіяся съ формами глаг., имѣющихъ первою основною буквою 

^ (["^)> равно какъ и Гоф. образуется въ нихъ одинаково съ фор¬ 

мами глаголовъ, имѣющихъ вторую основную согласную одинаковую 
17 



съ третьего и—-съ формами глаголовъ, имѣющихъ второго 

основною согласною 1 (Ѵ'і?). 

Прим. 1. Неопр. пакл. вида Каль, но образованію бо¬ 

лѣе слабому, звучитъ съ суффиксомъ какъ “’ЙЛр. Эта форма 

ичень рѣдко является въ видѣ муж. р., наир. знать Іовъ 32, 

Гг. 10 или съ окончаніемъ ж. р. П—, напр. ПѴІ Исх, 2,4, пті 

спускаться Быт. 46, 3. Послѣ горловой буквыпеопредіьленное 

накл. этихъ глаголовъ принимаетъ форму Л — вм. напр. 

Л^^'І знать, съ еуфф. Форма гпЬ родить сокращается 

въЛ^ПБ 4,19, (§19, 2). Примѣрами твердой ф. могутъ служить: 

бояться Іис. Н, 22, 25, съ предлогомъ: іО'>*7Иеаіа51,16, 

съсуфф.: Іовъ 38, 4, ‘Пр’Л Эздра 3,12. Окончаніе ж. р. 

въ формѣ твердой встрѣчается рѣдко, напр. Л^Ь’ мочь., 

высушивать Быт. 8,7. 

2. Пов. пакл. вида Каль глаголовъ этой категоріи часто 

принимаетъ удлиннееіе Л—♦*напр. пЛр7 садись, П'т'і спускайся. 

Въ глаголѣ 2Г[''^давать Иов. накл. звучитъ Л л, удлиненное П2П 

дай же, женск. рода '>ЛЛ множ. ч. ІЛП съ Камщомъ, большею 

частью имѣющимъ удареніе, что причиняется вліяніемъ горловой 

согласной. 

3. Прош, несов. вр. формы Л©’, когда третья основная 

буква горловая, имѣетъ въ послѣднемъ слогѣ Патахъ, напр. 

онг будетъ знать; также и ТіЛ Іер. 13, 17. При переходѣ 

ударенія на предпослѣдній слогъ, послѣдній слогъ принимаетъ 

СЧбль’, что бываетъ именно передъ односложными словами и послѣ 

ТѴагѵсопзесги., напр. Ю’Лй:? Б. 44, 33; ТпЬ, ЗС^П-въ паузѣ 

же 31$’1 и пт.—Прош. нес. въ формахъ, принимающихъ 

окончаніе послѣ третьей основной буквы, можетъ терять '', при¬ 

надлежащій основѣ, даже и тогда когда преформативъ состоитъ 

изъ Пода) при чемъ, его гласная, долгое г, отмѣчается Мд'- 
тэгомъ (см. § 16, 2, Прим.), напр. то^> Ис. 40. 30, 

65, 23.—Въ глаголѣ ^з ’ мочь Прош. нес. вида Каль звучитъ 

^31’. Срав. Арабск. ^аург/у ^орг/у} отъваруавуаугалу 
(убіа.гу) отъ ваііла, а также простонародную Арабскую форму 

рудалу отъ вадала. Форма ‘73=1’* можетъ быть, впрочемъ, призна¬ 

ваема за прош. нес. вр. вида Гоф., принявшее значеніе прош. 

нес. времени вида Каль. 

4. Ослабленіе грамматической формы въ нѣкоторыхъ осно¬ 

вахъ глаголовъ этой категорія проникаетъ и во Флексіи м^ог«. нес, 

ар. вида Каль, выражаясь тѣмъ, что въ нихъ а, находящееся 

послѣ второй основной буквы, переходитъ въ г, которое, находясь 
въ открытомъ слогѣ передъ удареніемъ, продолжается въ э, напр. 

ОЛЕГ!’, лчет’, огыйп;, пЬ;!. См. въ Чис. И, 12. 

Втор. 4, 1. 8, 1.19, 1. 26, 1. Пе! 2, 7. 69, 36 а т. д. 

Въ Сирійск. яз. въ этомъ случаѣ, вообще, употребляется э; въ Еврей¬ 

скомъ же, ослабленная гласная встрѣчается только въ такихъ 

формахъ гірош. сов. вр., въ которыхъ первая согласная основы 

не имѣетъ полной гласной, а только Ш^ва. Сравни подобный же 

случай подъ § 64, Прим. 1. 

5. Въ прош. нес. вр. вида Нгф. употребляется ■* вм. т въ 

видѣ исключенія, напр. ‘7П^М и онъ ожидалъ Быт. 8, 12; ер, 

Исх, 19, 13, — Первое лицо звучитъ въ этомъ времени всегда 

какъ въ формѣ З^ІК, но не 3^1«; ср. § 51, Прим. 4. 

6.. Въ прош. несов. вр. вида Пі^эль, послѣ ТѴагѵ сопзесиі., 
иногда принадлежащій основѣ, опускается послѣ преформ. 

но выражается однако пунктуаціей (ср. случай опущенія въ 

§ 68, Прим. 2), напр. пі’І вм. и онъ опечалился Пл. 

Іер. 3, 33, вм. и они бросилгі, налъ же а. 53. Этотъ 

же случай встрѣчается и во флексіи одного глагола, принадлежа¬ 

щаго ко вгпорому разряду глаголовъ съ первою основною соглас- 
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ною ' (ѵ'О): вм. =1П1^3;^М г* от это изсушаетъ Наумъ 

і, 4. 

7. Прош, несоѳ. ѳр. вида Гіф. звучитъ 3^*1 П, очень рѣдко 

З’СІЛ (Прит. 19, 25), съ суффиксами же оно всегда имѣетъ 

Ц^УЭ подъ второю основною согласною (§ 61, 2), а въ удлиненномъ 

видѣ — ПЗ’’ЙІП. — Прош, несоѳ. вр. вида Гіф.., имѣя удареніе 

на предпослѣднемъ слогѣ, получаетъ СЧбль^ какъ и въ глагольн. 

видѣ Каль., напр. ?|0Ѵ пусть онъ къ тому прибавитъ Прит. 

1,5, ^0*1 и онъ присоединилъ. — О формахъ, какъ напримѣръ 

см. § 53, Прим. 7. — Въ глагольномъ видѣ Гоф^аль 

встрѣчается въ Книгахъ Писанія два раза і вм. 1 въ (вм. 

Г“ПП) Лев. 4, 23. 28 и въ (вм. ліі’) Прит. 11, 25. 

1 8. Къ глаголамъ '"О перваго разряда примыкаетъ отчасти, 

по своей флексіи, глаголъ идти., образующій (какъ будто 

отъ прош. несоѳ. вр. съ ТѴагѵ сопзесиіІѵтп 

въ паузѣ неопредѣл. конкретное {Іп’^піі. сопзіг.) ЛзЬ, 

пов. пов, удлиненное пз'? и и—точно также въ Гіф, 

ТІ'Утп. Гораздо рѣже и почти исключительно въ позднѣйшихъ Кн. 

Писанія и въ стихотв. яз., рядомъ съ обозначенными, встрѣчаются 

и правильныя ф, этого глагола, каковы прош. несоѳ. вр. 

неопр. накл. (Ч. 22, 14. 16. Еккл. 6, 8. 9), пов. 

множ. ч. (Іер. 51, 50); но въ проги, сов. вр. вида Каль 

этотъ гл. имѣетъ только прич. ^^іл. неопр. накл. абстр. 

(аЪзоІ.) Пі. 1|^Л, Гітп. ‘^[Ѵллл.такъ что ч, какъ первая 

буква основы, въ послѣднихъ ф. не появляется нигдѣ. Для объясне¬ 

нія др. формъ этого гл., нѣкоторые ученые допускаютъ вышедшую 

изъ употребленія тему хотя гораздо естественнѣе думать, 

что таже слабая основа (‘?['7Л), начинаясь съ слабаго дыхатель¬ 

наго звука (л), нри очень частомъ употребленіи ея, подчини¬ 

лась измѣненію первой своей буквы, слѣдуя аналогіи глаголовъ 

ч"0. Срав. также слабые глаголы съ первою основною буквою 

(і^'О), напр. выше приведенную подъ § 68 форму ч'^уя отъ 

съ одной стороны, и чр^л отъ !|Чл съ другой, прош. нес. вида 

Гіф. ПТЗ.Ч отъ ЛЗК и лЗ’Лк 4 Ц. 6, 19 отъ ’^Ьл. 

§ 70, 

ѴегЬа '"С съ Момь (М, какъ первою буквою основы, 
первоначальнымъ, напр. ^ыть хорогиимъ. 

Глаголы, въ которыхъ Пбдъ^ какъ первая буква основы, 

первоначаленъ, отличаются, главнымъ образомъ, отъ глаголовъ 

съ первою буквою основы і (Ѵ'С) слѣдующимъ образованіемъ 

своихъ временъ: 

1. Во всѣхъ Формахъ вида эти глаголы имѣютъ только 

болѣе твердое образованіе Флексій; при чемъ, основная буква ч 

остается безъ измѣненій (§ 69, 1), Прош, же нес. вр.., при Не- 

опредгь.генномъ накл. ЛІО^, послѣ второй основной согласной имѣетъ 

звукъ Л, напр. ЛИ’’’, рГ), съ ТГсш сопзесиЫѵит: 

При переходѣ ударенія къ началу слова, Пашахъ въ этихъ гла¬ 

голахъ измѣняется въ СЧбль., напр. ^ проснулся Б. 9, 

24, (изъ п^ч^) и онъ образовалъ Б. 2, 7. 

2. Въ глагольномъ видѣ Гіфгль, основный ч переходитъ въ 

двоегласное а (Цэрэ), будучи всегда выражаемъ графически 

(зсгірііопе ріепа) напр. Л^р^П (вм. зчірчп), Прош, несов.вр. Л'Чр'.І, 

иногда же переходитъ онъ и въ двоегласную аі, ау, 

напр. они дѣлаютъ правильно Пр. 4, 25. Пс. 5, 9 

ср. Быт. 8, 17 К^рі. 

Глаголы, имѣющіе первоначальный Збоъ первою основною 

1 
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буквою, суть только слѣдующіе: ЛО'' быть хорошимъ, ру сосать^ 

^1*5^; пробуждаться, образовать^ Пф. жат- 

вашься, сѣтовать, і^ч быть прямымъ, спраѳеолишмъ, а 

также и'Лч (Арабск.быть сухимъ (въ Ггф, однако Л?чЛ1П), 

и Г'ф^ (отъименный отъ р?лч) рх^ч,-; идти на право. 

Прим, Нѣкоторыя формы прога, чесов, вр. вида Гіф. гла¬ 

головъ этого разряда образуются неправильно: .они принимаютъ 

передъ 3 лицомъ ^ч'рч преформатнвъ, нисколько не измѣняя пер¬ 

вой основной буквы, напр. ^ч^^іч онъ горюетъ, ^ч^ч5^ я горюю, 

вы горюете Ис. 13, 2. 63, 14. Іер. 48, 31. Ос. 7. 

14, и также Лчрчч ]овъ 24, 21. Эта же аномалія встрѣчается и 

въ ггрош. чесов, времени вида Каль (Нс. 138, 6) глагола 

Річ^ нринадлежащаго къ первому разряду глаго.іовъ съ первою 

основною буквою ч {ч"о). Причина подобной аномаліи объясняется 

стремленіемъ удержать въ произношеніи звукъ, въ которомъ 

слышалась, хотя и невсегда, первая буква основы слова. О формѣ 

ЧЛШМ Наумъ 1, 4- см. § 69, Прим. 6. 

§ 7!. 

V е г Ь а соп^гасіа. 

Къ третьему разряду глаголовъ съ первою основною соглас¬ 

ною ч (ч"а) причисляются тѣ изъ глаголовъ , принадлежащихъ 

къ первому или второму ихъ разряду, въ которыхъ ч не пере¬ 

ходитъ въ гласную, но, подобно Вунъ, уподобляется второй 

согласной основы. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ глаголовъ подобная 

Флексія господствуетъ исключительно, напр. і7^ч подставлять, 

Гіф. Гоф. л^ч сжигать, Прош, чесов, вр. Л-^ч, Ніф. 

ЦФ- въ другихъ же, рядомъ съ такими усиленными 

(заостренными) Формами, употребляются и Формы болѣе слабыя 

перваго и втораго разрядовъ этихъ г.даголовъ, напр. р^ч лишь, 

Прош. нес. вр. рі*' и р^П, {3 Ц. 22, 35); і^ч образовать, Прош, 

нес. вр. і^чп п -л*’ (йсаіа 44, 12. Іер. 1, 5); і^рч бьтгь пря¬ 

мымъ, Прошедш. несов. вр. і^чі и іі^ч (і ц. б, 12). Замѣча¬ 

тельно, что всѣ глаголы, допускающіе подобну'ю Флексію, имѣютъ 

второю буквою основы одинъ изъ шипящихъ звуковъ (изъ зву¬ 

ковъ— С), за исключеніемъ одной только Формы Лі'гп (Быт. 40, 

20. Эздра 16,5), Неопр. накл. вида Гоф. отъ тръ 

І Начинающій очень легко можетъ смѣшивать подобные глаголы 

съ глаголами, имѣющими первою основною буквою Л (|"3). Остает¬ 

ся одно средство—: не найдя въ словарѣ одного изъ этихъ і лаго- 

ловъ подъ буквою л, отыскать его подъ буквою ч. 

Въ слѣдующей таблицѣ представлены формы двухъ первыхъ 

разрядовъ глаголовъ съ первою основною буквою ч. Третій разрядъ 

спрягается совершенно правильно по образцамъ глаголовъ съ пер¬ 

вою основною согласною Л (|“0) к, кромѣ того, весьма рѣдко упот¬ 

ребителенъ. 
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Слабые гла голы'! (вм. Т'В), Глаголы '"В. 

Калъ. Шф^аль. ГгфЧль. Гоф^аль. Каль, ГгфЧль^ 

Рег^. 8. 3. т. ЛІЛ*» ' т лгл"):* л^:ліп* Л1Г1Л* ЛИ"» ^ т ■ Л’Р'Л* 
3. Г- ЛЛІ^ІЛ* 

Т г пл^іЬіп 
т 

пл^чл 
Т : лл^ьгл 

т • •• 
2. ш. ЛЛ»ІІ 

Т : “ ЛЛ^^’ІП 
Т * “ лл»^л 

т : “ ЛЛЬ’іЛ 
2. Г. ЛЛ^ІЛ ЛЛ^ІП лл»гл ЛЛЬ’Л 
1. с. и р а в и л ь н 0. 'л;ігіл ■'ЛЛ&ІП ■'ллгуіл ППЯПИ 1Г>НП •'ЛЛЬ’іЛ 

Ріиг. 3. с. 1ЛГ1Л іл^Ьіл ілгуіл 
11 1^ сі |> И «.'1 Р а , 

=іл'>ь\л 
2, ш. оллілі: ОЛЛСІЛ олл;^іл ОЛЛЬ'Л 
2. Г |Л^Г1Л (ЛЛГІЛ [ЛЛ^ЛЛ 
1. с. =іл:?&іл ^лл;&іл чллй^л :іЛЛЬ%Л 

ІпГ. л^гл=і= ЛЬ;» л'>Ь’л=»= 

1п(. аЬзоІ. 
т недостаетъ. лсліл* л'іь*» 
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§ 72. 

ѴегЬа Ѵ'У, напр. вставать. 

Въ глаголахъ имѣющихъ второю согласною основы * 

эта согласная (за исключеніемъ не многихъ основъ, см. Прим. 10) 

постоянно теряетъ согласный звукъ не только въ обыкновенныхъ 

случаяхъ (по § 24, 1), когда предшествуетъ ей, или за нею слѣ¬ 

дуетъ ШЫ, какъ напр. ббш вм. б^^ош,нодаже и тогда, 

когда она находится между двумя полными гласными, напр. атр 

Прич. сшр. вм. □Ір; П'ір Неопр, накл. абстрактное {Іп'і^аЬзоІ.), 

вм. □‘ір. Основа глаголовъ этой категоріи, по этой причинѣ, 

имѣетъ постоянно односложный видъ. 

2. Гласная сократившейся такимъ образомъ основы въ сущ¬ 

ности есть гласная втораго ея слога; она почти всегда опредѣ¬ 

ляетъ характеръ глагольной ея Формы (§ 43. Прим. 1. §§ 67, 2). 

Въ глаголахъ этой категоріи, отъ сліянія съ этой гласной звука 1, 

она принимаетъ болѣе протяженія и твердости, напр. 

п Прош. нес. а^р кум вм. а'ір к^вбм, Прош. сов. ар вм. аір, и по¬ 

тому не можетъ быть вытѣснена никакими Фонетическими усло¬ 

віями, хотя иногда и можетъ подлежать сокращенію, напр. лар 

съ а '") отъ ар, Прош, же несов. вр. вида Гіф. а^р; (изъ а'’^р^), 

въ Требоваш. накл. (^Іиззгѵ.) сокращается въ арѵ 

Непереходный глаголъ съ гласною Э [шейіае Е.) звучитъ 

въ Прош. сов. вр. вида Каль глаголовъ этого разряда, какъ лй 

*) Въ Арам. яз. под.обныя Формы имѣютъ долгое а; что бым въ уиотреб- 

деніи и въ Еврейск. грамматикахъ до Кимхи, напр. Лйр, 'Лйр, ит.п. Но, во 

новѣйшимъ изданіямъ Еврейск. текста Писанія, Камшъ находится въ нихъ 

тодьковъ пауаѣ, напр. '’ЛРр^Мих. 7, 8, ^ЛЛЙ ^ И- ^ 

(изъ Л}й) онъ умеръ, глаголъ же съ гласною О, какъ (изъ 

Ішіі., іпзъ а7*іа) от былъ посрамленъ. Ср. Прим. 1. 

3. ПреФормативы Прош, несов. вр. вида Дрош сов.вр. 

вида Шф. и временъ видовъ Гіф. и Гоф., образующіе простой 

слогъ передъ односложными основами, вмѣсто краткой гласной, 

требующейся правильнымъ ихъ образованіемъ, въ глаголахъ этого 

разряда, прпнима^отъ соотвѣтствующія имъ долгія гласныя (§27, 

2), напр. аір; вм. оі(Г *); вм. сріп вм. т_рп. 

Эти гласныя могутъ однако сокращаться и, при передвиженіи 

ударенія къ концу слова, переходить въ Ш^ва, напр. съ суф¬ 

фиксомъ : 1ІІЛ‘’й*’ онъ его умергпвтпъ, и—даже въ полной формѣ 

множ, числа прош. несов. времени рл^й** они умрутъ. 

Исключеніе составляетъ гласная ^ въ глагольномъ видѣ/ѣд!?., 

какъ будто вслѣдствіе того, что *і, принадлежащій основѣ глагола, 

перешелъ въ этомъ глагольномъ видѣ въ преформативъ, именно: изъ 

аірП сперва сдѣлалось ПрІІІ, а изъ иос.іѣдней формы ЙрЧм- 

4. Между Формами глаголовъ этого разряда встрѣчаются 

поразительныя особенности по ихъ образованію, напр. Прош. нес. 

вр, вида Каль тру вм. Оіру (см. §67,6), Прич. ар вѣроятно вм. 

атр (по ^йр, Араб, кйти, основная Форма отъ ^йр, § 9, 10, 

2 и § 50, 2)"^"^). Формы, примыкающія къ правильному образо¬ 

ванію Флексій, въ Пр. нес. вр. этихъ глаг. принадлежатъ къ очень 

рѣдкимъ, напр. (вм. Гласная б въ послѣдней Формѣ, 

*) о гласной а въ првФормативѣ см. Лі: 4. 

**) Арабское ктм, рѣдко подвергающееся сокращенію, какъ сас вм. сащ 

іор вм. щір. Нѣкоторые думаютъ, что ар образовалось взъ аір по Формѣ 
. Іт т'т 

глагольнаго прилагательнаго 7Юр) ср, § 84, Ь 
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какъ и Й въ глагольномъ видѣ Шф.^ произошла изъ еа (=^а), 

напр. ОІрЗ изъй^рл, Прош, нес, вр, й'ір'» изъ ОІіТ *). 

5. Въ Прош. сов. вр. видовъ Шф. и Гіф. передъ оконча¬ 

ніями (аФФормативами) 1-го и 2-го лицъ, начинающимися съ 

согласной, для сохраненія долготы гласной основы, постоянно 

вставляется ’і; тгПрош. же несов. вр. вида^ігль, передъ оконча¬ 

ніемъ ПЛ, вставляется (ср. § 67, 4). Эти цставки имѣютъ на 

себѣ удареніе и сокращаютъ предшествующія имъ гласныя, напр. 

Оірл, •'Лійчрл, й'рл, Лій'р,! или ЛіЬ'»рп, равно и Л’ійр.І; ЛГ^=1рЛ. 

Рядомъ съ обозначенными формами встрѣчаются однако и 

болѣе твердыя, не принимающія вставокъ, какъ напр. прош. 

несов. вр. вида Жаль ?ЛІ^‘Л Іез. 16, 35 и ,1Л'Л11!?Л въ томъ же 
• Т : Т Т V : 

стихѣ. Еще чаще формы глаголовъ этого разряда безъ вставокъ 

встрѣчаются въ глагольномъ видѣ Гіф.^ ванр. лБлл Исх. 20, 

25 и ’Л'іЪлЛ Іовъ 31,21, рЛЛЛ^Л Іовъ 20,10 и однажды у Іер- 

44, 25 ЛЛррЛ* Въ повелит, накл. встрѣчается только болѣе 

твердая форма плйр- 

6. Удареніе не переходитъ на окончанія (аФФОрмативы) 

этихъ гл., 1,также какъ и въ глаголахъ, которыхъ вторая и 

третья основныя согл. одинаковы напр. лфр, за исклю¬ 

ченіемъ полной Формы множ, числа рііЗІр’. Объ удареніи вставоч¬ 

ныхъ гласныхъ Т и см. подъ № 5. Во всякомъ другомъ слу¬ 

чаѣ удареніе совершенно правильно, напр. точно также оно 

всегда правильно и въ видѣ Гоф. этихъ глаголовъ, напр. лррІЛ. 

7. Виды 77г., Пу. и Гішп. встрѣчаются въ глаголахъ со 

второю основною согласною т (Т'У) очень рѣдко; единственный 

*) и въ другихъ языкахъ о встрѣчается возникающимъ изъ ва иди уа, 

напр. РНгаогіеа изъ Р'гагсагііз. 

Примѣръ глагольнаго вида Пі. съ удвоенною второю согласною 
основы Вавь мы имѣемъ въ Формѣ “Лу окружать отъ въ не¬ 

многихъ другихъ примѣрахъ этого глагольнаго вида і перешло 

въ ■>, какъ напр. въ Эсѳ. 9, 31. 32: й»р отъ йчр, Л»Л отъ ЛІЛ 

быть должны.мо. Послѣдній способъ образованія Флексіи принад¬ 

лежитъ позднѣйшей эпохѣ Евр. яз. и заимствованъ у яз. Арам. 

Но есть много глаголовъ со второю основною буквою т (Ѵ'У), 

въ которыхъ 1 вполнѣ сохранило значеніе согласной и не подле¬ 

житъ никакому измѣненію (см. Прим. 10); въ другихъ же глаго¬ 

лахъ этой категоріи, напротивъ, въ значеніи вида Пі. и совер¬ 

шенно замѣняя его, употребляется вообще рѣдко встрѣчаемый 

глагольный видъ Пі'лэль (§ 55, 2) съ своими страдательною 

и возвратною Формами, напр. йір'ір (изъ йілір) поднимать^ отъ 

й=1р; □ІЛ'П возвышать, страд, □р'п отъ ОЧІ; возвр. ІІІІ^ЛЛ под¬ 

ниматься^ отъ ііі?. Еще рѣже употребляется относящаяся сюда 

Форма Шлпэль^ (§ 55, 4), напр. содержать, кормить, 
страд. отъ 
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Слабые 
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Примѣчанія. 

I. Къ глагольному виду Каль. 

1. Между глаголами со второю основною буквою 1 есть также 

имѣющіе формы съ гласными 9 т О въ основѣ {ѴегЬа тесііае 
Е еі О), въ которыхъ, какъ и въ твердыхъ глаголахъ (§ 30, 2) 

формы нрош. сов. времени и ирич. ничѣмъ не отличаются одна 

отъ другой, нанр. Лй (вм. ЛІО), отумеръ. Таковы: первое лице 

единствен, числа ^Лй, первое лице множественнаго числа І^ЛЙ, 

третье лице множеств, числа ілЬ; 1^*12 (вм. ош сшы- 

ди.гся, '’Лй?І, І'іКомг свѣтилъ;—прич. ЛО убій- 

ца; й'Ч^'іЭ стыдящіеся Іез. 32, 30. 

Форма йр въ значеній нрош. сов. вр. и причастія, хотя а 

рѣдко, встрѣчается однако иногда съ (какъ въ Арабскомъ яз. 

§. 9, 1), напр. Оі^р онъ возстаетъ Ос. 10, 14, пре¬ 

зирающіе Іез. 28, 24. 26; срав. 16, 57. Иногда прич. зву¬ 

читъ также Пір вм. □р 4 Ц. 16,7, даже и въ значеніи переход¬ 

номъ, напр. оссииап8 Ие. 25, 7. .Зах. 10, 5. 

2. Въ неопр. и пов. иакл. нѣкоторые глаголы ноетоянно 

имѣютъ 1, приходишь., 2^^бытьxорошш^ъ.,'І^^св1ь- 
шить, другіе — и такихъ гораздо болѣе — нѣкоторые же, въ 

однихъ и тѣхъ же формахъ, допускаютъ ту и другую гласную. 

Но неопредѣленное наклоненіе абсгпратпное {Іп(. аЪзоІ.) во 

всѣхъ глаголахъ этой категоріи имѣетъ постоянно і (^1І2р). напр. 

=1й=1р^ Оір знгдетіо зигдепі Іер. 44*, 29. — Глаголы имѣю¬ 

щіе въ неопр. накл. т, большею частію удерживаютъ эту глас¬ 

ную и въ проги, несов* вр., напр. онъ придетъ. Един¬ 

ственный изъ глаголовъ съ второю основною буквою і —С7ІЗ сты¬ 

дишься имѣетъ въ проги, несов. вр: (вм. съ глас¬ 

ною Цэрэ подъ преформативомъ (см. подъ № 4). 

3. Въ ггов. накл. формы съ окончаніями {сит а^огта- 

Ыѵіз), принимаемыми основой (^й^р^, 1!:^р), имѣютъ удареніе 

на слогѣ основы, кромѣ немногихъ исключеній (Суд. 5,12). Точно 

также на гласной основы можетъ имѣть удареніе и удлиненная 

форма пов. накл. (напр. лл=іё Іер. 3,12. Пс. 7, 8, пп=іі;ст. 7), 

которая, однако, довольно часто встрѣчается съ удареніемъ на 

окончаніи, особенно же, если за ней слѣдуетъ слово, начинающее¬ 

ся съ и — передъ словомъ ЛІіТ, замѣнявшимся, безъ сомнѣ¬ 

нія, при чтеніи, уже у пунктаторовъ, словомъ (см. напр. Пс. 

74, 22, 82, 8. 3, 8. 7, 7. С. 4, 18. 

1 4. Сокращенное ггрош. несов. вр., образующее требова¬ 

тельное накл. {9и88Іѵ.,—§ 48, 4), имѣетъ въ этихъ г.іаголахъ 

форму Ор^ (иногда же, но очень рѣдко, Оір' и Ор^), нанрим. 

пусгпь онъ вернется Втор. 20, 5 — 8; Л^’ ба не 
вернется Пс. 74, 21; ад пусть умретъ онъ 3 Ц. 21, 

10. Срав. § 27, Прим. 1. Эта же форма встрѣчается въ поэ¬ 

тическомъ языкѣ въ значеніи изъявительнаго накл.: □р'*, Олл от, 
г Т ' 

она возвысится Ч. 24, 7. Мих. 5, 8. Принимая ТѴаіѵсопзесиі., 

и передъ односложными словами, эта форма переноситъ свое уда¬ 

реніе на предпослгьднш слогъ {репиШша); при чемъ гласная 

послѣдняго слога сокращается въ Камщъ-Хатуфъ, напр. 

й|Ѵ Іовъ 22,28. Но въ паузѣ, однако, удареніе остается на 

мѣстѣ, напр. ЛЙП; срав. Б. 11,28. 32 съ 5, 5, 8. Если въ ос¬ 

новѣ этихъ глаголовъ есть горловая согласная, и.ти л, тогда въ 

послѣднемъ-слогѣ можетъ стоять также и Патахъ, напр. ЛО*1 

и онъ отступилъ въ сторону Руѳь 4, 1 (отъ ЛТО); и 

от изнемогъ С. 4, 21. 1 Ц. 14, 28. 31. 

\ 
\ 

18 
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Полное окончаніе множ, числа, р имѣетъ на себѣ постоянно 

(по № 6) удареніе, напр. рлрл Б. 3, 3. 4. рО^і' Пс. 404, 

7, Іоиль 2, 4. 7. 9. 

II. Къ Шф*аль, 

5. Въ таблицѣ, соотвѣтственно часто употребительной формѣ 1-го 
< < < 

лица единств, числа прош. сов. вр. ‘'Л'іОІрЛ ОЛІЮЛ, '’ЛЬ^ОЗ), ^ 

выставлены формы 2-го л. единств, ч. ЛІй^рЛ, Л'ій^рЛ и 1-го л. 

множ, числа хотя примѣры этихъ формъ не встрѣчаются; 

точно также, почти фиктивно выставлена въ таблицѣ и форма 2 л. 

множ, числа ОЛ'іО^ІрЛ ((Л'іО^ІрЛ), которой, во всѣхъ книгахъ Пи¬ 

санія есть только два примѣра, и то съ нѣкоторымъ уклоненіемъ 

отъ правильной формы (съ б, а не съ ^), именно ОЛ'Пі'іВЛ ш 

были разсѣяны Іезек. 11, 17. 20, 34. 41, и ОЛРрЛ вамъ 

тошно тамъ же ст. 43. — Съ уклоненіемъ отъ нравильной формы 

встрѣчается также однажды и неопр. накл. конкретное {Інф. 

С(т$іг.)^ Именно у Ие. 23,10. Срав., касательно того же 

вида Віф,^ также Прим. 9. 

ПІ. Къ ГгфЧль. 

6. Примѣры прош. сов. времени безъ вставочнаго “і; ЛрЛП 

ты машешь Исх. 20, 25, ЛЛЙП шы умерщвляешь (отъ Л'ІІЭ, 

срав. § 20, 1, а) и даже ОЛрЛ (§ 27, Примѣч. 3) Числа 17, 

6. и др. 

7. Въ пов. накл., при краткой формѣ 0|'5П ,встрѣчается и 

удлиненная ПО'рП. Съ суфф, 

+ Сокращенная форма прош. нес. времени: 0|5'>, напр. іо 

чтобы онъ удалилъ Исх. 10,17. При МѴаьо сопзесиі., удареніе 

переходитъ на слогъ предпослѣдній {репиіі.), напр. 0|5Ь, 

и онъ разсѣя.гъ; но, въ случаѣ присутствія въ основѣ горловой 

буквы, или 1, и въ этомъ глагольномъ видѣ, какъ и въ Каль, по¬ 

слѣдній слогъ принимаетъ Пашахъ, напр. юп и онъ удалилъ 

Быт. 8, 13. Но первое лице единственнаго числа съ ТѴаго соп¬ 

зесиі. обыкновенно бываетъ: Нееміа 2, 20, рѣже: 

Ііс. Пав. 14, 7. 

8. Глаголы со второю буквою основы і ближе всего, по об¬ 

разованію своихъ флексій, подходятъ къ глаголамъ со второю и 

третьею согласными одинаковыми § 67) и потому, при ана¬ 

лизѣ формъ тѣхъ и другихъ глаголовъ, должно быть обращено 

особенное вниманіе на ихъ различіе. Нѣкоторыя формы обоихъ 

разрядовъ глаголовъ совершенно одинаковы, напр. прош. нес, 
вида Каль съ ТѴаю сопзесиі.; кромѣ же того Пг^лэль глаго¬ 

ловъ 1 ^ одинаковъ съ Пб^элемъ глаголовъ Р"р. Отъ этого имен¬ 

но и происходитъ то, что глаголы этихъ двухъ категорій довольно 

часто заимствуютъ грамматическія формы другъ у друга, напр. 

прош. сов. вида Каль онъ презиралъ также производится 
отъ пз, какъ и отъ Зах. 4,10, ПИ (ви. ПИ) онъ прильнула 
Ис. 44, 18. 

9. Подобно глаголамъіУ’'і?(§67, 5) и глаголы ГТ, въ видахъ 

Ниф. и Гіф., могутъ допускать общее съ яз. Халдейскимъ обра¬ 

зованіе формъ, по которому, въ преформатлвѣ, вмѣсто долгой 

гласной появляется краткая, слѣдующая же за ней согласная получа- 

етъ Дйідшъ сильный {П. /*.). Эта форма встрѣчается въ глаго¬ 

лахъ ТТ рядомъ съ обыкновенною, напр. Л'’рП, прош. нес. Л’Э'’ 

раздражать {з также Л'»рП, Л'’р^’»),іЛПг^ онъ указываетъ до¬ 

рогу 2 Ц. 22, 33 (а также іл^ Пр. 12, 26), Д’рп, прош. нес. 

Д^Р2 сводить съ ума (отъ л о), и Гоф. дрп Ис. 59, 44. 

Иногда употребленіе той или другой формы обусловливается нѣ- 
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которымъ различіемъ въ ихъ значеніи, напр, доставлять 
покой, П'^ЛЛ, »фогм. иес. П’Л', повел, ткл. множ, число / 

ТГТ’ЛЛ помѣщать, оставлять, р*?*» въ значеніи ночевать, 

пребывать, р*?^, р^й упорствовать. Вотъ еще примѣры формъ 

вида глаголовъ этой категоріи: онъ получилъ обрѣза¬ 

ніе Быт. 17, 26. 27. 34, 22 (отъ‘7ій, а не отъ съ 

горловою буквою въ основѣ Зах. 2,17,вида 

зирать Пл, Іер. 1, 8, они отступаютъ Пр. 4, 21. 

Сюда же должно отнести и нѣкоторыя формы глаголовъ, ко¬ 

торыхъ основа начинается съ горловой буквы (К^птае 

Из) съ скрытымъ ДагЪшемъ {В. (огіегтріісікт), каковы напр. 

вм. и она спѣшитъ (отъ ^^іп) Іовъ 31, о, 

(въ нѣкоторыхъ же рукописяхъ: ІЛІ^ЛТ 1 Ц. 16,19. 25,14 

отъ устремишься начто либо {хотя нѣкоторые пріис¬ 

киваютъ для нихъ другое грамматическое производство, или иначе 

читаютъ ихъ). 

10. Глаголы, имѣющіе второю буквою основы согласную 
Вавъ остаются, относительно этой буквы, какъ согласной, совер¬ 

шенно правильными, напр. ітп, пр. нес. ѳр. ЛТП,'*, быть бѣлымъ: 
ГіЗ, пр. нес. вр. л*», умирать-, ПП быть далеко', ІИ. 

прош. нес. вр. поступать дурно', нагибагпь, въ видѣ 
Ггтпа. Л?_^ЛЛ нагибаться. Сюда въ особенности принадле¬ 

жатъ такіе изъ глаголовъ со второю основною буквою 1, которые 

въ то же время имѣютъ послѣднею основною буквой горловую П, 

или, выражаясь технически, которые будучи УУ, въ то же время 

и л"Ь, напр. ПТѴ, ІИ. л^!Г приказывать, л^р медлить, піт 
пить, ІИ. Л=11 и Пф. Л11Л потпъ и др. 

§ 73. 

ТегЬа ’"у, напр. [’Э помѣчать. 

Глаголы, п.чѣющіе второю буквою основы і, строеніемъ своихъ 

Формъ, совершенно соотвѣтствуютъ строенію Формъ глаголовъ 

со второю основною согласною *і, такъ что измѣненія, которымъ 

въ Флексіяхъ ихъ подвергается буква ■», совершенно сходны съ 

измѣненіями согласной *і, обозначенными въ предъпдущемъ §-фѢ, 

напр. л*^* (вм. Л22?) онъ ггосадилъ, посгпавилъ, Неогір. накл. ГѴ<Ѵ2, 

Неопр. накл. абстр. л^і^ (вм. Л’^), Повел, накл. л'’^, Прош. нес. 

вр. Л’’^^, Прош, несов. требовательное {^иззіѵ.) Л^^ съ ТѴаго соп- 

зес. ЛЕ7»Г—Независимо отъ этого сходства съ глаголами 

глаголы представляютъ ту особенность, что .многіе изъ нихъ, 

кромѣ правильныхъ Формъ Прош, сов. вр. вида Еаль, имѣютъ 

еще стороннія Формы этого времени, схожія съ видомъ ГіфЧль, 

сокращеннымъ спереди, напр, '»л‘іі'»5 (тожеч. '»Л*1Л''ЛЛ) Дан. 9, 2, 

а также ЛЛІ Пс. 139, 2, Л’*іЛ'“) ты сгкуришь Іовъ 33,13 рядомъ 

съ ліі Пл. Іер. 3, 58. Довольно часто въ этомъ разрядѣ глаго¬ 

ловъ встрѣчаются также и полныя ф. вида Гіф., напр. Пр.сов. вр. 

рлл, ПЛ’13'’2Л, Неопр. накл, рлл (а также р5), Повелит, накл. 

[1Л (рядомъ съ рл), Прич. рЛй, и также Л'П й (рядомъ съ П), 

сажающій (рядомъ съ ОІУ), р'Ѵй мерцающій, рядомъ съ 

проіа. сов. вр, рѵ Въ значеніи страдательнаго залог» для обозна¬ 

ченныхъ Формъ встрѣчаются нѣсколько разъ Формы глагольнаго 

вида Гоф'аль, напр. Прош, несов. вр. отъ 1“':^ пѣть, 

отъ л^’С сажать. 

2. Приведенныя Формы вида Гіф. легко могутъ быть отно¬ 

симы къ разряду глаголовъ У у и даже, отчасти, дѣйствительно 

онѣ принадлежатъ къ этоліу разряду глаголовъ. Тоже самое 

должно сказать и о видѣ Шф. [ІЛЛ, Пі^л. (ЛІЗ, и о Гітп. (Уі^ЛЛ 
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(имѣющихъ, по видимому, темою р^). Вообще глаголы и 

состоятъ между собою въ близкомъ родствѣ и, ПОТОМ}-, очень 

часто мѣняются Формами, ни мало не измѣняя этимъ своего зна¬ 

ченія, напр. (отъименный глаголъ отъ переночевать, 

Яеопред. накл. ставить, класть и Веопр. шкл. 

Дрошедш. несоверт. вр. однажды: въ нѣкоторыхъ 

же изъ нихъ появляется только одна изъ Формъ (> иди і), напр. Уз 

ликовать, веселиться (Уз встрѣчается только въ Пр. 23,24). 

Форму ■>";? удерживаютъ исключительно, въ образованіи своихъ 

Флексій, слѣдующіе глаголы: Л'’27 ставишь, споришь, 

судить, радоваться, также Прош. сов. вр. (въ Арабск. 

т.€.ъше(^.^б<і) схватывать, мкѵрить Ис. 40, 12, (подобно 

Араб, и Спрійск.) нападать съ гнѣвомъ и отъименное Прош. сов. 
вр. різ (отъ рір ) приносишь лѣто Ис. 18, 6. 

Старѣйшіе граматики вовсе не различаютъ глаголовъ этой ка¬ 

тегоріи, но относятъ всѣхъ ихъ къ разряду глаголовъ Ѵ'Г, что, от¬ 

носительно нѣкоторыхъ изъ нихъ, совершенно правильно. Въ новѣй¬ 

шемъ Арабскомъ языкѣ встрѣчается сокращеніе вида Пф. глаго¬ 

ловъ Ѵ'Г {Сощ. IV) совершенно соотвѣтственное Еврейскому 

глаголу. Съ другой стороны, Арабскій и Эѳіопскій языки имѣютъ 

глаголы съ дѣйствительнымъ ' въ качествѣ второй буквы основы 

Еврейскій же языкъ имѣетъ ихъ даже съ ^6домъ, въ зна¬ 

ченіи согласной, напр. возбуждать враоюду, Ріі;; уставать, 

П^П быть, ,тп жить. Нельзя не призвать колебанія и взаим¬ 

наго перехода при столь близкомъ родствѣ обѣихъ основъ. 

Приведенный въ Таблицѣ образчикъ флексій глаголовъ 

(рз) даетъ возможность наглядно сравнить ихъ съ флексіями 

предъидущихъ глаголовъ уу. Формы не приведенныя въ Таблицѣ 

совершенно совпадаютъ съ формами глаголовъ уу. 

V е Г Ь и т ’''у. 

Каль. Шф'аль. Каль. Шф^аль. 

Р.З.З.т. |Л* * 1тр(.8.Ъ.ш. ріу рз' 

ъ.Г. п:л* пі'і* пл'іЬ 
т т Т • т т 3. /: Г4Л 

2.т. л:л* ліУл: 
Т : “ Т ' Т 

2.Ш. РЗЛ какъ 

2. Г. ліл л^іл'л л'іо^л;! 2. (. ■’ГІЛ 

1. с. >л^| ^л'іУл ’л‘і:и:| І.с рЛК 

РІ З.с. ^ЛЛ ^Л'Л 11ІЛЛ 
Т • т 

РІ.Ъ.т. 

2.т. СЗЯЗЗ ОЛ'ІГЗ □Л'ІІ^ЛЛ 3. (. лр.рлл* 

(Л4Л |Л‘1Л'>Л [лілил 2.т. 

1. с. 2,/’. ЛГУЛЛ 

1п(. 

Іп(. аЪзоІ. 

рл* рлп 

|2* [‘ІЛЛ 

І.с. рі^ 

Сокр. ІтрС. [Лу 

1тр(. с. т СОП8. 

Ітр. 8. т. рл* [ІЛЛ Ітр(. сит 8и/]^. 

Г. ^•»л Рагі. асі. [Л* 

Ріиг. т . 13'Л какъ ОІ|?Л ра8$. 

Прим. 1. Примѣры неопр. накл. абстрактнаго {Іп(. аЬ- 

зоі.) глаголовъ П'і Шідапйо Суд. И, 25, Г\^ ропепЛо Ис. 

22, 7, но также и лу Іер. оО, 34, рлл рЛ Пр. 23, 4. 

2. Прош. нес. вр. сокращенное {[Л'*) звучитъ съ уда¬ 

реніемъ на предпослѣднемъ слогѣ: І*? лУ Суд. 6, 31. Точно 

также и съ Жагѵ сопвесиі., напр. и онъ посадилъ, |Л’1 

и онъ замѣтилъ, съ горловой буквой: Опл ЮІ?*' і* онъ напалъ 
на нихъ 1 Ц, 25, 14. 
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3. Таті. асі. вида Каль этихъ глаголовъ встрѣчается однаж¬ 

ды въ формѣ переночевывающій Неем. 13, 21; Рагі. равз. 

въ формѣ или (два рода чтенія) 2 Ц. 13, 32. 

4. Глаголы ео второю согласною основы сохраняютъ 

постоянно звутъ^Алэфа какъ согласной и, потому, относятся къ 
разряду глаголовъ со второю буквою основы горловою (ѴегЬа теЛ. 

диіі, § 64). Есть однако въ Евр. языкѣ нѣсколько глаголовъ со 

второю согласною основы въ формахъ которыхъ оказывается 

лишившимся своего согласнаго звука {иЫ АІерЬ диіезсіі)^ 

напр. вы прекрасны] от цвѣтетъ^ пр, нес, вр. 

вида Гіф. отъ вм. Эккл. 12, 3. 

§ Т4. 

Ѵегѣа а'Ь, напр. находить. 

Въ глаголахъ имѣющихъ третьею согласною основы эта 

буква также какъ и въ глаголахъ «"О, частью сохраняетъ свой 

согласный звукъ (выражаемый въ концѣ слоговъ едва примѣт¬ 

нымъ придыханіемъ), частью же совершенно его теряетъ (^г^езсй). 

То или другое опредѣляется слѣдующими правилами: 

1. Въ Формахъ, оканчивающихся третьею согласной основы 

К) послѣдній слогъ этихъ глаголовъ имѣетъ всегда правильную 

гласную (напр. съ однимъ отличіемъ, 

что въ Прош. сов. ѳр.^ Прош несов. и Повел, накл. вида Каль, 

а также въ Прош, сов. вр. глагольнаго вида Нгф. и еще въ ви¬ 

дахъ Путалъ и Гоф^'аль — Патахъ передъ слабымъ продол¬ 

жается въ Камщъ (§ 23, 1),К^Й, и т. д., который однако 

можетъ сокращаться (§ 25, 2, Прим.) и потому—во множествен¬ 

номъ числѣ 

Въ прош. нес, вр. и пов. накл. вида Каль этихъ глаголовъ 
звучитъ А, по аналогіи глаголовъ, имѣющихъ третьею согласною 
основы горловую букву (ѴегЪа іегИаедиНигаИв) 

2. Передъ окончаніями (аФФормативами) начинающимися съ 

согласныхъ л и з, равномѣрно не произносится, гласная же 

ему предшествующая въ Прош. сов. вр. вида Ка.гь бываетъ Ка- 

мэцъ, въ Прош. сов. вр. прочихъ глагольныхъ видовъ — 

Щрэ, лкірз, въ Повел, же накл. и Прош. нес. вр. всѣхъ дру¬ 

гихъ глагольныхъ видовъ СЧбль: ПЛі^^йЯ. 

Причина присутствія въ обозначенныхъ формахъ Дэрэ и 

СЧбля можетъ быть объяснена большимъ сходствомъ глаголовъ 

съ глаголами (§ 73, 2) и, вслѣдствіе того, невольнымъ 

сближеніемъ первыхъ съ послѣдними. 

Передъ суффиксами ?[, Ой, [Д,—удерживаетъ впрочемъ 

значеніе горловой согласной и принимаетъ полгласную (-п-), напр. 

Г[КТІЙК Пѣснь Пѣсней 8, 1, Іез. 28, 13; ср. § 63, 2, 

Прим. Это происходитъ отъ того (какъ и въ глаголахъ съ третьею 

горловою согласной, — ѴегЬа 3. диНигаИз), что обозначенные 

суффиксы непремѣнно требуютъ присутствія передъ собою пол- 

. гласной. 

3. Передъ окончаніями (аФФормативами), начинающимися съ 

гласной, имѣетъ полное значеніе согласной и Формы съ этими 

окончаніями совершенно правильны, напр. мац^^у. 

Слѣдующая Таблица представляетъ нолный обзоръ формъ гла¬ 

головъ имѣющихъ третьею буквою основы 
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Каль. Ніф^аль. Ш'элъ. Путалъ ГіфЧль. Гоф^аль. Ггшпа^эль. 

Рег(. 8. 3. т. т т «'7а' •• ^ «^ал* «лга «зга* Т 8 «'ѴРЛ «лгал* Т : • «^алл 
3. /■. 

Т і ІТ п«'7а т ; ІТ л«^ал 
т : : • л«5га 

Т : 
л«з^а л«'іал 7 ^ і л«лгал 7 : г : л«згалл 7 : - : • 

2. т. 
т т т 

л«'7а Т •* 7 л«йал* 
т *• : * л«іа* л«-:^а 7 *• л«^ал* 7 * Л «лгал* 7 ** • ' л«йалл* 

2. Г- т т 
л«‘7а *' т 

л«;ірл л«?ю л«^рл л«^ал л«^алл 
1. с. . ^ ^ ^л«'7а ^л«ірл 'Л«^ 'л«§а 'л«іал 'л«іал 'л«^алл 

Ріш. 3. с. : іт 
і«‘7а ? ІТ 

і«ѵал л«лга !!«^а з«'іал з«^ал ^«згалл 
2. т. V Т : йл«;Ѵа ал«;га ал«^ал ол«;йал пл«згалл 
2. < [лк^рл ;л«зга |л«ѵРП |л«;гал |л«^алл 
1. с. 

Т 7 
іл«*7а •* т 

іл«іал лл«іа зл«іа іл«ѵ"рл зл«^рл ^л«іалл 
м. пі:ал .. ^ , «•^а- недостаетъ. «'лгал «лгал 

т • і 
«^алл 

Іп(. аЬвоІ. 7 «ліал «зга недостаетъ. «;гал недостаетъ. недостаетъ. 

Ітр. 8іпд. т. 7 : «лгал .. ^ . ^^•^алл 
'«Ѵал '«зга '«'йал '«згалл 

РІШ. т. і«лгал : 17 ' і«з?а недостаетъ. з«'іал недостаетъ. і«згалл 
Г. ллкЪ* 

7 V ; лл«іал* 7 V 7 • пл«іа* 7 V •" лл«лгал 
7 V : “ лл«^алл* 7 V “ : • 

Ітр(. 8, Ъ. т. 
т ; ’ «ліа‘'=і= .. ^ . «зга' ” т : «'^а: «лга' 7 : і 

3. Г- к^ал 7 : ‘ «лгал .. ^ . «^ал «^ал «'лгал «лгал 7 \ 
2. т. к^гал 7 : «лгал .. у «^ал «^ал «'ѴРл «лгал 7 ; • «^алл 
2. 1 ччѵал '«лгал ‘ : ІТ • '«^ал '«^ал '«'ЙрЛ '«лгал '«і^а^л 
1. с. к^гак Т • V «лга« " 7 %' к^а« «'л:р« «^р« ^^^ал« 

Ріиг. 3. т. 
< 

^«лга' І ІТ ■ і«лга' л«'ѴР^ ^«ѵа' з«-:^агі' 
3. /■. плк^гал* 7 V ; лл«тал* 

7 V Т 
лл«5гал* 
т V - : лл«^ал* лл«іал* лл«йал* лл«йалл* 

2. ш. жѵал ^«лгал •л«-Ѵал 7 V і : 7 V : “ < Т '•* • 7 V “ : 
< 

ІТ • 
< < з«-^ал з«'ѵал л«^ал !)«^агип 

2. п:к:гал лл«лгал лл«згал < < < < 7 V ; 7 V Т * т V - ; лл«згал лл«лгал лл«лгал лл«згалл 
1. с. «лгал Т V \ • т V •' " Т V : 1 т . - . 

Т і ' .. ^ , «згал «'лгал «лгал «^алл 
Сокращенное Ітр(. (^и$8Іѵ,) т ■; : Т і \ 

Ітр(. сит 8иі][. 'лй^га' 
• •• 7 : * Р«?Р: Р«'’ѴР' 

Рагі. асі. к>*а «лгал 7 : • «'лгаа «!^ала 
ра88. «іі:а 

т «згаа Т \ : 
«лгаа 7 *. • 
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Примѣчанія. 

1. Глаголы со второю гласною основы 5 (Ѵе?-Ьа шей. Е,), 

какъ напр, быть полнымъ^ удерживаютъ и въ другихъ 

. липахъ прош. сов. вр.^ напр. но во 2-Мо лицѣ мн. ч. 
встрѣчается ОЛЧ'І^ Іис. Нав. 4•^ 24, Вмѣсто встрѣчается 

нѣсколько разъ форма л Ч1|'5 ошназываетъШс. 7,14 (изъ ЛЧІр, 

по л’^йр § 44, Прим. 4), — она встрѣчаетъ Іер. 44, 23 п Втор. 

31, 29, въ Ніф^аль: ЛЧ^Оі Псал. 118, 23, въ Л>^.:ЛЧЛП 
Быт. 33, 11. 

2. Неопр. накл. вида Жаль встрѣчается съ женскимъ окон¬ 

чаніемъ ЛЧ7й наполнять Лев. 12, 4. 

3. Прт. ж. р. встрѣчается обыкновенно въ сокращенномъ 

видѣ ЛЧ^ІЙ; гораздо рѣже звучитъ оно ЛЧ^Й Пѣснь Пѣсней 8, 

10, а также и безъ'Ллэфа (см. Прим. 4) Л^!** (отъ Втор. 

28, о7. Въ формахъ □''ЧЙП грѣшащіе 1 Ц. 14, 33, йЧІЙ 

обдумывая ото Неем. 6, 8 —гласная, принадлежащая 

замѣнила собою, какъ въ языкѣ Сирійскомъ, гласную, ему пред¬ 

шествовавшую (§. 23, 2), 

4. Иногда ’Алэфь совершенно выпускается, напр. ’Л'ІЙ 

Ч. 11, 11; Іовъ 32, 18. Шф. СЛЙЙІ вы осквернены, 

•Іев. 11, 43. Гіф. -(йПП Іер. 32, Зо. 

Нѣкоторыя общія замѣчанія, относящіяся къ глаголамъ этого 

ра.'фяда, см. подъ № VI слѣдующаго §-фа. 

§ 75. , 
Ѵегѣа Л'7, напр, открывать. 

Глаголы съ послѣдней буквою основы п, какъ и глаголы '"о 

(§§ 69. 70). собственно раздѣляются на два различные разряда: 

ѴвгЪа п ѴегЬа і'Ь, которыхъ различіе еще ощутительнѣе 

въ Арабскомъ, и особенно въ Эѳіопскомъ языкѣ. Вмѣсто 

и 1 въ Формахъ, которыя заключаются третьей буквою основы, 

въ Еврейскомъ языкѣ появляется п? выражающее собою глас¬ 

ную, заключающую эти Формы (§ 23, 4, Прим.). Появленіе этой 

буквы въ обозначенныхъ Формахъ и было причиною, что въ 

Еврейскихъ грамматикахъ вообще эти глаголы называются л"*? 
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напр. л7іі вм. “'^5 онъ обнаружилъ-, л^^ вм. онъ отдыхам. 

Большая часть этихъ глаголовъ состоитъ изъ первоначальныхъ 

отъ глаголовъ же і'Ь встрѣчаются только нѣкоторыя отдѣль¬ 

ныя Формы и, потому, разграниченіе между первыми и послѣд¬ 

ними гораздо въ меньшей мѣрѣ опредѣлительно, нежели между 

глаголами и Ѵ'й. 

Дѣйствительно къ разряду глаголовъ принадлежитъ глаг. 

лЬ^ быть спокойнымъ, образующій съ согласнымъ і: Іл.ед.ч. 

Прош, сов, вида Каль Іовъ 3, 26, прич. и произ¬ 

водное (Вегіѵаіиш) ЛІ*??? спокойствіе, имѣющій однако проги, 

нес.вр. съАбдомъ Въ глаголѣ лі^ (Араб. ошвгьчать, 
и (Араб. 27) терпѣть, быть угнетаемымъ должно отличать 

два различныхъ, хотя и однозвучныхъ въ Еврейскомъ языкѣ, глагола 

(см. Евр. словарь подъ словомъ ЛЛ^). Смѣшеніе подобныхъ звуко¬ 

выхъ формъ глагола въ Сирійскомъ языкѣ простирается еще 

далѣе; такъ какъ въ немъ и глаголы совпадаютъ съ глаголами 

,Л"*? т, е. съ глаголами и •>"*? языка Арабскаго. 

Совершенно различны отъ этихъ глаголовъ тѣ, которыхъ 
третья основная согласная состоитъ дѣйствительно изъ согласной 
Л легко узнаваемой по находящемуся на ней Маппгку, напр. 

ПЙИ быгггь высокимъ. Послѣдніе имѣютъ флексіи, совершении 

соотвѣтственныя флексіямъ глаголовъ съ третьего основною буквою 
горловою (V. іегііае диііигаііз). Между тѣмъ не должно упускать 

изъ вида и того, что нѣкоторые слабые глаголы л^'*? произошли 
все таки отъ глаголовъ имѣющихъ третью основную согласную Л 
(ѴегЬа іегііае л); при чемъ звукъ горловой л долженъ былъ 
совершенно исчезнуть, напр. ЛЛЭ Араб, ЛЛЭ быть гпупымъ. 
Слабые глаголы л"*? состоятъ также иногда въ родствѣ съ глаго¬ 

лами п"7, при чемъ можно смотрѣть на глаголы Л"Ь какъ на 
соединительное звено между первыми и послѣдними, напр. п^і^З и 

ПІ^і'5 бытъ гнведгдымъ, ПЛЭ* быть открытымъ и ПЛ2 оггі- 

крывать. 

Слѣдующая Таблица представляетъ общее грамматическое 

построеніе Флексій глаголовъ л"^: ближайшее ихъ опредѣленіе 

и разъясненіе изложено въ правилахъ слѣдующихъ за таблицей. 



286 — — 287 — 

Слабые ^гла голы П "Ь. 

Іх/ 0/Мь ѣ Ніф^аль, Ш'эль. Путалъ. ГіфЧлъ. Гоф^аль. Ггтпа^эль 

Рег(. 8. 3. ш. пЬи* пЬт -л^з* (1^3* (1*73,1* (1*73,1* Л*73Л,1* 

3. (. плта* лл^зз* (іл'рз* (ІЛ^З* ,1Л*73Л* ,1Л‘73Л* 7 :• Г (ілтзол* 

2, т. Л'_Л'^ЗЗЗ* ГЛ^‘?3) Л'^З* Л’^З* (Л'—) /Т^3,1* Л'*73,1* Л'*73Л,1* 

2. /*. Л’Ц Л’'‘?3* Л'’^з’ (Л*»-^) Л'>*?3,1 л'Ьзл ** : Т Л'^ЗЛЛ 

1. с. *'Л>‘7-1 ^л'^Ьзз 'л"''*?3 ■’Л'Ѵз лл*»-^) ’ГГ>>3,1 'Л'ЬзЛ 'Л'*?ЗЛ,1 

Ріш, 3. с. ^“733 1*73 і'ЬЗіІ 1*73,1 1^3Л,1 

2. т. ПЛ'’‘?3 □Л'^ЗЗЛ ОЛ'*73 °Л''!73 (ПЛ'^) ПЛ'*?;!,! □Л'‘73,1 ОЛ'ѴЗЛ,! 

2. Г- |Л*'‘73 [Л’Ьзз [л;^з (іл;-^) [л;*?^,! ГО'^^Т ^Л'^ЗЛЛ 

1. с. • т 13^3 13')з 13'*73Л ” ; т 1з"'.^ЗЛ,1 

Іп(. Л‘1*73* л'іѴзлл* 

1п(. аЪзоІ. швш ̂НЕкЁ^І ^НшИ 
Ітр. 8іпд, т. л^^зл* п‘?3* Л^3,1* Л‘73Л,1* 

Г- '•‘ззл* '»^3* ■>*73Л* ■’^злл 

Ріш. т. ^Ьз 1*73(1 1*73 
недостаетъ. недостаетъ. І^ЗЛЛ 

Г- ПІ'^З* Т V : ,ЛЗ’*73Л* Т V т ■ лз^^з* 
т V “ ЛЗ'>‘73Л* 

т V : “ ЛЗ^'^ЗЛ,!* т V- : • 

Ітр(,8. Ъ. т. лЬз^* Л.^З'* Л‘73'»* ,1^3'* (1*73 ;* ,1*73Л'* 

3. Г. пЬз^. П.^^л Л^ЗЛ Л*73Л ,1*73Л л^злл 

2. т. '"Тл’Іл Л^ІЛ л^зл (І^ЗЛ л!?^л л^злл 

2. /*. •'^ЗЛ* ’Ьзл* ■>Ѵзл* 4зл* ■'*73Л* '"^ЗЛ* '^ЗЛЛ* 

1. с. П73« л^з« л^зк Л^3« ,1*73К* ,1^3Л« 

Ріиг. 3. т. і'зѴ. >*?3' ' іѴз: 1*?з; І^ЗЛІ 

3. 1 лЛзл* лЛзл* пг*?зл* ЛЗ"^*73Л* ПЗ'*73Л ЛЗ'ѴзЛЛ* 

2. т. ^“ззл І^ЗЛ І^ЗЛ ійл "іЬзл І^ЗЛ ^І^ЗЛЛ 

2. Г. ЛГ*73Л лЛзл лг^зл ЛЗ’^ЗЛ ,13''''*73Л ,1з"'*73Л лЛзлл 

1. с. п.^33 л'*733 
V т ’ л*?зз л.^33 ,1^33 V : т 

Сокращенное Ітр(. Цці* 
т ’ *73'* *?3'!* *73Л'* 

сит 8и^. '3*73 ■»* ■ •• :]- 

Рагі. асі. л73* (1*733* ,1*730* л*?за* л‘73Л»* 

ра$8. 
т 

л^зр* ,1*73»* V : Т 
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Слѣдующія правила представляютъ ближайшее разъясненіе 

Формъ глаголовъ п"Ь, представленныхъ въ таблицѣ: 

1. Во всѣхъ Формахъ глаголовъ этого разряда, оканчи¬ 

вающихся третьей буквою ихъ основы, вмѣсто первоначальнаго 

или т, появляется п, представляющее не согласную, но зак.ію- 

чительную гласную. Каждая изъ этихъ Формъ, имѣетъ опредѣ¬ 

ленную гласную, остающуюся неизмѣнной во всѣхъ видахъ 

глаголовъ этого разряда. Такъ 

П— служитъ гласною для всѣхъ Формъ Прош, сов. вр.: 

пЧ п*?]! И т. Д. 
77^ Т : Т • 

П-,- для всѣхъ Формъ Прош. нес. вр. и Прич.: пЬ;і\ 

и т. д. 

Л-гт- ДЛЯ всѣхъ Формъ Накл. повелит.: пЬз, и т. д. 

Л“^ для Формъ Пеопр. накл. абстр, {Іп(ш. аЬзо1.у. л Ь5 и т. д.^ 

за исключеніемъ видовъ Ггф, и Гоф. а также Пі.; см. 

Прим. 10. 15. 

Исключеніе дѣлаетъ только Прич. страд, вида Еаль^ въ ко¬ 

торомъ на концѣ удерживается и еще—нѣкоторыя Л^ошша 

сіешаіа (§ 85, V). 

Вакл. пеопр. конкретное {Іп(. сопзіг.) имѣетъ женскую Фор¬ 

му, оканчивающуюся нал, именно, въ Каль. ГлЬз. въЛг.— 

и т. д. 

Къ объясненію этихъ формъ можетъ послужить еще ниже¬ 

слѣдующее : въ прош. сов. вр. вида Каль форма стоитъ вм. 

■>^5 по § 24, 2, с, точно также въ видахъ Шф. ѵіГоф. Въ осно¬ 

ваніи флексій видовъ Ш. и Гітп. лежатъ формы *?^рЛП 

(§ 52, Прим. 1), въ Ггф.—форма соотвѣтственно Арабск. 

актала (§ 53, 1). 
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Глухая гласная л — прошедш. несов. вр. всѣхъ глаголь¬ 

ныхъ видовъ этого разряда заступаетъ мѣсто болѣе опредѣленныхъ 

характеристическихъ гласныхъ въ соотвѣтственныхъ формахъ твер¬ 

даго глагола Араб, и Эѳіоп. яз.; эти гласныя и въглаголахъ, соотвѣт¬ 

ствующихъ Еврейскимъ л '^, въ большей степени сохранили, въ упо¬ 

мянутыхъ языкахъ, свой первоначальный характеръ, напр.: прош. 

нес. вр. вида Каль пЬт, Араб, ^'амр (простонар. ^аш), Эѳіоп. 

^эглф. П22^ (отъ П22 плакать) Араб. ^абк% Эѳіопск. рбкц 

Л^П'; (отъ п^П жить), Араб, ^ах^а, Эѳіоп. рх^ав\ лірТ’ (отъ 

ЛІ71 пастись), Арабск. рр‘'а, Эѳіоп. Такъ точно и въ 

другихъ глагольныхъ видахъ: Пі. лѴд^; ср. Арабск. Вудаллъ, 

Эѳіоп. рдаллг (онъ молится), Гіф. ЛІЛ'і]; (отъ Л^Т 

Араб. уу2^і, Эѳіоп. уарЧ и т. д. 

Цэрэ повелит, накл. Л'ГД, относительно СЧбля прош. 

нес. вр. л*?Д^ такую же играмъ роль какъ Цэрэ въ такъ назы¬ 

ваемомъ 8іаШз сопзігисіиз относительно СЧбля въ вШиз аЬ- 

зоіиіиз именъ оканчивающихся на л— § 89, 2, с. 

2. Передъ окончаніями (аФФормативами), начинающимися 

съ согласной (л, л), находится въ этихъ глаголахъ первоначальный 

, но также уже лишенный своего значенія какъ согласной. 

Собственно ^бдь, въ соединеніи съ предшествующимъ ему а (Па- 

тахомъ), долженъ бы, въ этомъ случаѣ, образовать двоегласеую 

аі, которая въ Прош. сов. вр. сперва переходитъ въ э, потомъ 

сокращается въ г (§ 27, Прим. 1), въ Прош, же несоверш. вр. 

и Повел, накл. переходитъ въ э Ь Такимъ образомъ напр. въ 

Прош. сов. вр. глагольнаго вида Ш. изъ (по Л^р) 

сперва образовалось Л'9д, посредствомъ же дальнѣйшаго со¬ 

кращенія э въ г: Л'^Д, а въ Прош, несов. вр. вида Пі: ЛД'Йл. 

Бъ страдательныхъ Формахъ этого разряда глаголовъ, э, перво¬ 

начально происшедшее изъ ш, постоянно удерживается; въ Фор- 
19 
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махъ же переходныхъ (дѣйствительныхъ) производныхъ видовъ 

глагола {ѴегЪа сіегіѵаіа) и въ Формахъ возвратныхъ употреб¬ 

ляется и^, и ? (см. Прим. 7, 9 и 14); напротивъ же, въ Формахъ 

употребительнѣйшаго изъ глагольныхъ видовъ Калъ встрѣчается 

только г. Сообразно съ сказаннымъ, передъ аФФорматпвами 

(окончаніями), начинающимися съ л и Л; 

Прош. сов. вр. этихъ глаголовъ въ видѣ Каль имѣетъ только 

і, напр. Л'й; 

Формы Прош. сов. всѣхъ другихъ, какъ переходныхъ, такъ 

и возвраты, видовъ глагола, имѣютъ частью а, частью г, 

и Л'§1!; Л'>9^Л и Л'>9^:; 
т •• • т • • / 7 М ; • 7 . . » / 

Формы Т^ош. сов. вр. страд, имѣютъ только а, напр. л'Й; 

всѣ Формы пес. вр. ж Повел, накл. имѣютъ ■>—, напр. 

ла'>9і пі'йл. • 
т V : 7 Т V : ' ^ 

Формы этихъ глаголовъ съ двоеглаеными сохранились не¬ 

искаженными въ яз. Арабскомъ и Эѳіоп., въ которыхъ подобныя 

двоегласныя сокращаются только въ видѣ исключенія и въ народ¬ 

ныхъ нарѣчіяхъ. Въ Халд, и Сирійскомъ языкахъ, напротивъ, 

преобладаютъ сокращенныя формы. Сирійскій языкъ имѣетъ однако 

даже въ глагольномъ видѣ Каль 2 л. ед. ч. Л'Ь.Э (съ другой же 

стороны, 1 л. ед. ч. Л'’|75); точно такъ и Халдейскій языкъ 

имѣетъ форму Л^*75и, рядомъ съ нею, также Л''Ьз. 

3. Передъ аФФОрмативами (окончаніямн^, состоящими изъ 

гласныхъ , П—), Подъ съ предшествующей ему гласной, 

по общему правилу, опускается, напр. (вм. (вм., 

Лрт. женск. рода пЬ'і,множ.ч. о’'?5; но онъ сохра- 

ВИЛСЯ однако въ нѣкоторыхъ старыхъ полныхъ Формахъ, особенно 

же въ тузѣ (см. Прим. 4). Точно также теряется въ этихъ 

глаголахъ передъ суффиксами, напр. (Прим. 19). 
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4. Подъ опускается также въ женск. р. ед. ч. 3 л. Прош, 

сов. вр.'., при чемъ, въ этой Формѣ возникаетъ женское окончаніе 

Л—Л^З- Но эта древняя Форма сдѣлалась очень рѣдкою (см. 

Прим. 1 и 19) II къ ней прибавилось, какъ будто вслѣдствіе того, 

что ея женское окончаніе было уже неяснымъ, второе окончаніе 

женск. р. что и произвело Форму ПЛ^рз. Это явленіе ш- 

вторяется во всѣхъ глагольныхъ видахъ, напр. Гіф. Л^ЗЛ, 

обыкновенно же: лл'^ЗП, въ паузѣ: 3 Л. 
т : : ■ Т Лт : • 

Подобные же случаи см. подъ § 70 Прим., § 91, 3. 

5. Наконецъ въ глаголахъ этой основы очень выдается 

образованіе Прош. нес. вр. сокращеннаго во всѣхъ глагольныхъ 

видахъ, производимое посредствомъ усѣченія окончанія л—; что 

вызываетъ и другія измѣненія въ Формѣ (см. Прим. 3. 8. 11.16). 

Точно такимъ же образомъ въ нѣкоторыхъ глаг. видахъ, усѣче¬ 

ніемъ (аросоре) окончанія л—, образуется сокращенное Повел, 

накл. (см. Прим. 12. 16). 

6. Примѣры удлиненнаго Прош, несоѳ. вр. посредствомъ 

прибавленія слога Л— (§48, 3) въ глаголахъ л"^ встрѣчаются 

только слѣдующіе: въ видѣ Каль Л3?^&^ Пс. 119, ІІ7, л'’1!ЗЛі< 

(съ сохраненіемъ третьей основной согласной; см. Прим. 4) Пс. 

77, 4 и въ Ніф.: рЛ:^Л^З Ис. 41, 23. 

Примѣчанія. 

I. Къ глагольному виду Каль. 

1. Въ женск. р. 3 л. ед. ч. прош, сов. вр. древнѣйшая 

и болѣе простая форма Л^З (изъ Л^’зЗ; ср. § 74, Прим. 1) 

почти совершенно вышла изъ употребленія (см. № 4). Примѣромъ 

этой формы служить только л^:^ о«а дѣ.гаетъ Л. 2.^, 21. 
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Точно также ш'ьГіф. ѵіГоф., напр. ЛХІЛ от платитъ Л. 26,34; 

Л^ДЛ она будетъ уведена Іер. 13, 19. Но эта форма повсюду 

еоіраннлась въ соединеніи съ суффиксами; см. Прим. 19. 

2. Накл. пеопр. абстрактное {Іп(. аЪвоІ.) встрѣчается 
также пишущимся ІКТ ѵШепйо Б. 26, 28. Рѣдко также встрѣ¬ 

чаются ф. неопр. накл. копир. {Іп(. сопйг): ЛІ^'І Б. 48, 11, 

ЛІ2УД? 30, 20 или 31, 28 и женская форма Л^КІ видѣть 

Іез. 28, 17, образовавшаяся по Л*7Р|5 § 43. 2. лит. Ь. 

1 3. Сокращеніе прош. несов, вр. (см. № 5) причиняетъ 

въ глагольномъ видѣ Еаль слѣдующія измѣненія; 

a) Чаще всего бываетъ то, что первая согласная основы прини¬ 

маетъ, въ такомъ случаѣ, СЧбль, если же вторая основная 

согласная горловая—вспомогательный Патассъ {по§ 28, 4), 

напр. построилъ] пусть взгля¬ 

нетъ вм, 

b) Хгрэкъ преформативовъ иногда при этомъ удлиняется въЦэрэ 
(ибо слогъ преформатива дѣлается открытымъ), напр. К'іч 

пусть видитъ (отъ Л«і), ЛЭЛІ отъ ЛПЗ сдѣлаться ту¬ 

пымъ. 

С' Въ другихъ случаяхъ, особенно же въ обозначенныхъ подъ 

§ 28, 4, употребленіе вспомогательнаго Штат не имѣетъ 

мѣста, напр. 30Л и онъ взялъ въ плгьнъ Ч. 21, 1; 

и онъ пилъ; ж: и от плакалъ. Рядомъ одна съ другою 

встрѣчаются формы кѵ, пусть онъ видитъи онъ уви¬ 

дѣлъ^ ПОС.ІѢДНЯЯ съ Патахомъ по причинѣ согласной і. 

й) Примѣры глаголовъ, которые въ то же время имѣютъ и первую 

согласную основы горловую (ргітае уиНигаИз, § 58); 

и онъ сдѣлалъ, отъ ЛЙ7Г- ГІ?**) и онъ отвѣтилъ отъ 
- Т Т ' '- 

ЛЛЗ^. Иногда, по формѣ этихъ ^лаголовъ видно, что, въ ихъ 
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образованіи, не было обращено вниманія на присутствіе гор¬ 

ловой буквы въ первомъ слогѣ основы, напр. ЛП*5 ** онъ 

восп.мменился, ІП*! м онъ расположился лагаемъ, лп^ 

(съ Дйг. слабымъ, по § 28, 4) да радуется Іовъ 3, 6 

е) Глаголы пч,л быть и П^П жить, въ которыхъ прош. нес. 

сокращенное должно бы звучать вмѣсто этихъ формъ, 

имѣютъ ’П'- Въ этихъ формахъ заключительный ч при¬ 

влекъ къ себѣ гласную г перваго слога и, соединившись съ нею, 

перешелъ въ долгое г. Ср. производныя имена (потіпа Ае- 

гіѵаіа, какъ напр. ч^Л вм. ч:рз, вм. ч^ и т. д. § 85. № V). 

Отъ основы ЛІЛ быть сохранилось въ одномъ мѣстѣ ви. 

1(Т отбудетъ Эккл. 11, 3. 

Послѣ ТѴагѵ сопзесиі. встрѣчаются, впрочемъ, нерѣдко 

полныя формы прош. нес. вр. безъ усѣченія {Лросоре) слога 

П~, особенно же въі-мъл. и, при томъ, въ позднѣйшихъ книгахъ 

Писанія. Такъ напр. форма ПЮКТ и я увидѣлъ встрѣчается 

въ книгахъ Писанія 20 разъ, но не въ Пятикнижіи (форма 

встрѣчается 15 разъ); и онъ сдѣлалъ встрѣчается 4 раза 

слишкомъ 200 разъ). Полная форма въ глаголахъ этой 

категоріи встрѣчается также иногда и въ значеніи накл. Требова¬ 

тельнаго Б. 41. 34. Іер. 28, 6. 

4. Первоначальный ч иногда удерживается въ этихъ глаголахъ 

п передъ афформативами (окоечавіями), состоящими изъ гласныхъ 

(ср. выше № Зи 6), особенно же въ паузѣ и находясь непосред¬ 

ственно передъ паузою, въ формахъ имѣющихъ полное окончаніе 

множ. ч. р (передъ этимъ окончаніемъ) и вообще, когда значенію 

слова, выражаемаго формою этихъ глаголовъ, придается особенная 

выразительность, напр. прош. сов. вр. П’ОП она довѣряетъ 

Пе. 57, 2. ^'^ционидовѣряюшъЪіо^оъ.Ъ2^^1. Лрош.нес.^. 

спросите Ис. 21, 12. Прош. нес. они спокойны 



— 294 ~ 

Пс. 122, 6, рЗП' они размножаются Втор. 8,13. Пс. 36, 9, 

чаще же въ формѣ: они ѣьютъ Пс. 78, 44 (Ср. Прим. 

5. 7. 13 и 16). ' 

3. Ѵаті. асі. образуетъ также ж. р. съ сохраненіемъ третьей 

основной согласной % напр. (=ЛЭЛ) 11л. Іер. 1, 

16, подсматривающая Пр. 31, 27, плодонос¬ 

ная Пс, 128, 3. Множ, ч. ЛѴЛ1< приходящія Ис. 41, 23. 

Въ прич. стр. иногда третья б. основы оказывается 1, напр. 

сдѣланный Іовъ 41, 25, 15, 22 ф. сокращенная изъ 

и этотъ 1, принимая окончаніе, появляется даже въ 

значеніи согласной, напр. ЛПЙ7І? (читай '‘^сувбт) 1 Ц. 25, 18 

Е^тгбъ, ЛПЮЛ (чит. н^тувбт) Ис. 3, 16 К^тібъ. 

6. Наконецъ въ формѣ вида Каль этихъ глаголовъ очень 

рѣдко встрѣчается сокращенное письмо, какъ напр. въ формѣ Л'П 

2 Ц. 15, 33, ПІ^^Л Іовъ 5, 12 и—уступка произношенію, 

относительно Дйгэша, какъ напр. въ формѣ ПЛ'!Л']1Л Мих. 7,10. 

II. Къ Ніф‘аль. 

7. Формы съ ч ™ ъъ 1 и 2 л. ед. ч. прош. сов. вр. ^ 

въ видѣ Шф. этихъ глаголовъ преобладаютъ, съ ч — же встрѣ¬ 

чается только Л'»|5і Б, 24, 8. Съ другой стороны, въ 1 л, м. ч. 

господствуетъ постоянно ч —, напр. 1. Ц. 14, 8. Формъ 

2~го л. множ, ч. неимѣется, въ уцѣлѣвшихъ памятникахъ Пи¬ 

санія, ни одного примѣра.—Съ сохраненіемъ ч въ паузѣ: !)чіЗЛ Ч, 

24,6. 

8. Усѣченіе (Аросоре), въ прош. несов. вр. сокращен¬ 

номъ этихъ глаголовъ, слога Л—, за исключеніемъ отпаденія 

обозначеннаго слога, никакихъ другихъ перемѣнъ въ формѣ времени 

не производитъ, напр, изъ Въ одномъ однако изъ этихъ 
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глаголовъ со второю основною согласною горловою {ѵ. шей. диіЬ^ 

встрѣчается форма, въ которой Камэцъ сократился въ Пашахъ^ 

именно па’ (ВМ. па’) Пс. 109, 13 (съ другой же стороны въ 

паузѣ пал тамъ же ст. 14). Пашахъ встрѣчается также и 

въ глагольномъ видѣ Пі. "І^Л (изъ ЛЛ]|^Л) Пс. 141, 8 и въ 

видѣ Гітп. І7ПЛЛ (изъ л;^ПЛЛ)Пр. 22, 24. 

111 Къ видамъ Пі^элъ, Путалъ и Гітпа‘эль. 

9. Прош. сов. вр. вида 7й., во множествѣ примѣровъ, вмѣсто 

•> имѣетъ г {Хіржъ\ напр. Л’аЛ, ’Л’Чр; что бываетъ посто¬ 

янно въ 1 л, множ. ч. и передъ суффиксами, напр. Б. 37, 

26, ІЛЛ’Э^ Пс. 44, 20. Въ Таблицѣ однако выставлена форма 

съ ч —, какъ древнѣйшая, даже и въ такихъ случаяхъ когда она 

въ памятникахъ Писанія не встрѣчается, напр. ОЛ’.^5, 

Въ видѣ Лти., рядомъ съ формою ’ (Іер. 17, 16), довольно 

часто встрѣчается форма ’ (Пр. 24, 10. 3 Ц. 2, 26. Іер. 

50, 24). Съ другой же стороны Пу. имѣетъ постоянно ч_-, 

напр. ’Л’%3^ Пс. 139. 15. 

10. Пеопр. накл. абсшр. {1п(. аЪзоІ.) вида Пі. обыкно¬ 

венно звучитъ по формѣ П^Э, ЛЦ|5 (по образцу формы до¬ 

вольно часто встрѣчающейся и въ твердомъ гл., ем. § 52, Прим. 

3); рѣдко звучитъ оно по формѣ Л1[5 Пс. 40, 2. 

11. Прош. нес. сокращ., по усѣченіи (Аросоре) заключи¬ 

тельнаго слога, теряетъ въ этихъ глаголахъ сильный ДйъэшъіТ), /*.) 

второй основной буквы (ср. § 20, 3), отсюда: ТіЕ’Т ««онг повелѣлъ, 

въ видѣ Гітп. *75Л*1 и онъ обнажилъ себя. Ъ, 9. 21. Иногда 

въ подобномъ случаѣ, хотя рѣдко, Патахъ продолжается въ 
Камэцъ, напр. іл’1 и онъ начерѵтлъ 1. Ц. 21, 14; і^Л’Ом» 

желаетъ Пс. 45, 12. Ср. Прим, 8, 
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12. Въ видахъ І7г. и Гітп. встрѣчается также и повелят, 

накл. въ сокращ. видѣ (съ усѣченіемъ, Аросоре, заключительнаго 
слога), напр. іігвм. приказывай, ОЛ вм. ПВЛ испытай Дан. 

1, 12; притворись больнымъ 2 Ц. 13, 5. Втор. 2, 24. 

13. Примѣры сохраненія ■>, въ подобныхъ формахъ обыкно¬ 

венноисчезающаго, суть: прош. песов. вр. рчй'іЛ вы хотите 

сравнишь Ис. 40, 18; ср. ст, 2.э; — они ее покрыва¬ 

ютъ Исх. 13,3. 

IV. Къ ГіфЧль и Гоф'аль. 

і" 14. Въ 5 л. ед. ч. прош. сов. вр. впда Ггф., рядомъ 

съ формою п, встрѣчается также и форма (п«ЛЛ, П^^Ь(Л) 

Формы Л'^Лл съ у и Л'’*?.!ІЛ съ ъ почти въ одинаковой степени 

употребительн^і; но въ і л. мн. ч. встрѣчается только К передъ 

суффиксами же вообще преобладаютъ формы съ г надъ другими, 

сколько нибудь менѣе долгими. Въ Таблицѣ выставлены формы 

съ какъ болѣе древнія. Въ видѣ Гоф. встрѣчается только 
форма 

13. Въ накл. неопр. абсшр.{Іп(. аЬзоІ.) вида Ггф. л‘7ЛЛ 

гласная Цэрё совершенно правильна (какъ въ *?йрЛ)і но но этцй 

формѣ образуется также и л;^рЛ Лев. 19, 20. Основа 

ЛЗТ быть во множествѣ имѣетъ три формы Ееопр. накл. 

вида Гіф., именно: ЛЗЛЛ въ значеніи нарѣчія много, ЛЗ“1Л 

въ знач. неопр. накл. абстрактнаго (Іп(. аЪзоІ.) при ѴегЪит 
^пііиш и - л'іЗ'ІЛ въ значеніи неопр. нак.і. конкретнаго {Іп^. 

С0П8ІГ.}. Ср. Б. 41, 49. 22, 17. Втор. 28, 63. 

+ 16. Сокращ. проѵі. несов. вр. этихъ глаголовъ вида Гіф. 

частью звучитъ безъ вспомогательной гласной, напр. пусть 

онъ порабощаетъ Ис. 41, 2; лр^ пусть распространитъ 

Б, 9, 27; рірл и онъ напоилъ (см. §28,4), частью-еъ вспомога- 
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тельною гласною, напр. "лЛ), (вм, ‘7Л2 см. § 27, Прим. 2, с), *7Л*1 

и онъ уве.гъ 4 Ц. 18, И; -ірп и онъ содѣлалъ плодоноснымъ 

Пс. ЮЗ, 24. Примѣры этой формы съ горловою буквою суть 

слѣдующіе: Ч. 23, 2, и т. д.; эти формы отъ одно¬ 

звучныхъ съ ними формъ вида Каль отличаются только однимъ 
значеніемъ. — Сокращенное повелительное наклоненіе вида 

Ггф. [Ііпрег. аросор. НірЬ.) постоянно имѣетъ вспомогательную 

гласную СЧблъ, шшПатахъ, напр. ЛПП умножай (вм. Л“1П, ПЛ“1П) 

Пс. 51,4;?]"]П_ оставь (вм. ПѲ")Л) Втор. 9, 14; 7Л?П(вм. 

лЬі^П) Исх. 33, 12.—Прош. нес. вида Гіф. съ удержаніемъ 

встрѣчается только въ формѣ р'ЛЛ Іовъ 19, 2 отъ л^'. 

Ср. Прим. 4. 

V. 

17. Въ Арамейскомъ языкѣ, въ которомъ, какъ было уже 

нами замѣчено, формы глаголовъ л"^ и сливаются въ одно, 

тѣ и другія безъ различія оканчиваются въ прош. несов. вр. 

и причастіи всѣхъ глагольныхъ видовъ на К— или ■>—. 

Соотвѣтственно этому, и въ Еврейскомъ языкѣ, особенно въ позд¬ 

нѣйшихъ книгахъ Писанія и въ яз, поэтическомъ, встрѣчаются 

формы неопр. накл., накл. повелит, и прош. несов. вр. 

оканчивающіяся на л—и иногда—наі<~,или ч—, напр. повел, 

накл. вида Каль ^пл будь Іовъ 37, 6; г%роги.нес.вр.г\'’Г\РгЬ^ 

Іер. 17, 17, ^^ЛЛ“‘?« не слѣдуй Пр. 1, 10, пе 

Оѣлай 2 Ц. 13, 12 *); неопр. накл. вш)а Пі. 'ЛП Осіа 6, 9. 

*) приведенные примѣры и^юш. иесов. имѣютъ значеніе требов. накл. 

(Лі55,),чѣмъ и можетъ быть объяснено сходство съ пов. накл., приданное этимъ 

Формамъ произношеніемъ Цэрэ', но подобное объясненіе не можетъ Сыть про¬ 

стираемо на другіе примѣры; кромѣ же того, правописаніе въ подобныхъ 

Формахъ большею частью колеблется между — и —. См. также Б, 26, 29. Лев. 

18, 7. 8. 12-17. 20, 19. Іис. Нав. 7, 9. 9, 24. Дан; 1, 13. Іез. 5, 12. 
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Окончаніе встрѣчается однажды вм. въ прош.иес. 

вр. вида от распутничала Іер. 3. 6; это же 

окончаніе встрѣчается и въ прош. сов. вр. вида Гіф. онъ 

забо.т.іъ Іезек. 33, 10 (но мнѣнію нѣкоторыхъ вмѣсто П~); 

ср. множ. ч. Ѵррп они лишили бодрости Іис. Нав. 14, 8. 

18. Три глагола этой категоріи имѣютъ рѣдкій видъ ПіКгэль 
и возвратную его форму (§ 53, 2), въ которомъ, при томъ, при 

повтореніи третьей основной буквы, выходитъ ГТ), напр. 

сокращ. изъ ЛІЮ быть прекраснымъ отъ лЮ; О'іпар Б. 21, 

16 стрѣляющіе, въ особенности же глаголъ ЛП2Г, склонять, 

Пі^ лэль Лр^, видъ его возвратный: ПІПЛйГЛ склонятся, по¬ 

вергаться, 2 лице Л**--, 1 лице *’Л'—, прош. несов. вре- 

мя ЛІПЛр;;’, арос. 1ПЛй?*1, вм. ІПЛ^Р (по аналогіи формы 

'Л*» вм. чп^). 

19. Во всѣхъ формахъ этихъ глаголовъ, оканчивающихся 

буквою л, передъ суффиксами, вмѣсто этой буквы и предшествую¬ 

щей ей гласной ставится такъ называемый соединительный 

звукъ (§ 58, 3, Ь), напр. (въ видѣ 11г. онъ мнѣ 

отвѣтилъ, прогаедш. несовершенное врем. 

1ЛЛ4?\ Гіф. иЬл, ЧЛІіЛ. Очень рѣдко въ этихъ ф. 

вм. окончанія л™ или Л-тт-, появляется ч—, напр. онъ 

ее покроетъ Пс. 140, 10; '’Л'ІЛ порази меня 3 Ц. 20,35. 

Въ 3-мъ .шцѣ ед. ч. прошедш. сов. вр. женскаго рода 
съ суффиксами всегда появляется форма древнѣйшая Л*?1! (см. 4), 

принимая однако краткое а какъ въ твердомъ глаголѣ, напр. 

^л9э (вм. ЧЛЛ^Э) Зах. 5,4; въ паузѣ Іовъ 33, 4. 

VI, Родство глаголовъ л"*? и 

20. Близкое родство глаголовъ и л"*?, еовѳршѳніо 
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совпадающихъ въ яз. Арамейскомъ, имѣетъ то послѣдствіе, что 

глаголы одного изъ этихъ разрядовъ часто заимствуютъ формы, 

принадлежащія другому разряду; что особенно встрѣчается въ позд¬ 

нѣйшихъ книгахъ Писанія и въ яз. поэтическомъ. 

21. Такимъ образомъ изъ числа глаголовъ есть такіе, 

a) которые заимствуютъ гласныя у глаголовъ л"^, напр. прош. 

соверш. вр. вида Каль я удерживаю Пс. 119,101; 

прич. грѣшащій Эккл. 8,12. 9,18; прош. сов. вр. вида 

Ш. ОНЪ наполняетъ Іер. 51, 34; чл^^эл я исцѣляю 

4Ц. 2, 21; прош.совер. вр. вида Шф. ЛЛ^'ррЛ 

она была необыкновенна 2 Ц. 1, 26, прош. сов. вр. вида 

Гіф. ЛЛі^рПЛ она скрыла, затаила Іис. Нав. 6,17; 

b) которые, удерживая свои гласныя, вм. имѣютъ Л, напр. 

накл. повелит, вида Жаль Л2)Л исцѣляй Пс. 60, 4; 
* Г : ' 

Шф. ЛЛПЛ укрываться 3 Ц. 22, 25; прош. несов. &р. 
вида Ш. лѴр’ онъ наполнитъ Іовъ 8, 21; 

c) которыхъ флексіи образуются совершенно по глаголамъ л"*7, 

напр. прошедш. соверш. вида Жаль лрх ты жаоюдаешъ, 

алкаешь Руѳь 2, 9; они полны Іез, 28, 16; неопр. 

накл. грѣшить Б. 20, 6; прошедш. иесоверш., вр. 

(вм. онъ воздержится Б. 23, 6; ЛЛ'ЗЛЛ опи 

исцѣляютъ Іовъ 5, 18; прич. женск. р. і^іс’ч Экклес, 10, 

5; прич. стр. ч^^у Пс. 32, 1; Шф. ГТЛѲЛД Іер. 51, 9; 

прошедш. несоверш. вр. вида Ш. =1ЁЛ'1 Іер. 8,11; Гітп. 

ЛЧ2ЛЛП ты предсказываешь 1 Ц. 10, 6; неопр. накл. 

л'іатл 1 ц. 10, із. 

22. Съ другой же стороны, встрѣчаются формы и глаголовъ 

Л"^, которыя кое-что позаимствовали у глаголовъ юЬ, напр,, 

послѣ согласныхъ: і^Л^ч оиз измѣнился Плачъ Іереміи 4, 

1, 4 Ц. 25, 29, и онъ былъ боленъ 2 Парал. 16, 

12; послѣ гласныхъ: 3 ц. 17, и; послѣ тѣхъ и другихъ: 

О^К'^Л 2 Ц. 21, 12. 
Т : ' 
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§ 76. 

Глаголы съ двойнымъ ослабленіемъ. 

1. Подъ глаголами съ двойнымъ ослабленіемъ мы понимаемъ 

такіе глаголы, въ основѣ которыхъ двѣ слабыя буквы, входя 

въ ея составъ, подвергаются одной изъ неправильностей выше¬ 

изложенныхъ ; при чемъ не принимаются въ разсужденіе непра¬ 

вильности, причиняемыя основѣ горловыми буквами. Другихъ 

измѣненій, кромѣ обозначенныхъ въ предъидуп];ихъ §-Фахъ, въ 

этихъ глаголахъ не бываетъ. Впрочемъ не всегда подобныя основы 

подвергаются двойной неправильности; въ иной изъ нихъ бываетъ 

только одна неправильность, въ иной же и вовсе не бываетъ. 

Примѣненіе этого рода неправильностей ускользаетъ отъ опре¬ 

дѣленныхъ законовъ и научаетъ ему одинъ только опытъ. 

Такъ напр. отъ бѣжать образуется, прош. иесов. вр. 

Наумъ 3, 7 и Б. 31, 40 (по аналогіи глаголовъ |''0); 

въвидѣ^г^Л^П (по образцу глаголовъ, но въ прош. нес. 

вида Гоф. опять (какъ въ глаголахъ і"о). 

2. Вотъ примѣры глаголовъ, подвергающихся двойному ос¬ 

лабленію основы и Формъ, возникающихъ отъ этого ослабленія: 

a) ѴегЪа |'Ъ и (ср. § 66 и 74), напр. посить^прош. 

песоверш. вр. Неопр. накл. копир. {Іп(. сопзіг.) 

(вм. ЛКЙ), также Л^^^, прогиедш. несоверга. вр. ЛЛМ 

вм. Руѳь 1,14. 

b) ѴегЪа и (1"“? (ср. § 66 и 7о), напр. пйІІ гнутьнакло¬ 

нять, пйй битъ. Отсюда прошедш. несоверш. вр. вида 

Каль арос. м омг склоншг, такимъ же образомъ — 

и м онъ разлилъ (отъ ПГЛ); прошедш. сов^ш.вр.шш 
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Гіф. ПЭЛ онъ ударилъ, прошедш, несоверш. вр.п21,арос. 

а также повел, накл. арос.'^'г\_бей, неопр. 

накл. ЛІЭП, прич. пэа. 

с) ѴегЪа в хЬ (ср. § 68 и 7 3), какъ напр. лЭК хотѣть, 

ПОі< печь, пЛі< приходить.—прошедш. несоверш. вида 

Ксигь ПЭ^^^ множ. ч. «ЛП Втор. 31. 21 (вм. 

ПЛ^^*]); прошедш. несоверш. сокр. {1тр(. арос.) Лі^М 

Пс. 41, 26 вм, Л^Ьі '^овел. накл. ^ѴЛ« вм. ^л«, І'ЛІЛ 

(§ 23, 3, Прим. 2. § 7 6,' Прим. 4); прошедш. несов. вр. 

вида Гіф. і|^ЛЛ вм. !1'Л«П Ие. 21, 14; прошедш. несов. 

сокращ. '^1 и онъ вызвалъ 1 Ц. 14, 24 отъ П*?&^- 

д) ѴегЪа и «''‘г (ср. § 69, 70 и 74), какъ напр. вы¬ 

ходишь, отсюда повел, накл. выходи, неопр. накл. 

Л«^; Ггф. выводишь. 

е) ѴегЪа '"о и хЬ (ср. § 69, 70 и 76), лТ бросать, Гіф, 

признавать, хвалить и ПХ бросать. Глаголы эти принад¬ 

лежатъ къ разряду глаголовъ Ѵ'а, а въ глаголѣ ПО^ бцть 

прекраснымъ ■> дѣйствительно принадлежитъ основѣ. Неопр. 

накл. ЛЛѴ Л'ТТІ. Повел, накл. Прошедш. несоверш. 

вр. суффиксами 0*1^^ мы бросили ихъ (отъЛѴ) Ч. 

21, 30. Пі. -11П вм. (§69, Прим. 6). Пф. Л'Т'іЛ, ПЛ'іП; 

неопр. накл. Л’і'іП, прошедш. несоверш. вр. ЛЛ‘1^ сокра¬ 

щенное лѴѵ 

/*) ѴегЪа ТѴ и особенно же приходитъ. Прошедш. 

соверш. ѳр. Л^Ю; встрѣчается разъ вм. 1 Ц. 

26, 8; Гіф. «ип, ЛЮП и Лі<'’ЗД прошедш. несов. вр. 

вм. Мих. 1, 16: повел, накл. ^ЛП. Точно также 
• т • т ' ■ т 

и от отнѣкивается Пс. 141, 6, отъ 
*т ^ 
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Кромѣ упомянутыхъ глаголовъ заслуживаетъ вниманія еще 

д) глаголъ -'П жить, котораго флексіи образуются по правиламъ 

глаголовъ, имѣющихъ вторую и третью согласныя основы 

одннаковыми {ѴетЬа тесі. дет.) и потому зтотъ глаголъ 

звучитъ въ 3-мъ л. прошедш. соверш. вр. чп Б. 3, 22 

и т. п. Гораздо чаще встрѣчается въ книгахъ Писанія 

какъ глаголъ ,тЬ» 

§ 77. 
Родство между собою глаголовъ слабыхъ. 

Слабые глаголы различныхъ разрядовъ, напр. глаголы съ 

первою оси. буквою т (т'О) и съ первою осн. буквою ч (■'"о), 

съ третьею осн. буквою и съ третьею осн. буквою п (іТ*7), 

со второю осн. буквою 1 (Ѵ'^) и со второю и третьею осн. буквою 

одинаковыми очень часто оказываются состоящими одинъ 

съ другимъ въ тѣсномъ родствѣ, которое обнаруживается, при 

очень близкомъ и иногда одинаковомъ ихъ значеніи, очень похо¬ 

жими или одинаковыми Формами и также—взаимнымъ обмѣномъ 

Формъ. По общему правилу, родство этихъ глаголовъ основы¬ 

вается на существенной одинаковости двухъ первыхъ основныхъ 

буквъ болѣе твердаго звука, имѣющихъ одно общее значеніе для 

глаголовъ, которые между собою родственны [гайгх ЫІ., § 30, 2); 

при чемъ разумѣется, не принимается въ разсужденіе третья, 

болѣе слабая, основная буква. Такимъ образомъ, глаголы 

Ю"! значатъ: толкатьраздроблять] пд, пл, Піі: бѣжать, 
и т. д. 

На основаніи сказаннаго родственны между собою: 

1. Глаголы Т'І? и (въ которыхъ существенны первая 

и послѣдняя буква основы), и "ТіЭй обѣднѣть', и 

ощупывать-, и ііл бѣжать. 
“ т 
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2. Глаголы '"2 и (“О (въ томъ и другомъ существенны по- 

с.іѣднія буквы основы). Эти глаголы родственны какъ между собою, 

такъ и съ глаголами предъидущаго разряда. Примѣры взаимнаго 

родства глаголовъ между собою: ставить, ІЛ|'5Іиі;Лр^ 

ідйкдш) ставишь силки па птицъ; примѣры ихъ родства 

съ глаголами предъидущаго разряда, особенно же съ глаголами 

и ^л* бояться, и пел и ПЩдушъ; 

|*ел п раздроб.шть. Довольно рѣдко примыкаютъ однако 

сюда и глаголы напр.и 0^^ быть разрушеннымъ; 

и молотить и т. д. 

3. Глаголы и П"Ь, въ которыхъ существенны двѣ 

первыя буквы основы, родственны частью между собою, частью 

съ предъидущими разрядами глаголовъ. Между собою: и Прі 

раздроблять ; и лпр встрѣчать. Съ предъидущими раз¬ 

рядами: и сосашь\ ППІ и толкать и т. і 

§ 78. 

ѴегЬа йе&сйта. 

Очень часто два родственные слабые глагола, употребляемые 

въ одинаковомъ значеніи, не имѣютъ тотъ и другой всѣхъ грам¬ 

матическихъ Формъ н составляютъ разрядъ такъ называемыхъ 

недостаточныхъ глаголовъ {ѴегЪа Зе/есйѵа). Одинъ изъ этихъ 

глаголовъ, образуя, большею частью, времена и Формы, которыхъ 

недостаетъ, въ другомъ, дополняетъ его Формы, самъ отъ него 

ихъ заимствуя, и оба, такимъ образомъ, образуютъ полный сводъ 

глагольныхъ Формъ, какъ напр. такъ называемые неправильные 

глаголы въ Греческомъ яз. Ірхор-аь, Лор. тдХ^оѵ, Буд. вр. Глгй- 

аоріаі, въ Латинскомъ: (его, іиіі, Іаіит, (егге. Отличіе Еврей¬ 

скихъ глаголовъ этой категоріи состоитъ въ томъ, что они, 

почти всегда, гораздо ближе одинъ къ другому и по Фонетиче- 
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скому родству своихъ основъ (срав. въ Греч. яз. аналогическій 

примѣръ глагола §аіѵы, Лор. 2. отъ корня ра-ы). 

Вотъ самые употребительные Еврейскіе недостаточные гла¬ 

голы : 

ЙІ2 быть пристыженнымъ. Г'іф> но также и 

(отъ 

бытъ добрымъ. Лротедш. соверш. вр. Л1Х2. Прошедги. 

несоверш. вр. (отъ Лй^). Г^ф> Л*»^^^ (отъ Лй^). 

"ІЗ** бояться, Прошедш. несоверш. вр. (отъ пз). 

и Л^З ставить, оба эти глагола неупотребляются въ видѣ 

Шль. Ніф. Л^З стоятъ. Гіф. жГоф. Л'’5ІП и Л^П- ГІтп. 

^03 раздроблять. ПрЩаедш. несоверш. вр. ^30^ (отъ 

Повел, накл. рэ. Ніф. ^ІОЗ- Пі. ^533 (отъ |»03). Шиэль 

(отъ рэ). Воз|р. зал. Гіф. ррП. Далѣе 

Іовъ 16, 12. 

и “т^*> быть узкимъ. Прошедш. соверш. вр. ч*? мнѣ тя¬ 

жело (отъ "іпу). Прошедш. несоверш. (отъ и 

Гіф. стѣснять. Родственный этому глаголу 

имѣетъ значеніе переходное {ѴегЪ. ігапзіі.): стѣснять, 

сжимать и наконецъ—осаоюдать. 

Глаголъ ПЛ27 питъ, употребительный въ видѣ Калъ, въ видѣ же 

Гіф.: лрй^П напоить, отъ неупотребительнаго въЕврейск. я,з. 

,-три;. 
>7 Т 

О глаголѣ идти, см. выше § 69, Прим. 8. 

Прим. 1. Случается въ Еврейск. яз. также и то, что, раз¬ 

личные виды (Сощиу.) одного и того же глагола, не имѣя той 

или другой глагольной формы, заимствуютъ ее одинъ у другаго, 

придавая ей значеніе того вида, который заимствуетъ форму. 

присовокуп.іять. Неопр. накл. и прошедш. несоверш. вр. 

вида Гіф. ^■’рѴ вм. неопр. накл. и прошедги. несов. 

вр. недостающихъ въ видѣ Каль. 

К73 3 приближаться. Прошедш. соверш. вр. вида Шф. ІЛЗЗ 

вм. прошедш. соверш. вр. вида Каль, недостающаго въ этомъ 
видѣ; другія же времена употребляются въ формѣ вида Каль: 
прошедш. несоверш. вр. повел, накл. с^з, неопред. 

накл. ЛІ^З; 

ППЗ управлять, вести. Прош. сов. вр. ППЗ обыкновенно заим¬ 

ствуется у вида Каль, точно также и пов. накл. ЛГТЗ; напро¬ 

тивъ же, пр. нес. вр. всегда заимствуется у Гіф. ЛЛЗ’’; увидаже 

Гіф. иногда заимствуется и прош. сов. вр. ,іп^гт. 

7ЛЗ изливаться. Прошедш. соверш. вр. вида Шф. 1[ЛЗ рядомъ 

съ прошедш. несоверш. вр. вида Каль прошедшее же 

соверхи, вр. вида Каль и прошедш. несоверги. вр. вида Ніф. 

вовсе неупотребительны. 

Прим. 2. Старые грамматики много толкуютъ о такъ назы¬ 

ваемыхъ ими смѣшанныхъ формахъ {(огтае тіхіае), стараясь 

доказать, что въ таковыхъ формахъ соединены понятія двухъ 

временъ, а также двухъ глагольныхъ видовъ, двухъ родовъ (депе- 

га). Но одинъ изъ приводимыхъ ими примѣровъ (именно ЛЗрП*’.)? 

при правильномъ грамматическомъ воззрѣніи, пе оправдываетъ ихъ 

указаній (см. § 47, Прим. 3); другіе основаны на непониманіи 

грамматическихъ формъ, какъ напр. формы '5|]'Л‘іЗЗ твое поспі' 

роеніе Іезек. 16, 31, въ которой суффиксъ множ. ч. присоединенъ 

къ формѣ неопр. наклоненія ЛТ, только вслѣдствіе тождествен¬ 

ности окончанія этого наклоненія съ окончаніемъ именъ въ числѣ 

множественномъ; третьи же представляютъ собою просто ошибоч¬ 

ное чтеніе. 

20 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Объ Имени. 

§ 79. 

Общее обозрѣніе. 

1. Для надлежащаго пониманія, какимъ образомъ въ Еврей¬ 

скомъ языкѣ оОразцются Флексіи Имени, прежде всего необхо¬ 

димо составить себѣ ясное понятіе объ его отношеніяхъ къ глаголу. 

Уже подъ § 30,1 мы обозначили простую Форму глагола, именно 

3 л. ед. ч. Прошедш. соверш. времени, какъ грамматическую 

основу для всѣхъ словъ, входящихъ въ составъ Еврейскаго яз.: 

сообразно съ этимъ, большая часть Еврейскихъ именъ легко 

производится отъ таковой основы и, вслѣдствіе того, имѣетъ 

видъ гшено отглагольныхъ ѵетЪаІіа). Кромѣ того, должно 

замѣтить, что въ этомъ языкѣ не только дѣйствительно отглаголь¬ 

ныя. но даже п ггмена нервоначальныя {Штіпа ргітШѵа), и про- 

іісходящія отъ другихъ именъ (Уотіпаііа) вообще подходятъ, 

въ образованіи своихъ Формъ, подъ одну и ту же норму, и еще, 

что п Формы родовъ имени образуются въ немъ аісалогически 

съ Формами родовъ въ глаголѣ (§ 80, срав. § 94). 

Имя прилагательное въ Еврейскомъ языкѣ ничѣмъ не от- 

.шчается, относительно своей формы, отъ Имени сущвешви- 

шельнаю: нрп чемъ, не должно однако смѣшивать съ Именами 

прилагательными Именъ существительныхъ отвлеченныхъ 

[Уотіпа аЬзігасіа), употребляемыхъ довольно часто въ значеніи 

Именъ прилагательныхъ, но остающихся, въ сущности. Именами 

существительными (§83, Прим. 4). 
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2. Формъ падежей собственно Еврейскій языкъ не имѣетъ, 

хотя и уцѣлѣлп въ немъ нѣкоторые ихъ остатки, свидѣтельству¬ 

ющіе объ ихъ существованіи въ до-Библейскій періодъ языка 

{§ 90); понятіе же о падежѣ получается или йо мѣсту, занимае¬ 

мому Именемъ въ предложеній, или выражается онъ посредствомъ 

предлоговъ^ приставляемыхъ къ Имени, Въ томъ и другомъ случаѣ. 

Форма Имени не подвергается никакому измѣненію и, потому, 

ученіе о падежахъ, въ этомъ отношеніи, принадлежитъ Синтаксису 

(§117}. Но, за то, присоединеніе къ основѣ Имени оконча¬ 

ній множественнаго и двойственнаго чиселъ, окончаній жеи- 

скаю рооа іі мгьстоименныхъ суффиксовъ^ какъ и присутствіе 

роошпельнаъо падежа послѣ Формы Имени,—все это причиняетъ 

различныя измѣненія въ нормальной его Фюрмѣ, чѣмъ и ограни¬ 

чивается Флексія Еврейскаго имени "). Для выраженія степеней 

Сравнительной п Превосходной, Еврейскій языкъ также не нуж¬ 

дается въ особыхъ Формахъ и надлежащее объ нихъ понятіе 

получается также изъ Синтаксиса (§ 119). 

§ 80. 

Родъ Имени. 

1. Въ Еврейскомъ яз., какъ и въ прочихъ Семитскихъ, только 

два рода: мужескій и женскій; всѣ же неодушевленные предме¬ 

ты, названія вещей и отвлеченныхъ понятій, обыкновенно выра¬ 

жаемыя въ другихъ языкахъ посредствомъ Формы Средняго рода 

ідепив наіігюп)^ принимаютъ июр.му .мужескаго и, въ особениостн, 

женскаго і.см. Синтаксисъ, § 107, 3). 

2. Мужескій родъ, какъ преобладающій, замѣтенъ въ Формѣ 

(*) Подобныя измѣненія Формы Имени были называемы въ Еврейскихъ 
грамматикахъ Склоненіями {Весііпаііо). 
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имени самъ по себѣ, не подвергая ее никакому особенному измѣ¬ 

ненію. 

Окончаніе Именъ женскаго рода состоитъ собственно изъ 

слога Л—, какъ въ глаголѣ окончаніе 3 л. ж. р. Прошедш. сов. 

времени, каковое окончаніе ж. р. и должно признать за первона¬ 

чальное (§ 44, 1). Но, если послѣ Имени ж. р. нѣтъ родительн. 

падежа, тогда это окончаніе измѣняется обыкновенно въ П—, 

или сокращается въ слогъ лишенный ударенія Л-Ѵ'- Такимъ об¬ 

разомъ, первоначальное окончаніе именъ женскаго рода л ™ сох¬ 

ранилось собственно только въ такихъ случаяхъ, когда имя со¬ 

стоитъ въ тѣсномъ соединеніи съ слѣдующимъ послѣ него род. 

пад. иле съ мѣстоименнымъ суффиксомъ. Внѣ случаевъ соединенія 
Именъ ж. р. съ род. пад. или съ суффиксами (объ этомъ см. § 89, 2, Ъ, 

§91,4), ж. р. въ Еврейск. яз. появляется въ слѣдующихъ Формахъ: 

a) Чаще всего принимая слогъ съ удареніемъ, вапр. 

едммз, ПОЧО е^т\ 

b) принимая слогъ Л-?^ безъ ударенія, послѣ же горловой 

согласной принимая слогъ л^ также безъ ударенія, кото¬ 

рый и передъ родительнымъ падеж, не подвергается ника¬ 

кому измѣненію, напр. — ж. р. убивающій 

— ж. р. ЛД71'ііЗ знакомство. Окончаніе именъ этого раз¬ 

ряда, принимая СЧбль^ подчиняется правиламъ измѣненія 

въ эту гласную другихъ гласныхъ, каковымъ подчинены 

такъ называемыя формы съ (Уголешіпшша 8едоІаіа^%^4:^ 

2). Если имя оканчивается гласною, тогда женск. р. вм. 

слога л.,-, принимаетъ только согласную л, напр. 
Моавигшнит^ Л'^ЛІ^ІЛ Моавитянка ] грѣгиникъ, ЛКЙП 

грѣховность^ грѣхъ. Вообще измѣненія гласныхъ, причя. 

няемыя этими окончаніями, изложены подъ § 94 *). 

*) Объ именахъ женск. рода, не принимающихъ никакой особенной Фор¬ 

мы для обозначенія рода, см. подъ § 107,1. 3. 4. 

Прим, і. Окончаніе Л-^ вообще встрѣчается рѣже окончанія 

П— и почти только въ такихъ именахъ, которыя могутъ имѣть 

и послѣднее окончаніе. Довольно постоянно оно употребляется 

въ причастіяхъ и въ неопр, наклоненіяхъ (напр. Л^10|5 чаще 

употреб.іяется нежели Лі9 чаще нежели тЬ). Кромѣ того, 

окончаніе П™ употребляется рядомъ съ окончаніемъ Л-=-, когда 

с.іѣдуетъ за нимъ родительный падежъ, § 95, \. 

2. Къ числу рѣдкихъ окончаній женск. р. принадлежатъ: 

о) П-=- съ удареніемъ, напр. ЛрІЛ изумрудъ Іез. 28, ІЗ, лй|5 

пеликанъ^ Исаіа 34, 11, Л^р27 толпа 4 Ц. 9, 17. Это 

окончаніе встрѣчается довольно часто въ собственныхъ именахъ 

мѣстностей Ханаанскихъ или—Финикіянъ (въ языкѣ которыхъ 

Л-=- было окончаніемъ господствующимъ) и другихъ племенъ, 

сосѣдствеииыхъ Израилю, напр. Л01Х Сарепта^ Л;УЛД Ги- 

л;^“ір Еірдатъ, Л^'і^ Элонъ {Аеіапа) въ Идумеѣ, 

Л^*?! Голіаѳъ (Филистимлянинъ). 

b) Л— также въ названіяхъ нѣкоторыхъ мѣстностей, .напр. 

Л7д;л, ЛррП. Окончаніе Л— другихъ именъ встрѣчается толь¬ 

ко въ языкѣ поэтическомъ, напр. помощь Пс. 60, 13, 

Л^ПЗ наслѣдникъ 16, 6, Л1& (есипЛа Быт. 49, 22; 

въ прозѣ же только въ словѣ ЛЛП10 разсвѣтъ. 

c) представляющее собою не болѣе какъ Арамейское право¬ 

писаніе вм. Л—, встрѣчающееся преимущественно въ позднѣй¬ 

шихъ книгахъ Писанія, напр. «^2? сонъ Пс. 127, 3, 

лысина Іез. 27, 31, цгьль Пл. Іер. 3,12. 
Т Т “ 

д) сократившееся изъ П-у- (§ ^7, Прим. 4) встрѣчается 

только въ вм. Исаіа 59, 5 и въ ПД*?, вм. ЛД*? Зах. 
V т ' т т т 
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е) П-г безъ ударенія, напр. Втор. 1Д, 17, 

пылаюгцая печь Ос, 7, 4; ср. Іез. 40, 19. 4 Ц. 16, 18. 

Но во всѣхъ этихъ мѣстахъ могло быть обыкновенное и 

эта гласная могла быть лишена пунктаторами ударенія только 

потому, что они, не считая ее въ приведенныхъ мѣстахъ окон¬ 

чаніемъ женскаго рода, нашлп необходимымъ помрачить ее 

лишеніемъ ударенія; что для насъ, разумѣется, не можетъ и не 

должно быть обязательнымъ. Даже пунктуація слова ноч?. 

указываетъ, безъ всякаго сомнѣнія, на то, что въ живомъ яз. 

оно было мужескаго рода, тѣмъ болѣе что оно вездѣ имѣетъ 

конструкцію муж. рода и что, рядомъ съ этимъ словомъ, упо¬ 

требляются формы и Наравнѣ съ послѣднимъ словомъ 

имѣютъ конструкцію муж. рода Лр“іПЛ солнце Суд. 14, 18 

(и также 01П), Л^^пІ ручей Пс. 124, 4, ЛЛІЙЛ смерть 

Пс. 116, 13 и нѣкоторыя другія слова. Опредѣленіе рода этихъ 

словъ принадлежитъ впрочемъ къ такъ называемымъ грамма¬ 

тическимъ спорнымъ вопросамъ 

л встрѣчающееся только въ яз, стихотворномъ и собствен* 

*) Окончаніе Пт приведенныхъ с.аовахъ нѣкоторые принимали лк 
такъ называемый Арамейскій вЫіт етрЫігсиз, такъ что л^т и Т ІК, по 

ихъ мнѣнію, то же самое значитъ что ^Л5Л. Но противъ этого можно ска¬ 

зать; 1) что есть примѣры именъ съ окончаніемъ ПТ) имѣющихъ передъ со¬ 
бою Еврейскій членъ, обстоятельство, заставляющее предполагать, что подоб¬ 
ная ихъ Форма, употреблявшими ее, не была принимаема ;за Арамейскую; 2) что 
примѣры подобной Формы встрѣчаются уже отчасти и въ древнѣйшихъ кни¬ 
гахъ Писанія и наконецъ 3) что, между примѣрами этой Формы встрѣчается 

столь древнее и столь часто употребляющееся слово пЬѵ- Противъ^ сказан¬ 

наго можно замѣтить развѣ одно только то,что слово Л^** / первоначально могли 

имѣть въ Евр, яз. значеніе винит, адвербіальнаго падежа {ассиз. айкегЫаМз) 
съ значеніемъ гюеіщ который впослѣдствіи уже ста.іъ употребляться въ зна¬ 
ченіи пох, при чемъ было потеряно изъ вида его окончаніе. Точно такимъ же 
образомъ и другія существительныя мужеск. рода съ окончаніемъ Ц— могутл. 
быть разсматриваемы какъ нѣкотораго рода окаменѣлости Формы вините.ть- 

наго падежа (ср. напр. Л2!і2а1) §90, 2, с). 
т ; V - 

но представляющее собою соединенныя въ одно два окончанія 

женек. р. (какъ въ глагольной формѣ ЛЛ^5, § 73, 4) напр. 

ллачч ужасъ (=ЛЙ*'«), ЛЛТІ^ помощь (==ПУР), 

ЛЛГ^Г^ спасеніе Лл9ір злоба (=л‘7'!Г), см. Пс. 

3, 3. 63, 8. 92, 16. ‘94, 7. 1*20, 1, 1 25, ЗЛовъ 3,16. 

Исх. 1 3, 16 и въ другихъ мѣстахъ *). 

3, Гласное окончаніе Л-^ отнюдь не должно прпнымать за 

первоначальное въ Евр, яз. для женск. рода, полагая, что согла¬ 

сное окончаніе образовалось изъ перваго **). Эоіопскііі яз. 

имѣетъ постоянно въ окончаніи женск. рода согласную Л, точно 

также и Адсирійскій (аш, іш); въ самомъ Финикійскомъ языкѣ 

имена женскаго рода большею частью оканчиваются согласною л 

(произносившеюся въ словахъ встрѣчаемыхъ у Греческихъ и 

Римскихъ писателей какъ ст) и очень рѣдко гласною (см. 

Ое$еп. Мопитт. Ркоеп. стр. 439. 440. Зсіігоееіег ріюеп. 

Зргасіге стр. 169 и дал.). Древне-Арабскій яз. допускаетъ 

гласное окончаніе женск, рода почти исключительно только въ 
паузѣ; въ ново-Арабскомъ взаимныя отношенія обоихъ окончаній 

почти тѣже, что и въ Еврейскомъ. 

§ 81. 
Раздѣленіе именъ по ихъ происхожденш. 

Имена въ Еврейскомъ языкѣ раздѣляются ; 1) на первоиа~ 

чальныя {потіт ртітШѵа) ц 2) на производныя {еіеггѵаіа). 

Первоначальными названы тѣ, которыхъ родственныя отношенія 

*) Эту Фоііму также нѣкоторые грамматики сближали съ Арам, зіаіиз 
етрЪаі., другіе ;ке видѣли въ ней первонача.іьное окончаніе винительнаго 
падежа, указывая въ послѣднемъ случаѣ, между прочимъ, на восклицаніе 

ПЛ'І?!^ «олеоадъ/ IIс, 44, 27, 
т т : V 

**) Никакому сомнѣнію не должно подлежать, что въ окончаніи бук¬ 
ва П никогда не имѣла значенія согласной (г, Ь). 
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къ глагольнымъ основамъ не могутъ быть обозначены съ надле¬ 

жащей точностью (срав* § 82), напр. Лі? отецъ, Щ мать,—про¬ 

изводными же а) тѣ, которыя производятся отъ глагольныхъ 

основъ, сообразно съ указаніями, сдѣланными подъ §30,1и§79,1 

(см. § 83-85, потгпа ^егіѵаіа ѵегЪаІіа), напр. справедліш>ій, 

р^, пр*т^ справедливость, отъ рі!^ быть справедливымъ, ОТ 

высокій, пат возвышенное мѣсто, Оіта высота отъ а^Т быть 

высотт, и Ъ) тѣ, которыя производятся отъ именъ (§ 86,—потгпа 

(Іетіѵаіа депотіпаііѵа), напр. Л1*7ата мгьсто для ногъ, отъ‘?ат 
нога. Послѣднихъ въ Еврейскомъ яз. гораздо менѣе. 

Прим. 1. Старые грамматики принимали всѣ безъ исключенія 

Имена за произшедшія отъ глагольныхъ корней. Всѣ формы Именъ 

они раздѣляютъ на двѣ категоріи: а) на (огтае пидае, т. е. 

такія, которыя состоятъ изъ гпрехъ (или двухъ) буквъ, состав¬ 

ляющихъ слово, и Ъ) на (огтае аисіае, т. е. такія, которыя 

принимаютъ впереди или на концѣ основы образовательныя буквы 

или слоги, напр. ПЗ^аа, Л^З^а. Буквы, употребляющіяся при 

образованіи именъ второй категоріи суть слѣдующія: ^'’Л^^^^|Т 

(ѴЛіа^Л) *). Эти буквы служили основаніемъ для раздѣленія 

именъ второй категоріи на разные разряды. 

Принимая въ соображеніе то, что сказано нами подъ § 30, 

1 , Прим. 2 о коріяхъ и основахъ, должно признать, что отно¬ 

шенія Именъ къ корнямъ и основамъ тѣмъ отличаются отъ отно¬ 

шеній къ нимъ Глагола, что формы Еврейскаго Имени довольно 

часто могутъ быть производимы непосредственно отъ Корня,—чего 

не бываетъ въ глаголахъ. Тѣмъ не менѣе, въ изложевіи вашемъ, 

и въ этомъ случаѣ мы будемъ держаться методы, представляющей, 

по мѣрѣ возможности, менѣе затрудненій для начинающаго. 

’*) Nотіпа аисіа, по отому искусственному слову {ѵох тетогіаЫз), имѣютъ 
у старыхъ грамматиковъ также названіе Нотіпа кеетапііса. 

2. Сложныхъ именъ {потгпа сотрозііа), въ значеніи 
Именъ нарицательныхъ (АрреІШіѵа) въ Еврейскомъ языкѣ 
весьма мало, напр. негодность', но довольно часто встрѣ¬ 

чаются онѣ между Собственными именами (потіа ргоргіа), 

напр. собств. земля мира, {мужъ Божій), 

О’рпп’ (кого возносшпъ Богъ), {кого укрѣпляетъ 

Богъ), (отецъ царя). 

§82. 

^отіпа ргітііііѵа. 

1. Количество Именъ первоначальныхъ {потгпа рггтіЫѵа), 

въ томъ смыслѣ, какъ мы выразили объ нихъ наше понятіе подъ 

§81, очень незначительно; при чемъ должно замѣтить, что даже 

такія Формы Именъ, которыя, въ другихъ языкахъ, имѣютъ зна¬ 

ченіе самостоятельныхъ Именныхъ основъ, въ Еврейскомъ воз¬ 

водятся къ глагольнымъ основамъ и изъ нихъ получаютъ разъяс¬ 

неніе первоначальнаго своего понятія, напр. ‘Т'уіл козелъ (собств. 

мохнатый, отъ ячмень (собств. колючая, также отъ 

ПТрП аистъ (собств. ріа зс. аѵіз), ЛП? золото (отъ ЛЛ?=Лі1Х 

быть желтымъ). Очень немного такихъ именъ (къ числу ихъ 

принадлежатъ, между прочимъ, названія разныхъ членовъ тѣла 

человѣка и животныхъ), для которыхъ въ Еврейскомъ, или род¬ 

ственныхъ ему языкахъ, еще не найдена соотвѣтственная гла¬ 

гольная основа, напр. рр рогъ, глазъ. 

2. Первоначальныя Имена имѣютъ форму простыхъ отгла¬ 

гольныхъ именъ (Неопред. накл. и Причастія), каковы 

и т. д. Этой Формѣ онѣ слѣдуютъ часто совершенно независимо 

отъ дѣйствительнаго ихъ происхожденія. 

Такъ напр. слово че.говѣкъ слѣдуетъ аналогіи отгла- 
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гольныхъ именъ нумера 1-го (§ 84), независимо отъ того, дѣи- 

ствительно-ли относится оно къ Семитской основѣ 01^^. или нѣтъ; 

отецъ, ах, мать также имѣютъ видъ отглаг. именъ [ѵегЬаІіа) 

глагольныхъ основъ ПЛ«, Орк, хотя употребительныя значенія 

послѣднихъ не могутъ еще ручаться въ томъ, что отъ нихъ непо¬ 

средственно произошли упомянутыя имена. 

§83. 

^отіпа ѵегЬаІіа. 

1, Дѣйствительныя отглагольныя имена {иотіпа ѵегЪаІш). 

т. е. непосредственно и несомнѣнно образующіяся отъ глагольныхъ 

основъ, БЪ Еврейскомъ, также какъ въ 1 реческомъ п Латинскомъ 

языкахъ, по своей Формѣ и значенію, ближе всего примыкаютъ 

къ извѣстнымъ глагольнымъ Формамъ, пменно, къ Формамъ 

Причастія (РаНісір'шт) и Неопредѣленнаго Наклоненія 

ііѵи$), которыя, даніе въ своей обыкновенной Формѣ нерѣдко 

употребляются въ значеніи Именъ напр. знаніе ЛІ’.Ь^ врагъ. 

Въ значеніи Отглагольнаго имени {Штеп ѵегЬаІе) въ особен¬ 

ности употребляются нѣкоторыя Формы Неопредѣленнаго накл. 

и Причастія, вовсе неупотребительныя, или весьма рѣдко встрѣ¬ 

чающіяся въ Твердомъ глаголѣ, но весьма употребительныя 

въ глаголѣ Слабомъ, и, какъ въ томъ, такъ п въ другомъ, 

употребительныя въ языкахъ родственныхъ Еврейскому, каковы 

напр. Причастная Форма Неопредѣленныя наклоненія 

(§ 45, 2) и т. д. Нѣкоторыя изъ этихъ Формъ {что 

оказывается изъ ихъ сравненія съ Формами Арабскими) собст¬ 

венно не что иное какъ усилительныя Формы Причастія (Рш'Шрш 

Ыепвіѵг). 

2. Значеніе Именъ въ Еврейскомъ языкѣ обусловливается, 
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сообразно съ ихъ Формою, тѣмъ, что Имена, примыкающія, по 

своей Формѣ, къ наклоненію Неопредѣленному, выражаютъ, по 

общему правилу, понятіе дгьйствгя или состоянія и понятія 

смежныя съ послѣдними (напр. мгьета дѣйствія); кромѣ же того, 

Формы этихъ именъ служатъ, большею частью, для выраженія 

отвлеченныхъ понятій (гготіпа аЪвігасІа). Имена же, примыкаю¬ 

щія, по своей Формѣ, къ Причастіямъ (потіпа рагіісіріаіш), 

напротивъ, обозначаютъ, большею частью, Субъектъ дѣйствія 

или состоянія (Подлежащее) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, служатъ для 

выраженія понятій понкрегшыхь т. е. вещественныхъ понятій. 

Та или другая Форма производныхъ отглагольныхъ именъ имѣетъ 

обыкновенно то или другое, къ ней подходящее, значеніе; но 

нельзя сказать, чтобы законъ этотъ относился равномѣрно ко 

всѣмъ безъ исключенія Еврейскимъ именамъ той или другой 

категоріи. 

Прим. При зтихъ условіяхъ, не должно казаться страннымъ 

напр. то обстоятельство, что въ Еврейскомъ, какъ и въ другихъ 

языкахъ, не рѣдко имя съ значеніемъ отвлеченнаго ноаятія, 

употребляется въ значеніи конкретномъ, и наоборотъ (срав. Нѣм. 

ВекагъпівсЫ(і вм. Ве1шпЫег\ ѲоШгеіі вм. Ооіі и т. н.), напр. 

знаномсгпво и знакомый, члэ простота, глупосгпь и 

глупый) съ другой же стороны ЛХІ2П согргьтатцая, т\.гргьо!:7> 

н множество конкрегпныхо именъ въ формѣ женск. рода, т. *•. 

Неопредѣленнаго наклоненія (§ 84, 5. 0. 11). 

Имѣя въ виду ясность и удобство изложенія, мы разсмо¬ 

тримъ сперва производныя Имена съ Твердой основой, т. е. 

относящіяся къ глаголамъ твердымъ (§ 84), и потомъ уже—раз¬ 

личные классы Именъ съ слабыми основами (§ 83). 

Въ нижеслѣдующемъ перечнѣ разныхъ классовъ Именъ, подъ 

каждымъ классомъ приводятся каждый разъ ихъ формы но значенію, 
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именно—сперва имена вещественныя {сопсгеіа)^ подходящія, 

по своей формѣ, къ Причастіямъ, и потомъ отвлеченныя {аЬ- 

зітасЩ^ подходящія къ формамъ Неопредѣленнаго наклоненія; 

при чемъ, въ каждомъ изъ этихъ двухъ подраздѣленій мы начинаемъ 

съ формъ самыхъ простыхъ, по ихъ звуковому составу, и отъ 

нихъ уже постепенно переходимъ къ формамъ болѣе сложнымъ. 

Весь этотъ рядъ исчисленныхъ нами формъ Евр. Имени можетъ 

быть также очень удобно расположенъ и на основаніи чисто фоне- 

тическомъ, т. е. независимо отъ одного изъ двухъ основныхъ 

значеній, принимаемыхъ формою Имени, тѣмъ болѣе, что обозна¬ 

ченныя значенія не всегда ей соотвѣтствуютъ. На основаніи фо¬ 

нетическомъ, ниже приведенные разряды Еврейскихъ именъ могли 

бы быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ: Дя 11,10, 1 въ 

соединеніи съ 12, 2,—3 въ соединеніи съ 21,3,13, 4, 31,6 и 

8,_7,26,9,23,23 въ соединеніи еъ 33, 32, и потомъ имена 

съ внѣшними образовательными прибавленіями: 14 въ соединеніи 

съ 18 и 19,—17 въ соединеніи съ 24, 28, 29, 34, 27 и т. д. 

Изучая Еврейскія Имена по тому или по другому порядку, не 

должно думать, что болѣе короткія формы непремѣнно всегда 

представляютъ собою формы болѣе древнія; такъ какъ въ настоя¬ 

щемъ составѣ языка памятниковъ В. 3. очень много короткихъ 

формъ оказываются произшедшими отъ Формъ болѣе древнихъ (срав. 

§ 84, № 11). 

§ 81. 

Имена производныя съ Твердой основой, или относимыя 
къ Твердому глаголу *). 

Въ этомъ разрядѣ именъ мы различаемъ: 

I. Имена въ формѣ причастій (потта рагіісіргаііа) вида Каль. 

1. П7й]|*5, одна изъ простѣйшихъ формъ этого раз- 
ііт’ * ’ т т 1- 

* Со включеніемъ глаголовъ съ одною горловою буквою въ основѣ (§ 63 

ряда, аналогическая двумъ нижеслѣдующимъ и Ѵй}?), но ни¬ 

когда не употребляющаяся въ значеніи Причастія. Эта форма чаще 

всего обозначаетъ Прилагательныя качественныя, напр. 

рый, 2^ новый,прямой. Таже самая форма встрѣчается и 

съ отвлеченнымъ значеніемъ (№ 12). 

2. Причастіе глаголовъ со второю гласною 

основы Э (ѵегЪа шеА, Е,—§ 50, 2), употребляемое, большею 

частью, въ значеніи непереходномъ (§ 43). Форма эта служитъ 

также и. для Прилагательныхъ качественныхъ, напр. старый, 

старен/Ъ, сухой, тучный. 

3. '?іап ИЛИ (еъ неизмѣняевіымъ б), /т. пЬЦр. Эта 

форма, прежде всего, представляетъ собою Причастіе глаголовъ 
со второю гласною основы О {ѵегЪа тей. О) и имѣетъ собетв. 

непереходное значеніе, напр. іЬ*' боящійся, |Йр малый, С^р’ 

пшищАОвъ -, потомъ довольно часто употребляется она въ значеніи 

Имени прилагательнаго, даже и въ такихъ случаяхъ, когда недо¬ 

стаетъ соотвѣтствующей ей формы прошедш. сов. вр. съ Холэ- 

момъ, напр, УП5 великій, р'іП'П огпдаленный, святой. 

Въ значеніи Существительнаго отвлеченнаго: 1ІЛЭ честь, 

миръ. Съ этою формою не должно смѣшивать обозначенной подъ 

№ 21, допускающей въ женскомъ родѣ удвоеніе послѣдней буквы 

основы. 

4. *?10р, ^Ю'ір, Пррр (иногда, какъ ЛіУ’, съ удержаніемъ 

Щрд) или Л^Юр- Это обыкновенная дѣйствительная форма Прича¬ 

стія глаголовъ переходныхъ (ѵ. ігапвіНѵа), напр. врагъ, 

рУѵ грудной младенецъ, и по тому ею обозначаются иногда орудія 

для дѣланія чего либо, напр. Е7іп острый инструментъ. Жен- 

—66) и такихъ Формъ Слабыхъ глагоювъ, которыя ослабленію не подвер¬ 
гаются (ср. § 41). 
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скій родъ этой формы имѣетъ иногда значеніе собирательное 

{соііесі.), напр. птяі караванъ (собственно: нѣчто стран¬ 

ствующее ^ странствующая толпа). 

3. и Рагіісіріа раза, глагольнаго вида Каль 

Послѣдняя изъ этихъ двухъ формъ уцотребляется обыкновенно 

въ Арамейскомъ яз. въ значеніи Причастія, въ Еврейскомъ же 

чаще имѣетъ значеніе Имени существительнаго, подобно Греческ. 

отглагольному имени на тб;;) наир. поішйммый, ?го- 

мазанный, Т’Р^ плѣнникъ, помазеінншъ, Въ глаголахъ 

непереходныхъ { іп ѵетЫз іпігапзіЫѵіз) эта форма имѣетъ также 

и дѣйствительное значеніе, отсюда: малый, сильный. 

Нѣкоторыя слова формы служатъ также для опредѣленія 

времени, напр. время жагпвы, время паханія, 

подобно Греческимъ отглагольнымъ, оканчивающимся на тс;, напр. 

ар.г,т6;, триу7]тс;, а^ото; (что на Нѣмецкомъ языкѣ могло бы 

быть выражено словами: йаз (кегпіеі-, Оеріійуішепіегьу, пер¬ 

вый изъ приведенныхъ Еврейскихъ примѣровъ встрѣчается даже 

въ соединеніи съ словомъ Г\р- Іер. 30, '16. 31, 33. 

II. П. 2, 12). ІКенскій родъ этой формы часто придаетъ Имени 

отвлеченное значеніе (§ 107, 3, Ь), напр. спасеніе, 

Яеііипд (собетв. Паз ОегеііеШегсІегі). 

6. Лі2р (Араб. Лі^ІЗр) съ неизмѣняемыми гласными (§ 23). 

,іга форма часто унотребляется въ .\рабск. яз. въ значеніи уси- 

.іениоц формы Причастія: сообразно съ этимъ значеніемъ, въ Евр. 

она употребляется для обозначенія обычнаго, т. е. постоянно пов¬ 

торяющагося, состоянія или дѣйствія, напр. П55 наталкиваю¬ 

щійся, ревнивый, грѣтникь (отличается 

отъ і>4^П грплиащгй), воръ, вмѣстѣ же съ этимъ—для обоз¬ 

наченія постоянныхъ занятій, ремесла, напр. поваръ, 

(вм. (аЪег. /Кенскій родъ л'^ЬЭр или также служитъ 
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очень часто для обозначенія отвлеченныхъ понятій, напр. 

грѣшница в грѣхъ', Лр*?Л горячка,—съ горловою буквою: ЛІ?ЗИ 

перстень съ ггечагтю. Къ разряду усиленныхъ формъ {(. іпіеп- 

зіѵае) принадлежатъ также и три нижеслѣдующія. 

7. Л'І2р и формы, употребляемыя въ значеніи каче¬ 

ственныхъ прилагательныхъ, напр. р*>лі: справеОливый, 

си.гшый, рзп жалостливый. Рѣдко имѣютъ онѣ значеніе стра¬ 

дательное, напр. заключенный въ оковы. 

8. ^“НЭр, напр. "1*10■> поры'цаггге.гь, і'іэи? гіьянын. 

могучій, герой', также рѣдко съ значеніемъ страд., напр. 

рожденный. 

9. выражаетъ очень значительное усиленіе {тіепз.) 

понятія; употребляется нерѣдко для усиленнаго обозначенія физи¬ 

ческихъ или нравственныхъ недостатковъ, напр. [05 горбатый, 

Прр п.ггьшивый, тьмой, слѣпой, П00 хромой, 0;іП 

(лухой, искрив.гепный. Женскій родъ этихъ именъ слу¬ 

житъ также для выраженія понятіи огпвлеченныхъ, напр. лЬж 

г.гу постъ. 

П. Имена въ формѣ Неопредѣленнаго наклоненія вида Каль '‘'^). 

10. ‘^ир, 7і0р,(съ измѣняющимися гласными). Эти 

формы, вмѣстѣ съ обозначенными подъ слѣдующимъ 11 №-омъ, 

ііредстав.!іяютъ собою самыя простыя изъ всѣхъ формъ этой кате¬ 

горіи. Послѣдняя изъ приведенныхъ формъ общеупотребите.іьна; 

первая же рѣдко встрѣчается въ глаголахъ съ значеніемъ Неопре¬ 

дѣленнаго наклоненія (§ 43, 2). Вообще, эти формы, въ зна- 

■"} Всѣ эти Формы, тиШіз тиістйіз, встрѣчаются въ Арабскомъ я.эыкѣ 
въ значеніи Неопредѣленныхъ наклоненій, или такъ называемыхъ Штіпа 
асііопіз. 
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чевіи Именъ, употребляются весьма рѣдко, напр. ^33 мужъ, 
украшеніе, рПІС смѣхъ', вмѣсто нихъ гораздо чаще упот¬ 

ребляются нижеслѣдующія, родственныя имъ формы: 

11. Ьир. Это три, такъ называемыя, {огшае 

Зедоіаіае (происшедшія изъ основныхъ формъ ттл,кітл, кущл, 

сохранившихся въ яз. Арабскомъ), напр- царь (вм. малк 

§ 27, Прим- 2, с), пор (основная форма сіфр) книга, ©Пр (ос¬ 

нова. форма кудш) святыня, еъ удареніемъ на первой характе¬ 

ристической гласной слова и съ лишеннымъ ударенія вспомога¬ 

тельнымъ СЧблемъ (§ 28, 4) во второмъ слогѣ. Если вторая, 

или третья, изъ основныхъ буквъ Именъ этой категоріи горловая, 

тогда, вмѣсто ОЧбля, эти формы принимаютъ Лашахъ, напр. 

сѣмя, вѣчность, дѣло"). Промѣры Именъженск. 

рода этой категоріи суть царица, боязнь, по¬ 

мощь, паЗП мудрость. 
Т 2 Т 

Какъ Имена мужеек., такъ и женск. рода этой категоріи соб¬ 

ственно и преимущественно имѣютъ отвлеченное значеніе, напр. 

^1'!} убійство, ірп сожалѣніе, “ір? воспоминаніе, Р|р^ со¬ 

бираніе; но нерѣдко между ними, особенно же въ формѣ Ѵюр, встрѣ¬ 

чаются также и имена съ значеніемъ конкретнымъ, напр. царь, 

П]7І юноша, “1^73 глупый, 1'іѴрабъ, господинъ, ПЛЗ муоісъ. 

Въ однихъ изъ нихъ конкретное значеніе не основное, но произо¬ 

шло изъ значенія абстрактнаго, какъ напр. въ словахъ П^Л еобств. 

глупость, "1^73 еобств. юность (Англ, а уоиіЩ, въ другихъ фор¬ 

ма слова оказывается сократившеюся изъ болѣе полной формы 

еъ конкретнымъ значеніемъ, какъ напр. въ словахъ 1Л^ 

происшедшихъ изъ формъ причастныхъ {рагіісіріаііа), значу- 

*) Очень немногія изъ таковыхъ именъ не принимаютъ вспомогательной 

гласной, напр. N'3 долина, ііѣхъ, истина. 
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щихъ собственнэ: властвующій, служащій *). Вообще должно ска¬ 

зать, что приведенныя подъ этимъ №-мъ формы принимаютъ зна¬ 

ченіе весьма разнообразное; онѣ принимаютъ также значеніе ору¬ 

дія для какого-либо дѣйствія, напр. ЛПП мечъ, іОПП рукоятка, 

и въ значеніи страдательномъ: ІПХ ткань. Въ послѣднемъ зна¬ 

ченіи форма нреобладаетъ, напр. ^ЛЙ пища: эта же форма 

(Ѵюр) способна служить и для выраженія понятій отвлеченныхъ, 

напр. юноша, юность. 

12. Ь^р форма неонр. накл., тождественная съ причастною 

формою, приведенною подъ №-мъ 1-мъ, /ст. П^Юр- Эта форма 

въ обоихъ родахъ очень часто принимаетъ значеніе абстрактное, 

напр. Лл7П голодъ, 027^^ вина, 57Л^ насыщеніе (при конкрет¬ 

ныхъ ф. Л57П, (егп. ПрПѴ справедливость, 
мщеніе. Рѣдко встрѣчается, подходящая къ этой формѣ, форма 

^:^р, напр. ПЛІ^ іешеіиш, ЛЛ57 виноградная ягода, ЛЛ^ сердце. 

13. і’‘іасною б большею частью помрачив¬ 

шеюся изъ а), ‘^Ир, ‘^'’Ир, ^ІІЛр. Всѣ эти формы имѣютъ неиз¬ 

мѣняемую гласную (§ 23) между второю и третьего согласною ос¬ 

новы, послѣ же первой основной сог-іасной — 8'іѵа тоЫІе,ши^. 

ЛЛЛ книга {кщЬ.кгшйб), ПІ^П осе.«г (Араб, ггмар), □‘і^п сно- 

видѣніе, Ь'ОЛ глупецъ, вой, ^ІЛЛ граншщ; иногда онѣ 

нринимаютъ Аіёріі ргозіШісит, напр. І7ІП?Х=І7*П7^9^^«:а, ГЛрХ 

гглодъ. Соотвѣтственныя формы женскаго рода звучатъ іППій7Л 

■^) Подобное начало Формы слова очень легко объясняется аналоги¬ 

ческими Формами Арабск, языка (Прич.малгк властвующій; лйлГк, рѣдко малк, 

властитель, царь); другія же слова этой категоріи имѣютъ объясненіе своего 

начала въ уцѣлѣвшихъ въ самомъ Еврейскомъ языкѣ близкихъ къ нимъ Фор¬ 

махъ. Ср, напр. ППІІ названіе города и нарицат. имя стина; ср. также 

^ЛЛ} сократившееся въ зіаі. сопзіг. изъ ?|ЛЛ плечо. 

•_1 
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(Араб. бШауа) пріятное извѣсшіе, темнота, 

игра на струнномъ инструментгь, ГТІІЛЗ могущество^ За¬ 

мѣчательно, что двѣ послѣднія изъ этихъ формъ, принадлежащія 

собственно неопредѣленному наклоненію, совпадаютъ съ женск. р. 

(|іормь причастныхъ, приводимыхъ подъ Лв о-мъ. 

14. (такъ звучитъ ([)орма неопр. накл. въ языкахъ 

Халдейскомъ и Сирійскомъ), наир. судъ. Формамъ этимъ 

родственны, наир. ПіЙУр псаломъ, желаніе, добы¬ 

ча, і'ет. царство, награда, сраже¬ 

ніе, ЛЛЭІЙ колесница. Обозначая дѣйствіе, эта форма употреб¬ 

ляется также, и для обозначенія преимущественно мѣста, гдѣ 

происходитъ дѣйствіе, напр. ЛЛОО и лілрй укрывалище, 
алтарь, Л2Ла степь , ЛПЛй пространное міьсто, и-орудія 

для дѣйствія, напр. ножъ, ^^7;^ вилка, ПЛрр ключъ, 

ЛЛр?!Л НОЖЪ для обргьзанія винограда. 

15. и другія подобныя формы съ и 1—, 

наир. [ІЛІ^Э истолкованіе, столъ, ЦЛр жертва, но 

также и |‘ілЭ1’ воспоминаніе, [’Т’ІП видгьніе. Въ нѣкоторыхъ 

древнихъ словахъ формы эти замѣняются окончаніями: , 

напр. ггортикъ, □‘Т’Лр и рЛЭ выкупъ. 

Вмѣсто |Т употребляется иногда усѣченная форма 1, пишуща¬ 

яся также Л, встрѣчающаяся особенно въ собственныхъ именахъ, 

нанр. 7Лрр н І'ЯЛІ?, Г\Ь'Ьщ вм. іср. ПХатыѵ, Ріаіо). 

Уоіипкг Таігопугпіса и Оепііігсш (§86,5) удерживаютъ Нунъ, 
образуясь отъ этой формы, напр. городъ Сгло 

{Ѵи.гомъ,—мѣстность еще нынѣ называемая Сыунъ). 

16. Имена съ женскимъ окончаніемъ Л1, нанр. 

■иупоеть, ті^рл исцѣленіе. Въ Арамейскомъ языкѣ это обы¬ 

кновенное окончаніе неонред. наклоненія въ производныхъ гла_ 
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вольныхъ видахъ (ср. АІ; 28), Форма Л1 повторяется довольно 

часто то.іько въ позднѣйшихъ книгахъ Ветхаго Завѣта; равнозна- 

чущее ей окончаніе Л*»- ^ встрѣчается иногда въ древнѣйшихъ 

памятникахъ, напр. Л'’ЛХр* осгпатокъ. Срав. Вепогпіпаііѵа 

§ 86, «і. 

ІИ. Имена въ формгь Причастій глаго.гьныхъ видовъ производныхъ. 

I 7. Отъ Шф. напр. л'іх'грі РЫг. чуоеса, 

18. 19. Отъ Лг. и ТІф., напр. лрлр крышка, Л^аір 

щипцы, погибель. 

20. ' Отъ глаг. вида Лб^эль, напр. (еокр. изъ 

Ис. 3, 12) и ЬЬ'УР дшияу ‘7Ѵ12? военноплѣнный, л^'іХ сокро¬ 

вище, а;тп печагпь, ЛЙІС? барабанъ. 

21. Отъ Шлэль (еш. .Л^рр и 22. Обѣ эти ф. 

служатъ, между прочимъ, для именъ прилагательныхъ, обозначаю¬ 

щихъ цвѣта, напр. ОЛХ (ет. ЛЙЛІ4 красный, □'■’Х (еш. ла^Х 

сгпрашный, р^л зеленый, рхр* покойный *). 

23. Лр*7ар, ^Р'гар. Обѣ эти формы имѣютъ значеніе пов¬ 

торительное [Ііегаі,), наир. "^ЭЛЭЛ (Іехглозиз, Ь'рЬ^^ регѵегзиз 

и обозначаютъ Прилагательныя уменыттельныя (асіу. йетг- 

паііѵа,—срав. § 55, 3), напр. алрлх немного красный, крас¬ 

новатый , ЛПЛПр черноватый, отсюда также и въ презритель¬ 

номъ смыслѣ (какъ тізег", гпізеііггз', Нѣм. Оезіпеіе, Оезіпйеі), 
нанр. сбѣжавшаяся гпо.гпа (въ этомъ случаѣ въ формѣ 

страд, по 

*) .і\і' 21 можетъ Сыть ’іакже признаваемъ за простую модификацію № 3. 
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IV. Имена въ формѣ Неопредѣленнаго наклоненія глагольныхъ 
видовъ производныхъ. 

24. Отъ Шф., напр. Ріш. сраженія. 

25. Отъ Пі. наор. разсѣяніе, чаще въ женскомъ родѣ, 

наир. просьба (еъ неизмѣняемымъ Еамэцемъ во второмъ 

С.10ГѢ). 

26. напр. воздаяніе, р2П сложеніе (рукък 

Эта форма принимаетъ иногда и конкретное значеніе (срав. 71, 

напр. ученикъ, сильный. 

27. ^'ІЗрЛ (вторая изъ этихъ формъ преобладаетъ 

въ Арабскомъ языкѣ въ качествѣ неопр. накл, вида Яг.), напр. 

возмездіе, (облаченіе) плащъ. 

28. Отъ Гіф., напр. гьомгшальная жертва, 

объявленіе (съ неизмѣняемымъ Еамтомъ). Та и другая 

форма употребляется въ Арамейскомъ языкѣ въ значеніи накл. 

неопредѣленнаго. 

29. Отъ Гітга. І27П;|ЛП перечень. 

30. Отъ вида ІШэль, напр. глупость. Отъ вида 

Нб^э.гь также, если не отъ ІІг., происходитъ и 31—формы въ 

родѣ "іій'’р дымъ, рі*»^ гпюрьма, такъ какъ рядомъ съ 1^‘ій'’р 

терновникъ встрѣчается и 1^‘ійр. 

32. Отъ Ш^л. проливной дождь, ггре.ітбо- 

дѣяиіе. 

33. п'ірПрЗ огпверстіе (собств. неопр. нак.і. къ Причаст¬ 

ной формѣ №-ра 23). 
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34. напр. пламя (срав. § 55, 6). 

35. ^иа(^^іШе^а различныхъ формъ, напр. ЛПрІ? скор¬ 

піонъ, ‘грз желѣзо, (рі молотъ, серпъ, саранча, 

безп.гддный, ТІІОр почки виноградной лозы, 

облака, щебень, паукъ. Регп. жаръ.— 

^гшр^е^^і. (только потеп сотрозііит) І?Т10Ѵ лягушка. 

§85. 

Производныя имена (нотіпа йегіѵаііа) съ слабыми 
основами. 

Образованіе Формъ этихъ именъ совершается аналогически 
образованію Именъ съ основами Твердыми и, потому, въ распре¬ 

дѣленіи ихъ мы будемъ слѣдовать тому же порядку, въ которомъ 
распредѣлены нами имена съ Твердыми основами; при чемъ, 

однако, мы ограничимся только тѣми, которыхъ Слабая основа 
нодверглась тому или другому, особенно примѣтному, измѣненію. 

Формамъ Именъ съ Слабыми основами мы предпосылаемъ соот¬ 

вѣтственные имъ ЗѴ^-ра основъ Твердыхъ (§ 84). 

I. Имена съ основами |"ЕЗ. 

Къ формѣ неонредѣленнаго накл. вида Каль примыкаютъ: 

14. (ЛЮ даръ, серпъ, ЛОЗЮ пораженіе', къ формѣ неоп¬ 

редѣленнаго наклоненія Гіф.: 28. спасеніе. 

II. Имена съ основами 

Имена относящіяся къ формѣ Причастія суть слѣдующія: 

1. йЛ невинный (по чаще съ Патахомъ (указывающимъ 

на замкнутость слога), малый, многій, Кет. пЬ'Ц, ПЮЛ*). 

*) Объ образованіи Формы женск. рода безъ Даізіоа сы, § 94, Прим. 2. 



2. ПМ тучный. Къ неопредѣленному наклоненію относятся: 10. 

11. ГЗ добыча, [Л милость, р'п законъ, Рет. с.гово, лрП 

законъ. 14. лор окружность, ^Ой кровля, щитъ, гІ^й 

укрѣпленіе, Рет. П^^й свитокъ. Изъ формы ЛОЙ, нс.іѣдствіе 

перехода ударенія къ началу слова, нерѣдко возникаетъ І'пгта 

зедоіаіа, вапр. ійй Щ)ечь (отъ плй), малодушіе (отъ "^Л"!). 

27. П^ЛЯ хвала, Л^’ОЛ молитва; иногда же и въ формѣ 
Т " : Т • • 
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съ СЧблемъ, нанр. и'ііг\ разложеніе (отъ ООЙ), рл мачтовое, 

дерево (|ЗТ скрипѣть). Къ глагольному виду Пилпэль , А)' 

'75*?5 колесо и вихрѣ (отъ ЬЬі катить), презрѣнный, 

1|5Л|Л черепъ, р^ЛрЛ бутылка и др. 

III. Имена съ основами Т'О и ‘'"О- 

Причастныя формы этого разряда Именъ совершенно правильны, 

къ неопр. наклоненіямъ принадлежатъ: 10. Рет. л^^, Лд^^ 

знаніе, совѣтъ. вм. засѣданіе, совѣтъ. 14. 

К1ІЙ боязнь, ЛІ^ІЙ сѣдалище, Цр’ій силокъ, рожденіе, 

ітй наказаніе,—сь основой ■)''0 2-го разряда (§ 70): ЛЕ5ѴЛ 

лучшее и по § 71: і?Лй знаніе отъ 27. ЛО^’ІЛ житель, 

гНІлР\родъ, |й'*л югъ. 

IV. Имена съ основами ѵр и ч"р. 

Причастія: 1. ")? чужой. 2. иностранецъ, Л7^? свидѣ¬ 

тельница, свидѣтельство. 3. лі:^ хорошій, ЛЛІ:2 добро. 

Съ др. же стороны, Неопр. накл.: 11. /. Зедоіаіае самыхъразно- 

обр. видовъ, нанр. ЛІЙ (Араб, мауш) смерть, Л'’Л (Араб, баіт) 

домъ, (Араб, саут) бичъ, р'ій (Араб, сак) нога, ГИЛ духъ, 

и въ женскомъ родѣ п*?*!]; и лѴіІ? злость, Л2?Л посрамленіе» 

14. П'йй, Реш. ЛЛіЛй по?сой, Оірй мѣсто, и наконецъ й*1І2?й 
■■ т т : I т 

ргдль (отъ йГіГ) н ллі^й пещера (отъ п^р). 27. оілл водяная 

глубь, л;іЛЛ .мудрость, Л11д;л свидѣтельство. 28. ЛПЛЛ 

успокоеніе. ИІ. ЛІТ’.З доволіютво ч)ьмъ-либо. 

V. Имена съ основами Л"7. 

Причастія: 2. крсьсивый, ЛІрр тяжелый, Реш. 

ПІрр. Нѣкоторыя изъ этихъ Причастныхъ формъ теряютъ л-^^, 

напр. лч рука, 1Л знакъ, вм. ЛІЛ. 4. л«Л зрите.ѣ, Реш. 

Л^іѴ жершвогърииошеніе. Б. ч|5^ невинный, ч^^у бѣдный.— 

Неопредѣленныя наклоненія: 11. различныхъ видовъ ведоШа, 

нноі’да напримѣръ въ формахъ ПЛ5 плачъ, л^Л другъ, ЛГП, Л^ 

видѣніе (Не. 28, 7. 1Б), но чаще въ сокращ. видѣ, напр. ЛІ^ 

продолженіе времени, вѣчность (осн. ЛЛ^), дерево, 

другъ,—далѣе, съ первоначальнымъ 1 (но въ значенія 

гласной и безъ ударенія), нанр. ^л^ плаваніе ^лЛ и ^ЛІ пу¬ 

стота,—съ другой же стороны, съ преобладающимъ ч, напр. ч^© 

п.іосіъ, ч^п бо.гѣзнь (ср. ч,'^’) 7Б, Прим. 3). Форма женскаго 

рода этихъ именъ всегда удерживаетъ 1 и ч въ значеніи согласной, 

напр. ЛІ^Й мир>ъ, Л^)^ вгьнокъ. 13. ілр зима, '>П0, І^ет. 

Л>ЛЙ тгтге, ЛІ^Л половина, тл^ и Л'П^ яма. 14. л^ірй 

владіъніе, ЛКЛй вггдъ, дѣланіе, ЛЛПЙ лагерь, Рет. 

ЛІ'іГЙ повелѣніе. Сокращенное высота, вм. Л‘7^^й’ 13. 

владѣніе, погибель. 27. Л'»7ЛЛ ^уничтоженіе, Л'ЛЛЛ 

постройка, П^Т\Р\гілодъ, 28 Л|2^К,отъПй^. 

VI. Имена съ основами, подверженными двойному ослабленію. 

Приводимъ нѣсколько примѣровъ Именъ этого разряда, огра¬ 

ничиваясь тѣми изъ нихъ, въ которыхъ грамматическое возстано¬ 

вленіе трехъ основныхъ буквъ, безъ особенныхъ указаній, могло 

бы болѣе или менѣе затруднить начинающаго. 
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1. Отъ \“й и И пр (ІОВЪ 41, ІІ)возвышеніе,!. 

ЛК^ отъ 

2. отъ ■'"О и л"*7, напр. ПЛІЛ ученіе, законъ, птіЛ бла¬ 

годарность, Лр1!:Э' знакъ (вѣроятно отъ ПЭ^); 

3. отъ и Л"*?: Л^. смятеніе Ч. 24,17, вм. Л4<Г, отъ 

л«:г;; 
т т 

4. отъуу п л"У' ■’І снабженіевооою,вм. ''‘іі,отъЛИ; ’’!!< ост¬ 

ровъ, вм. отълі« обитать-, Л^^?^?^^«^■5,вм, лі^і, отъЛ1«; І]*? 

веревка отъ лір; 4<Л комната, вм. іл, отъ л]Л жить гдѣ либо’, 

'’ІЗ народъ отъ Л15 (Араб, соп/іихіі). 

Нерѣдко основа затемняется также вслѣдствіе исчезновенія, 

при различныхъ сокращеніяхъ, одной изъ буквъ л, л, принад¬ 

лежащихъ основѣ, напр. ЛЗ винограднът ггрессъ, вм. ЛЗЗ (отъ 

|33 или р;;); РіК гнѣвъ вн. ^зй; Л^і^. истина вм. ЛЗЙК(отъ 

(|Р«); ПѴ время, вм. ЛЛ^ (отъ лл:у); 1Г, вм. ѴЛ? (отъ ПЛ?) 

блескъ. 

§86. 

Nоп^іпа йепошіпаіііѵа. 

1. Сюда принадлежатъ всѣ Имена, происходящія непосред¬ 

ственно отъ другаго Имени, какъ отъ Первоначальнаго (Штеп 

ргітііітт), такъ и отъ Производнаго {1:^отеп сіегіѵаіит ѵегЪаІё)-, 

напр. восточный образовалось непосредственно отт, слова 

ОЛр востокъ, послѣднее же отъ гл. ОЛр. 

2. Большая часть отъименныхъ Именъ встрѣчалась уже 

между Формами Именъ отглагольныхъ. Вообще, отъименныя 
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Имена оказываются частью заимствующими свои Формы у Именъ 

отглагольныхъ, частью же образующими ихъ по Формамъ сихъ- 

послѣднихъ; что представляетъ отъименныя Имена принадлежа¬ 

щими, по видимому, сравнительно нозднѣйшему времени. Примѣ¬ 

ромъ подражанія Формъ отъименныхъ Именъ Формамъ Именъ 

отглагольныхъ можетъ служить приставка а къ основамъ, для 

обозначенія мѣста, гдѣ находится какой либо предметъ (см ]Ѵя. 3), 

совершенно отвѣчающая такой же приставкѣ а къ основамъ 

Именъ отглагольныхъ, обозначающимъ, съ этою приставкою, 

мѣсто, гдѣ происходитъ какое либо дѣйствіе (§ 84, Ля 14). 

Въ Греческомъ и Нѣмецкомъ языкахъ Штіпа ѵегЪаІіа и Лепо- 

тіпаііѵа слѣдуютъ той же аналогіи. 

Примѣчательнѣйшія формы отъименныхъ Именъ суть слѣдую¬ 

щія : 

1. По формѣ Лрич. Жаль (№ 4. именъ отглагольныхъ): 

привратникъ, отъ всурота, пастухъ быковъ, 

отъ быки, арэ воздѣлыватель винограда, отъ ПрЭ вино¬ 

градникъ. 

2. По формѣ отглагольныхъ именъ ^і^-ра 6: л^р стрѣ¬ 

ляющій изъ лука, отъ лйр лукъ, п*?а мореплаватель, отъ 

П^^а соль (море).—Обѣ эти формы, какъ 1-го такъ и 2-го ]\Гя-ра, 

обозначаютъ обычное занятіе чѣмъ либо, ремесло, отвѣчая Грече¬ 

скимъ Именамъ на тт]?, теи;, напр. тгоХттг];, ураіі[хатеи?, 

3. Съ приставочнымъ а, обозначающимъ мѣсто какого либо 
предмета (срав. Имена отглагольныя ЛГя 14): р^^а мѣсто 

источника, отъ р^; Лі‘7ДПа, Л*іи7«^а мѣсто для ногъ, для го¬ 

ловы, отъ лрра (вм. ^^Йра) огуречный огородъ, отъ 
&<^р огурецъ. Срав. ар,тсеХь)ѵ отъ ар,7і:еХо?, Русск. виноград¬ 

никъ, отъ сл, виноградъ. 
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4. Съ окончаніемъ , р, обозначающимъ имена конкретныя, 

наир. восточный, отъ огыпК;р'1І'’П 

ехіегіог, отъ ріП; извивающійся, отсюда: прегмыкаю- 

щеесн животное, змѣй, отъ п;;!*? изеивапіе. Это окончаніе 

СЛУЖИТЪ, впрочемъ, п для именъ абстрактныхъ, напр. 

пота, отъ Срав. § 84, 13. 

Окончанія р и р образуютъ также Имена уменьшительныя 

[Ѵетіпиііѵа), подобно Сирійскому р, нанр. Іипиіа (укра¬ 

шеніе), собств, человѣчикъ въ глазѣ, глазное яблоко, отъ 

р“ті*'’, собств. добрый, блаючесшиѳый народецъ (лас¬ 

кательное названіе ІІсраиля). Сюда, быть можетъ, относятся также. 

небольшой змѣй, соИгйит ГІ. П. 4. 9. 

о. Уменьшительнымъ именамъ также свойственно окончаніе 

1^ приставляемое къ основамъ именъ существительныхъ для обра¬ 

зованія изъ нихъ Прилагат. Имени; въ особенности, принимаютъ это 

окончаніе имена лицъ и странъ, образуя, такимъ образомъ: Огс?г- 

паіга, Раігопушіса и ОепШісіа, напр. ПЭЛ чужой, отъ ^ЭІ 

чужбина, ■’ІЛУ'іЭ тестой, отъ шесть; чдкѴЭ Моавитянино, 

отъ Эіііа; Лсраильтянинъ отъ ЬюІЭѴ Если основное 

Существительное Имя представляетъ собою имя сложное {п. сот- 

розіі.), въ такомъ случаѣ, при образованіи изъ него Прилагатель¬ 

наго. оно обыкновенно разлагается на свои составныя части, т. е. 

на два слова, напр. потомокъ Виньямина (объ упот¬ 

ребленіи въ подобныхъ случаяхъ Члена си. § 111, Прим.).— Вмѣсто 

употребляется иногда, хотя и рѣдко: а) окончаніе (какъ 

въ Арам, яз.), напр. '»|р''Э лукавый и въ Собств. именахъ, напр. 

>і^^^^((еггеив)Б€рзеллш,Ваг8Шаі,ѵг—&) параллельное съ 

окончаніе П~, напр. П22Ь (собств. молочный) дерево Зіогах. 

6. Съ окончаніями Л^, Л’-ѵ-, которыя, приставляясь къ 

вещественнымъ именамъ {сопсгеіа), образуютъ изъ нихъ Имена 
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отвлеченныя (аЪвігасіа), подобно нашему -стѳо. Нѣмецкимъ 
-Шит, -зЬаі'і, -пізё, напр. ліЭ^а царство отъ Л1Л1Э*?Х 

вдовство отъ вдовецъ, вдова'. Л'^^іЭ ргшсіргит 

отъ (ем. ѴегЬаІіа Лі: 16). 

§ 87. 

О множественномъ числѣ (ниш, рінгаіів). 

1. Множественное число въ именахъ мужескаго рода выра- 

ншется тѣмъ, что къ основѣ ихъ приставляется окончаніе а*»— 
(напр. эта лошадь, а*'ріо лошади), пишущееся иногда сокращен¬ 

но, напр Б. 1, 21 ал^ЗЛ. Имена, оканчивающіяся на во 

множественномъ числѣ собств. оканчиваются, съ этою приставкою, 

на а*'»-.-, напр. Еврей, Ріиг. (Исх. 3, 18), но под¬ 

вергаются обыкновенно сокращенію, напр. а*’'іЭ^.^ ^^3, ѴШ), 

а*»^^ красное платье, —Имена оканчивающіяся на П~, 

принимая окончаніе множественнаго числа, теряютъ окончаніе 

числа единственнаго, напр. ПГП видящій, Ріиг. аѵп. 

Окончаніе гм нреобладаетъ также и въ Финикійскомъ язьікѣ, 

напр. аіІА ЗЫопгі. Вмѣсто этого окончанія, Арамейскій имѣетъ 

ш. Араб, уи (именительный падежъ) и ш (въ косвенныхъ паде¬ 

жахъ, Ѵаз. оЫщ.), Эѳіоп. ан. Сравн. глагольное окончаніе р *). 

Кромѣ окончанія Ім, въ Еврейскомъ языкѣ встрѣчаются 

с.[ѣдующія рѣдкія окончанія множ, числа именъ мужескаго рода: 

а) р—какъ въ языкахъ Ха.іідейскомъ и Сирійскомъ. Это окончаніе 

почти исключительно встрѣчается въ книгахъ В. 3., принадлежа¬ 

щихъ къ ноздвѣйшему времени; но въ яз. поэтическомъ оно упот¬ 

реблялось и въ древнѣйшую эпоху, напр. рэ*?й Цари Прит. 31, 

*) о связи между всѣми этими окончаніями см. ВіеігісЯ'й АЫгапД1иа§еіі 
гиг ЬеЬг. бгаттаіік, Ъеірз. 1846. 8. стр. 62 и д. 
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3, рр’ дни Дан. 12, 13, рЛІХ 3 Ц. 11, 33, сокращенно же. 

р^ острова Іез. 26, 18. Срав. Суд. 5. 10, Мих. 3, 12. Іовъ 

4, 2. 15. 13. 24., 22. 31, 10. Пл. Іер. 1, 4 и въ другихъ 

мѣстахъ. 

•!_(^съ усѣченіемъ согласной й, какъ и въ двойсшвенномъ 
числѣ ВМ. йп*», Іез. 13, 18; срав. соп8Іг. § 89, 2), 

напр. "іЗЙ струны Пс, 45, 9 вм. □’ЛЙ; '’ЙІ? пароды 2 Ц. 22, 

44 (въ параллельномъ мѣстѣ, вм. этой ф., въ Пс. 18, 44 стоитъ 

'’ЭІ? встрѣчается также въ Пл. Іер. 3,14 и въ Пс. 144, 2). 

Подлинность этой формы подтверждается существованіемъ ея въ 

языкѣ Ассирійскомъ, напр. сар. {царь)^ 1Л. саррэ (или саррг). 

с) (отвѣчающее формѣ 8іаі. сопвіт. въ Сирійскомъ языкѣ). 

Къ этой формѣ относятъ слѣдующія слова: '>"ПП бѣлая машерья 
Пс. 19, 9, властители С. 5, 15, окна Іер. 22, 

14. Изъ нихъ слово '"іЙ? можетъ впрочемъ имѣть значеніе мои 

властители (съ суфф.); слогъ же ’’ _ въ словѣ можетъ 

имѣть значеніе образовательнаго слога. Кромѣ того, встрѣ¬ 

чается это окончаніе въ словѣ (Исаіа 20, 4), въ кото¬ 

ромъ оно представляетъ собою Зіаіиз сопзітисіиз. Слова 

{Вѣроятно = по формѣ *7Й|‘5) моіучій и '•ЛІІІ саранчи 

(Наумъ 3, 17, отъ основы Л||), безъ сомнѣнія, представляютъ 

собою формы единств, числа, заключительное же не представ¬ 

ляетъ въ нихъ флексическаго окончанія, но принадлежитъ основѣ 

самаго слова. Въ словѣ Господь (собств. мой Господь^ 

отъ это окончаніе имѣло первоначально значеніе суффикса; 

см. § 121, Прим. 4. 

(Ц обветшалое и рѣдкое, напр. 033=13мошки. Сюда же 

относятъ и оѴо лѣстница (отъ ‘^'ро), собств. ступени (срав. 

Англ, 

*) О нарѣчіяхъ, оканчивающихся на От §100, Ч. с'м. Т)іеігісЬ, АЬ- 

Ьапйі. стр. 66 и д. 

2. Въ именахъ женскаго рода множественное число обозна¬ 

чается окончаніемъ ЛТ (пишущимся также и сокращенно Л"). 

Принимая это окончаніе, имена женскаго рода усѣкаютъ свои 

окончанія единственнаго числа Л—, Л , Л—; если же таковыхъ 

онѣ не имѣютъ (§ 80, 2), то прибавляютъ обозначенное окончаніе 

женскаго рода непосредственно къ своей основѣ, напр. п^ЛЛ 
< Т • 5 

пѣснопѣніе, РІ. Л'і'рЛЛ; Л^Ді^ письмо, РІ. Л1"13^, колодецъ, 

РІ. ЛІІКЛ. Имена женскаго рода, оканчивающіяся въ единствен¬ 

номъ числѣ на л** г- образуютъ окончаніе множественнаго числа 

на ЛѴ-^ , оканчивающіяся же въ единственномъ числѣ на л1 во 

множеств числѣ оканчиваются налѴ-г-’, напр. Египтянка, 

РІ. ЛТ^Л^Р; царство, РІ. лт»рЬй; при чемъ, въ осно¬ 

ваніи этихъ окончаній множественнаго числа собств. лежатъ Фор¬ 

мы единственнаго числа, оканчивающіяся на Л’’— и л^—, съ 
т т -• 

удвоеннымъ ^бдомо. 

Къ окончанію женскаго рода единственнаго числа ЛЧ и 

Л’’— прибавляется иногда окончаніе мужескаго рода О’’-:-, напр. 

Л'’:п копье. РІ. □''Л'';п и Л'іЛ’ЛП; Л^Л* прелюбодѣяніе, РІ. 
□ ’Л^Ли □'’ЛІЛр'рК вдовство и многія др. Слово ЛП^ имѣетъ 

множественное число съ согласнымъ 1: Л*17^ (эд^вдт) законы, 

какъ въ языкѣ Сирійскомъ. 

Окончаніе дгп собственно образовалось изъ аш (какъ звучитъ 

оно въ Арабскомъ, Эоіопскомъ, Халдейскомъ, восточно-Сирійскомъ 

и Ассирійскомъ языкахъ; о помраченіи й въ о см. § 9, 10, 2), 

слогъ же -йш оказывается не инымъ чѣмъ, какъ продолженнымъ 

я усиленнымъ окончаніемъ единственнаго числа женскаго рода -аш 
(си. § 80, 2). Такимъ образомъ, множественное число первона¬ 

чально выражалось въ этихъ именахъ только усиленіемъ гласной 

ихъ окончанія въ числѣ единственномъ. Въ послѣдствіи времени 

это окончаніе перенесено и къ такимъ именамъ женскаго рода, 

которыя не оканчиваются въ единственномъ числѣ на ат. 



Какія сокращенія гласныхъ (подлежащихъ иямѣненіямъ) 

происходятъ въ основахъ Именъ, вслѣдствіе прибавленія къ нимъ 

окончаній множественнаго числа, объ этомъ изложено въ §§ 92 

—95. 

3. Имена, могущія быть въ единственномъ числѣ какъ му¬ 

жескаго, такъ и женскаго рода (§ 107, 3), и во множествен¬ 

номъ числѣ употребляются рядомъ и въ той, и въ другой Фор¬ 

мѣ, яапр. 2^ облако, Ріиг. и Подобное употребленіе 

родовъ Именъ не подлежитъ однако общимъ законамъ и долж¬ 

но быть изучаемо при каждомъ изъ таковыхъ словъ отдѣльно. 

Независимо отъ этого, есть въ Еврейскомъ языкѣ и такія 

слова, которыя, имѣя въ единственномъ числѣ опредѣленный 

родъ, во множественномъ употребляются въ обоихъ родахъ, 

напр. т. поколѣніе, РІ □П.І’П и годъ, РІ. □*>:Й 

и Л‘іі27. Тѣмъ не менѣе, родъ въ этихъ именахъ, независимо отъ 

окончанія множественнаго числа, по грамматической конструкціи, 

остается родомъ числа единственнаго, напр, т. левъ, РІ 

Л1''’1К т. Соф. 3, 3, Л^Л^і*^ т. Іовъ42,16. 

Иногда употребленіе той или другой изъ этихъ двухъ формъ 

опредѣляется обычаемъ языка. Такъ напр. слова дни, 

юоы представляютъ форму общеупотребительную, слова же Л^^^, 

ЛІЗр—рѣдкую и встрѣчающуюся только въ языкѣ поэтическомъ. 

Многимъ именамъ обозначающимъ, въ формѣ Двойственнаго 

числа (§ 881, различные члены органическаго тѣла, форма женск, 

рода множественнаго числа Л1 придаетъ близкое, въ нѣкоторомъ 

отношеніи, къ ихъ понятію, но особенное значеніе. Форма 

женскаго рода множественнаго числа замѣняетъ нѣкоторымъ обра¬ 

зомъ, въ этомъ случаѣ, форму средняго рода [ііеиіі'), обозначая 

что либо похожее на предметъ, значащійся въ двойственномъ числѣ, 

но лишенное его жизни и неодушевленное, нанр. Оіаэ руки, 

ГПВ2 ручки, рукоятки, тапиЬгіа; 0‘>У]р^рога, лілірсогмш 

аНагів'. С'^'Г ілаза, Л'іі'і? источники. 

4. Значительное число Именъ мужескаго рода обра.зуютъ 

множественное число на Л1 и, съ другой стороны, многія имена 

женскаго рода образуютъ множественное число на ; но, вь 

томъ и другомъ случаѣ, по общему правилу, родъ Имени, отно¬ 

сительно конструкціи, не измѣняется и, въ сущности, остается 

родомъ числа единственнаго, напр. отецъ, РІ. сг? имя 
Т Т " 

РІ. ГііаіГ; съ другой же стороны, слово, РІ. 
блудница 

б. Вполнѣ опредѣлятельна и не подлежитъ никакому колеба¬ 

нію Форма рода множественнаго числа только въ Именахъ При¬ 

лагательныхъ и Причастіяхъ напр. □'ріьі Ъопі, Л'ІЛ'ІЬІ Ъопае; 

й^Ь^р ш., Г\'Ъ^р(., и еще—въ Существительныхъ, относимыхъ 

къ мужескому, или женскому полу, если эти Существительныя 

(т. е. какъ пола мужескаго, такъ и женскаго) имѣютъ общую 

основу, напр. ЩІ, г^УЦЩае, гедез, ЛІЭ^р гедіпае. 

Прим. 1. Къ окончанію множественнаго числа лі въ нѣкото¬ 

рыхъ, весьма немногихъ, словахъ нрибавляется другое окончаніе 

множественнаго же числа О - (передъ родительнымъ падежемъ 

'— ; срав. § 80, 2), пли двойственнаго числа напр. 

высота, Ріиг. ЛІЙ5, зі. сопзіг. '’ЛІйЗ; 'РІКЙ ^ЛПСГК^р 

отъ мѣста изголовья Саула і Ц. 26,12; пйІП стѣна, РІ. Л*1!21П 

тоепіа. Отсюда Виаі. й’Л‘ійІП двойная стѣна. Это двойное 

окончаніе множественнаго числа остается иногда и при соединеніи 

суффиксовъ съ окончаніемъ множественнаго числа ГТ <§ 0 1, 3). 

2. Многія имена унотребляются только въ множественномъ 
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числѣ, наир. 0'’Лй люди (въ Эѳіопскомъ, въ единственномъ числѣ 

лідш человѣкъ), при чемъ, нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ значеніе 

единственнаго числа (§ 108, 2), напр. □'’ЗЭ лице, но при обозна¬ 

ченіи множества, множественное число этихъ именъ сохраняетъ 

дѣйствительное свое значеніе; отсюда □'’ЛЭ значитъ также лгіца 

Б. 40, 7. Іез. 1, 6, Богъ и боги. 

§ 88. 

о Двойственнномъ числѣ (пит. йиаіів). 

1. Двойственное число представляетъ собою видоизмѣненіе 

Формы Множественнаго числа, относяпдееся кь древнѣйшимъ 

временамъ, но, которое въ Еврейскомъ языкѣ образуютъ только 

нѣкоторыя Имена существительныя; ни Прилагательное имя, ни 

Глаголъ, ни Мѣстоименіе Двойственнаго числа въ Еврейскомъ 

языкѣ не имѣютъ. Это число выражается посредствомъ окончанія 

0*!^, прибавляемаго къ Формѣ единственнаго числа, какъ муже¬ 

скаго, такъ и женскаго рода, напр. обѣру?т,П^6\‘^двадня. 

Имена женск. рода, оканчивающіяся на принимая окончаніе 

двойственнаго числа О"*-—, постоянно мѣняютъ свое окончаніе 

П— на болѣе древнее ат, съ долгимъ а въ открытомъ слогѣ, 

и образуютъ, такимъ образомъ, окончаніе , напр. 

губа, □'ЛОй? обѣ губы', отъ существительныхъ же женскаго рода 

съ окончаніемъ Лтт— образуется Двойственное число съ перехо¬ 

домъ СЧбля въ Шва, напр. въ Двойств, ч. □[’Л^рПЛ- двой¬ 

ныя оковы. 

Отъ присоединенія довольно вѣскаго окончанія Двойственнаго 

числа къ Формѣ Имени въ гласныхъ его происходитъ иногда 

болѣе усиленное сокращеніе, нежели производимое присоедине¬ 

ніемъ окончаній множественнаго числа, особенно же въ Формахъ 

съ (Уголемъ {8едоІаІа,—% 84, 11), напр. Ьл Рігіг. □'Ьл, Виаі. 
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Но отъ имени рогъ образуется и и 

отъ 
■ : ’ Т : 

Прим. 1. Рѣдкія формы Двойствениаго числа, встрѣчающіяся 

большею частью только въ Собственныхъ Именахъ [Иотт. 

2?горг.), суть: а) р-^ (въ Халдейскомъ языкѣ также въ 

Арабскомъ -аіні имѣетъ значеніе винительнаго иадежа Двойствен¬ 

наго числа) и (въ Араб. Именительный падежъ Двойственнаго 

числа -ймі),наир. рл''7 Б. 37, 17 и 4 Ц. 6, 13 (назва¬ 

ніе города, собетв.; два колодца), ^Л^ІЛ (двойств, число отъ 

названіе города у Іис. Н. 2і, 32, который въ Царал. 6, 61 назы¬ 

вается аіЛ'’'1|5. (Эта форма звучитъ въ надписи царя Мэши, 

въ строкѣ 10: (Л’'“ір Еір'Іатан или Ещашн =О^Л^^'ПрВ. 3.; 

въ стр. 30: □л‘?т ЛЛ = П^лЪ^ Л'Л Іер. 48, 22, въ стр. 

31 и 32: В. 3., въ стр. 20: |ЛК^ = 0^тіЛ 

двѣсти; Ь) О— и й'»™, напр. ОЛД^Л, ПЛ^ [Иошш. рг.)', 

два въ соединеніи со слѣд. словомъ; ІІЛЛ? □'’ЛИУ двіьпад- 

цатъ (въ надписи Мэши, въ стр. 15: ПЛПІІ == 

с) (съ усѣченіемъ буквы л) наир, чт* Іез. 13, 18. 

2. Не .должно принимать формъ ор воды и небеса 

за формы Двойственнаго числа; такъ какъ обѣ эти формы пред¬ 

ставляютъ собою множественное число, образовавшееся отъ 

формъ чр и 4^2), вышедшихъ изъ употребленія, сходство же ихъ 

съ формою Двойственнаго числа чисто случайное. Точно такъ и 

Лч*7^цч не что иное какъ растяженная форма болѣе древней 

Л*?^^"1Ч*) (срав. сокращенную форму Л*7Л? Пс. 76, 3, и Халдей¬ 

ское лЬр-ііЭ. 

2. Употребленіе Двойственнаго числа—кромѣ того, что 

*) См. Сгезепіив, ТЬеваигиб 1ш§. ЬеЬг. стр. 629. 
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Форма его лежитъ въ основаніи Числительныхъ Именъ: 2, 12, 

200 и т. д. (см. § 97)—въ Еврейскомъ языкѣ, главнымъ обра¬ 

зомъ,' ограничивается только такими предметами, которые, по 

природѣ своей, или силою искусства, составляютъ чего-либо, 

напр. пп; обѣ р^^т, оба уха, зубы (о двухъ рядахъ 

зубовъ), пара обуви, Ыіапх, или-которые мыслен¬ 

но могутъ быть легко представляемы въ видѣ пары, напр. 

ёва дня (одинъ за другимъ непосредственно слѣдующіе, пара 

дней), Шшш, годовъ, Ыешггит, два локтя. 

Двойственное число Именъ нервой категоріи употребляется 

также для неопредѣленнаго, или опредѣляемаго числомъ, множе¬ 

ства предметовъ, состоящихъ въ парѣ, напр. шесть 

крылъ Ис. 6, 2. Іез. 1, 6, О'ГІ? семь глазъ Зах. 3, 9, 

всѣ руки Іез. 21, 12, всѣ коліьна’І,і'1, 

оутЪаІа Эздра 3,10, п]Р\ЩдвойныякрючьяІезЛО, 

4,3.—Для большей выразите.іьности, Имена въ Двойств, ч. прини¬ 

маютъ къ себѣ также и число два, напр. Ам. 3, 12. С. 16, 28. 

Объ употребленіи формы Двойственнаго числа см. также подъ 

§ 87, № 3 и Л“ 5, Прим. 1. 

Не можетъ нодлежать сомнѣнію, что употребленіе Двойствен¬ 

наго числа первоначально въ Еврейскомъ языкѣ было гораздо 

обширнѣе. Письменный Арабскій языкъ имѣетъ формы для Двой¬ 

ственнаго числа Имени, Мѣстоименія и Глаголовъ, въ такомь 

почти объемѣ, какъ языки Санскритскій и Греческій; но въ ново- 

Арабскомъ оно почти совершенно изчезло въГлаго.іѣ, Мѣсюименіи 

и Имени Прилагательномъ. Сирійскій языкъ сохрани.іъ Двойствен¬ 

ное число только въ двухъ-трехъ формахъ, и то, не сознавая уже 

дѣйствитольнаго его значенія, подобно тому какъ и въ Латинскомъ 

языкѣ оно сохранилось въ словахъ: йио, атЬо, осіо. Точно 

также богатыя формы Двойственнаго числа Санскритскаго языка 

уже не существуютъ въ произшедшихъ отъ него позднѣйшихъ 

Индійскихъ нарѣчіяхъ и обширное употребленіе его въ Церковно¬ 

славянскомъ языкѣ—въ другихъ языкахъ Славянскихъ, напр. въ 

Чешскомъ, ограничивается только предметами двойными но приро¬ 

дѣ (каковы; руки, ноги, глаза, уши), или вовсе выш.ю изъ упо¬ 

требленія. О Двойственномъ числѣ въ языкахъ Германскихъ ем. 

Огітт'8 Огатт. 1. стр. 814. 2 изд. 

§ 89. 

вепійѵиѳ и 8Ши8 сои8І;гис1іи8. 

1. Еврейскій языкъ вообще не имѣетъ окончаній для обо¬ 

значенія падежей *), которыхъ понятія онъ или вовсе не выра¬ 

жаетъ посредствомъ особенной Формы, какъ напр. понятія Име¬ 

нительнаго над. и также, большею частью, над. Винительнаго,— 

или выражаетъ и.хъ посредствомъ Предлоговъ {§ 117); понятіе 

же Родительнаго падежа (Оепіііѵив) выражается въ немъ грам¬ 

матическимъ подчиненіемъ Имени, имѣющаго значеніе Родитель¬ 

наго падежа, другому, имъ опредѣляемому (Жотетг гедепз), и 

тѣснымъ соединеніемъ перваго съ послѣднимъ. Слѣдствіемъ 

такого соединенія выходитъ то, что Имя, имѣющіе значеніе 

Родительнаго падежа, нисколько не измѣняется въ своей Формѣ, 

удареніе же Имени, имъ опредѣляемаго, всегда поставляемаго 

впереди и произносимаго какъ одно слово съ Именемъ опредѣ¬ 

ляющимъ (Родптельный пад.), подвигается къ этому послѣднему 

Имени ^*), и что, кромѣ того, самая Форма опредѣляемаго Имени 

) о Формахъ словъ, въ которыхъ видны остатки падежныхъ окончаній, 
принадлежавшихъ эпохѣ развитія Еврейскаго языка, предшествовавшей 
письменнымъ его памятникамъ, см. подъ § 90. 

) Это происходитъ отъ наклонности Еврейскаго языка вообще ставить 
удареніе на послѣднемъ слогѣ (§ 29, 1). 
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{Шшеп гедспз) подвергается, такимъ образомъ, большею частью, 

сокращенію, состоящему частью въ усѣченіи послѣдней согласной 

его Флексіи, частью же въ сокращеніи тѣхъ изъ его гласныхъ, 

которыя могутъ быть сокращаемы, напр. слово^ 

слово Бога, Божіе слово (родъ сложнаго слова, подобнаго Нѣмец¬ 

кимъ Ооііез-ТѴогі, Лаизкегг, КопідзЫиз, съ тѣмъ отличіемъ, 

что въ Нѣмецкомъ языкѣ родительный падежъ, въ приведенныхъ 

словахъ, предшествуетъ падежу, имъ опредѣляемому); Трдка, 

Т рука царя; □'’ПЛ'Т слова, слова парода. Та¬ 

кимъ образомъ, для выраженія понятія Родительнаго падежа, 

подвергается измѣненію не Имя, имѣющее его значеніе, а другое 

Имя, предшествующее ему и имъ опредѣляемое. Объ Имени, под¬ 

вергнутомъ подобному измѣненію, принято выражаться на языкѣ 

грамматической техники, что оно находится т 8(аіи сопзігисіо, 

объ Имени же не имѣющемъ послѣ себя Родительнаго падежа, 

что оно—іп 8іаІи аЪзоІиіо *). 

Должны ли подобныя Имена графически соединятся одно съ 

другимъ посредствомъ Маккэфа, что бываетъ довольно часто 

{§ ^ 6,1), это неподлежитъ опредѣленнымъ правиламъ и рѣшается 

акцентуаціей. О дальнѣйшемъ употребленіи такъ называемаго 

Зіаіиз. сопзігисіиз см. Синт. § 114. 116. 

2. Измѣненія гласныхъ, которымъ подвергаются многіе име¬ 

на, находясь въ обозначенномъ нами 8іаіи8 сопзігисіиз, изложены 

съ возможною точностью подъ §§ 92 — 95. Кромѣ же того, 

окончанія Именъ, находящихся въ 8іаіиз сопзігисіиз, принимаютъ 

отчасти нѣкоторыя особенныя Формы, а именно: 

*) Протоіерей Павскін подобное соединеніе Именъ съ родительнымъ па¬ 
деніемъ называетъ сопряженіемъ. Можно таковыя имена называть сое^ммен- 
ными или относительными, имена же, состоящія іп вШи аЪзсіиіо—безотноси¬ 
тельными ша самостоятельными. 
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a) Окончанія Множественнаго числа 0'»-^- и Двойственнаго 

послѣ усѣченія согласной лг, въ 8іаІи8 сопйгисіиз 

имѣютъ постоянно Форму (срав. Прим.), напр. 

п'ІПр'’р^О логиади Фараона, глаза, 'Л'і; 

глаза царя. 

b) Вмѣсто обыкновеннаго окончанія женскаго рода внѣ соеди¬ 

ненія съ родительнымъ падежемъ (т. е. іп 8іаіиаЬ80І.) п~ 

въ 8іаіи8 сопсігисіиз постоянно удерживается древнѣйшая 

его Форма л~, напр. ПЗ*?» царица; ЛЭ*?» царица 
Савы [Савская]. Если слово, кромѣ окончанія Л-^, имѣетъ 

также и л—, то въ 8і. сопзіт. употребляется эта послѣдняя 

(§ 80, 1, Прим. 1, § 95, 1). Окончаніе множественнаго 

числа — Л1 въ 8іаіиз сопзігисіиз остается безъ измѣненія. 

c) Имена, оканчивающіяся на л—, ііроисх. отъ основы л'6 (§ 85, 

Ѵ),въ 8і. сопзіг. замѣняютъ это окончаніе окончаніемъ п— *), 

имена же оканчивающіеся на измѣняютъ въ 

напр. л^Т С0П8ІГ. ЛХЛ, зртпсль; ‘'П, сопзіг. ’П жизнь. 

Точно также и существительное сопзіг. долина. 

Объ окончаніахъ въ 8іаі. соп8іг\ і и ■»-.- см. § 90. 

Прим. Примѣромъ исчезанія на концѣ словъ буквы м, анало¬ 

гическимъ исчезапію этой же буквы въ Евр. 8і. сопзіг., можетъ 

служить Латинскоеш, постоянно пропускавшееся передъ гласными 

і!Ь стихотворномъ языкѣ и въ обыкновенномъ разговорѣ {^иіпсіі^. 

іпзШ. огаі. IX, 4 § 40. 8с1теЫег’з Іаі. Огатт. I, стр. ІоЗ 

и д. 300 п д.). Точно также изчезаетъ и соотвѣтствующее обоз¬ 

наченной буквѣ м окончанія множественннаго числа въ языкахъ 

*) Это Л“ ЕЛ. такихъ же состоитъ отношеніяхъ къ окончанію Пкг, въ 
какихъ оно, въ Формѣ Повелительнаго наклоненія , состоитъ къ Л~ въ 

Формѣ Прош, весов, вр. Л^Э^ См. § 75, 1, Прим. 
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Арабскомъ и Арамейскомъ, а также и н глагольнаго окончанія 

р—(§ ^4, 1 п § 47, Прим. 4). По усѣченіи въ 81. сопзіг. 

согласной лі, предшествовавшая ей гласная і усиливается, прини¬ 

мая къ себѣ спереди гласную а (Санскр. Гуна)] отъ чего обра¬ 

зуется окончаніе Имени въ 8і. сопзіг, аі, переходящее потомъ 
въ 3 (§ 7, 1 и § 9, 6), Вмѣсто зтого .о въ Сирійскомъ языкѣ 

сохранилось еще неизмѣннымъ первоначальное ясные слѣды 

послѣдней формы уцѣлѣли также п въ Еврейскомъ языкѣ въ 

Именахъ множесшвеннаго числа ^ при соединеніи ихъ съ л»ь- 

стоименными суффиксами (§ 91, 2).—Что '^—Двойствен- 

нагочисла произошло изъ и.зъ зто никакому со¬ 

мнѣнію подлежать не можетъ. 

§ 90. 

Остатки древнихъ падежей. 

ГТ— Іосаіе. ■>— и 1 8іаіиз сопзігн-сШв. 

1. Между Семитскими языками Арабскій имѣетъ три особыя 

окончанія для выраженія понятія падежей. Подобныя же окон¬ 

чанія, приставляемыя къ основамъ Именъ, сохранились отчасти 

въ Еврейскомъ языкѣ и, по своему звуку, весьма близки 

къ Арабскимъ; но окончанія эти совершенно уже лишены сво¬ 

его дѣйствительнаго значенія и—Еврейскій языкъ вообще не обо¬ 

значаетъ различныхъ понятій падежей посредствомъ различныхъ 

ихъ окончаній. 

Въ Арабскомъ языкѣ окончаніе падежей слѣдующія;—у 
окончаніе падежа именительнаго, — і родительнаго и — а вини¬ 

тельнаго (онѣ отвѣчаютъ тремъ основнымъ гласнымъ). Эти окон¬ 

чанія падежей почти совершенно изчезли въ ново-Арабскомъ яз. 

Правда, формы падежей слышатся еще наир, въ рѣчи Бедуиновъ; 

во употребляютъ ихъ они не соединяя уже съ ними оиредѣденеаго 
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значенія я—замѣняя иіъ одинъ другимъ (\Ѵа11іп въ 2еіІзсЬг. Лег 

а тог§еп1. СеЛсЬ. Ы. V. 1831. стр. 9. ВЛ. XII. стр. 874. 

\ѴеІг8іеііі тамъ же В1. XXII. 1868. стр. 113 я я.). Даже въ 

Синайскитъ надписяхъ употребдеиіе раз.ичныхъ формъ падежеЯ 

совершенно произвольно. (Веег зШЛІа азіаі. III. 1840. стр. Х\III. 

Тосіі въ 2еіІ8сЬг. Л. і. тог^епі. Сез. ВЛ. III. стр. 139 ид.) 

и НЫНѢ Арабы, живущіе на СннаИеномъ полуостровѣ, употребляютъ 

въ разговорѣ нанр. ‘аммук (твой дадя, Хот.) вмѣсто ‘амтк 
(Сев;) и ‘аммак (Асе.). Три окончанія надежей сохранились еще 

въ устахъ даже горожанъ Средней Аравіи, но далѣе на югъ и на 

востокъ винительвый и родительный падежи выражаются въ устахъ 

тѣхъ же Арабовъ только однимъ окончаніемъ — а, въ странахъ же 

приморскихъ вовсе неслышно болѣе падежныхъ окончаній (Р а! ? гат е 

наггаііѵе оіа уеаг’я )оигпоу Йгон^Ь еенігаі апі еавіегн АгаЬіа. Ѵоі. 

1. Ьопй. 1863. стр. 465). Эѳіопскій языкъ сохранилъ одно только 

падежное окончаніе -а (въ собственныхъ именахъ—?й), употреб¬ 

ляемое имъ для ВСѢХЪ значеній винительнаго падежа; въ соеди¬ 

неніи же оъ родительнымъ над. (іп. В.сопвЫ.) онъ употребляетъ 

ото окончаніе въ оиу)еДи,лясл(Ол(г имени {І^ошп гед&пе), не при- 

давая ему никакого падежнаго значенія. 

2. Изъ древне-Семитскихъ падежныхъ окончаній, явствен¬ 

нѣе другихъ въ Евр. яз. напоминаетъ о своемъ первоначальномъ 

.значеніи окончаніе п— (не имѣющее обыкновенно ударенія). Это 

окончаніе присоединяется къ основамъ Именъ существительныхъ: 

а) чаще всего для выраженія движенія или стремленія къ какому 

либо предмету,—направленія дѣйствія главнаго имени въ пред¬ 

ложеніи куда~либо^\ обозначая тотъ предметъ, къ которому 

Объ этомъ значеніи винительнаго падежа см. Синтаксисъ, § 118, 1; 
іав также Лат винит, падежъ, выражающій направленіе къ какому-либо 
Ьсту {асстаЫѵт Іосі), какъ наар. Вотат рго/есіи$ езі, ёотит геѵеНг, гиз гге. 
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направлено дѣйствіе, напр. къ морю, на западъ, 

къ сѣверу, къ Ассиріи, пЬЬа къ Вавилону, ППП (отъ 

1П) въ юры Б. 14, 10, къ землѣ, ПЛ_‘’І въдомъ,г^г^р^ш 

вереѣ (отъ П^ПЛ), ЛЛ?;У ег Газу (отъ ,ТО) С. 16, 1,—съ чле¬ 

номъ. ЛППЛ въ юры, ЛЛ'2П въ домъ. Иногда появляется оно 

и въ соединеній съ слѣдующимъ родительнымъ падежемъ 

ігп 8і. сопвіг), напр. Р]аѴ ЛЛ’І въ домъ Іосифа, л^|л ЛГі^ 

въ южную землю Б, 20, 1, ПТілЙ въ землю Египта 

Исх. 4, 20, ЛЛЗЛЙ къ степи Дамаска, ЛПП?р (въ 

этомъ случаѣ съ удареніемъ въ видѣ исключенія) къ восхо¬ 

жденію солнца, и — даже въ соединеніи съ Формою множе¬ 

ственнаго числа, напр. лйЦй^З къ Халдеянамъ, ЛЙ'’Й^Л къ 
небу. 

b) Нѣсколько слабѣе выражается, посредствомъ окончанія Л—, 

понятіе винительнаго падежа, когда это окончаніе указываетъ 

—что иногда, хотя и рѣже, встрѣчается въпамятникахъ Пи¬ 

санія—на мѣсто, гдѣ происходитъ, или находится что-либо*), 

напр. въ Вавилоть Іерем, 29, 15, въ жилищѣ 

Авв. 3, 11; срав. также ЛЙІЗ тамъ Іер. 18, 2 (гораздо чаще 

слово это имѣетъ значеніе: туда). 

c) Наконецъ окончаніе л-г- оказывается если не вовсе, то почти 

уже лишившимся падежнаго значенія, когда къ Имени, при¬ 

нявшему это окончаніе, приставляется спереди Предлогъ, 

напр. въ преисподнюю Пс. 9, 18, вверхъ, 

на югъ Іис. Нав. 15, 21, лЬзЗй изъ Вавилона Іер. 21, 16, 

ЛррК ЛР до Лфека Іис. Нав, 13, 4. Иногда Имени съ окон- 

*) Подобное значеніе принимаетъ въ Еврейскомъ языкѣ и обыкновенный, 
т. е. не имѣющій Флексіи, винительный падежъ. См. § 118, 1. 
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чаніемъ л предшествуетъ Имя существителъное {Е. гедепз), 

напр. ЛД'іОХ сторона къ сѣверу Іис. Нав. 15, 5. 18, 

15. 20. Исх. 26, 18. Срав. § 80, Прим. 2, (. и выноски къ 

этому Примѣчанію * и 

Окончаніе л-:^- указываетъ преимущественно на мѣсто, куда 

стремится, пли гдѣ происходитъ глагольное дѣйствіе, отъ того и 

называется оно л— Іосаіе. Но это же окончаніе обозначаетъ 

иногда и время дѣйствія, напр. ЛЯІ? (съ удареніемъ на окончаніи) 

теперь, гиг Хегі (отъ лі^), ЛЙ'’Р^ О’Р’Р сг года на годъ. Своеоб¬ 

разно съ этимъ окончаніемъ реченіе собств. ад.рго(апишІ 

=аЪ8Іі! 

Есть примѣры окончанія Л —, придающаго Имени существи¬ 

тельному значеніе простаго Винительнаго падежа Объекта или 

Дополненія {ассиШгѵиз ОЪуесіі); при чемъ, окончаніе это не выхо¬ 

дитъ изъ предѣловъ обозначенія мѣстности. Это окончаніе не 

только встрѣчается присоединяющимся къ Собственнымъ именамъ 

мѣста Ч. 32, 35. Іис. Нав, 21, 36 (п^Л^"Л^), но даже и къ 

Существительнымъ, имъ предшествующимъ {Шт. г.), напр. 

р^Зі Л'^ЛЙ іеггаш X. и *’ Ьлаі Л'^Л^ іеггаш N. Ис. 8, 23 [въ 

послѣднемъ, однако, случаѣ, не измѣняя основнаго значенія 

глагольнаго понятія, ліІЛі? можетъ значить: іп іеггаш, сопіга 

іеггат]: срав. Іовъ 34. 13. 

Такъ какъ окончаніе Л—, по общему правилу, не имѣетъ 

ударенія, то большею частью оно и не измѣняетъ гласныхъ того 

слова, съ которымъ соединяется, въ словахъ же пЬц, ллзлр 

съ этимъ окончаніемъ остается безъ измѣненія даже краткій 

слогъ съ удареніемъ, предшествующій окончанію. Такъ назы¬ 

ваемыя (огтае Ведоіаіае, какъ напр. Л^К, ЛЛ’З, прибли¬ 

жаясь, при этомъ, къ первоначальной своей формѣ (§93, 6), не 
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получаютъ, принимая это окончаніе, вспомогательной гласной; 

сравни также ПО''0^7. Не получаетъ также вспомогательной 

гласной и древнѣйшая форма женскаго рода (§ 80, 2), соединяясь 

съ этимъ окончаніемъ, напр. въ словѣ ПЛ'ІІЛ.—Независимо отъ 

всего этого, самое окончаніе Л— водъ часъ сокращается въ 

наир, въ словѣ ПЛІ въ Номву 1 Ц. 21, 2; срав, Іез. 2Л, 1.^. 

3. Два другія окончанія Именъ, ' г и і, встрѣчаются го¬ 

раздо рѣже и почти исключительно въ языкѣ стихотворномъ: онѣ, 

безъ всякаго сомнѣнія, какъ и окончаніе п-. . соотвѣтствовали 

нѣкогда падежнымъ окончаніямъ, сохранившимся въ Арабскомъ 

языкѣ, именно. служило для обозначенія Родительнаго п., т 

же (въ Собственныхъ именахъ также и для обозначенія падежа 

Именительнаго. Но въ составѣ языка памятниковъ древне-Еврей- 

скихъ Священныхъ текстовъ значеніе этихъ окончаній, какъ 

окончаній падежей, сдѣлалось уже совершенно незамѣтнымъ и 

онѣ представляютъ въ нихъ не болѣе какъ архаистичесскую 

Форму, употребляюшуюся: а) въ поэтичесскомъ языкѣ и вообще 

въ торжественной рѣчи, и Ъ) въ нѣкоторыхъ сложныхъ Соб¬ 

ственныхъ именахъ {ш пошіпіЪиз ргортііз сошрозИгз), Въ томъ 

и другомъ случаѣ, эти окончанія употребляются почти исключи¬ 

тельно только въ главномъ Имени {пот. при тѣснѣйшемъ 

соединеній двухъ Именъ, т. е. въ такъ называемомъ вШиз соп- 

вітсіиз'^п. Вотъ подробности употребленія этихъ обоихъ окон¬ 

чаній : 

*) Вообще ЭТИ окончанія уцѣлѣли въ нѣкоторыхъ словосочетаніяхъ, при¬ 

надлежащихъ глубокой древности: онѣ, вслѣдствіе нѣкоторой привычки 
къ нимъ, были сохранены народной рѣчью и перенесены ею въ полдн 
шее время. Сюда принадлежитъ напр. окончаніе женск. рода Име¬ 
нахъ, при соединеніи ихъ съ родительнымъ надеженъ (§ 89. 2, Ь), въ Глаго¬ 
лахъ же, при соединеніи ихъ съ суффиксами (§ 59, 1). Точно также въ соо- 
ственныхъ Именахъ и въ разныхъ поэтическихъ словосочетаніяхъ сохрани¬ 

лось очень многое, принадлежащее древнѣйшей эпохѣ языка. 

я) Употребленіе окончанія не составляетъ особенной рѣдко¬ 

сти и это окончаніе сохраняетъ обыкновенно свое удареніе, 

напр. і:лх’зэ сынъ ослшт^ т. е. осленокъ Б. 49, 11, 

оставляющій стадо Зах. 11, 17, пао оби¬ 

татель терноваго кустарника Ъторо'з. 33, 16,—въ именахъ 

жен. р.: украденное ночью Б. 31, 39 (въ прозѣ), 

ЙШр ріепа уизШіае Ис. 1, 21, 'ЛІЛ? 

по чину Мельхиседека Пс. 110. 4. Это окончаніе предше¬ 

ствуетъ иногда Предлогамъ (срав. § 116, 1), напр. 'ЛЗІ 

повелительница между народами Пл. Іер. 1, 1, 

привязывающій къ виноградной лозѣ Б. 49, И; срав. Ис. 22, 

16. Ос. 10, 11. Мих. 7, 14. Пс. ИЗ, 5—9. Оно присоеди¬ 

няется также к-^. нѣкоторымъ частицамъ (рагіісиіае), на ко¬ 

торыя должно смотрѣть, въ сущности, какъ на Имена въ 81. 

сопзіг., напр. ■'л'рчг (=л‘7Ч?)) ^ромѣ, '».зр (=|р) отъ, шг, 

не. Это окончаніе встрѣчается также въ сложныхъ 

Собственныхъ именахъ, напр. ,те"''Э'?р (собств. царь прав¬ 

ды), {мужъ Божій), 7і<‘’.ЗП {Божья милость) и т. д.; 

срав. Пунич. Собственное имя Аннибалъ {ВаггпіЬаІ) 

собств. значитъ милость Ваала. 

Ь) Окончаніе : встрѣчается гораздо рѣже, въ прозѣ же только 

въ Пятикнижіи, но всегда въ рѣчи торжественной, именно 

въ Быт. 1, 24: ркплчп живогпныя земли, ^і^^іТЛчп 

(ст. 25); это же слово повторяется въ Пс. 50, 10. 79, 2. 

104, И. 20. Соф. 2, 14. Ис. 56, 9. Кромѣ того, окончаніе і 

встрѣчается въ Книгѣ Ч. ігл ІЛЛ сыт Веоровъ 24, 3.15.23, 

23, 18 и въ Пс. 114, 18: пчо источникъ водъ.—Объ 

окончаніи т см. Примѣчаніе. 

Прим. Такъ какъ окончанія ч— и і, соединяясь съ Именами, 

вовсе не придаютъ имъ въ Еврейскомъ языкѣ значенія падежей, 

то и нѣтъ никакой причины считать эти окончанія флексіями па- 
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дежей. Тѣмъ не менѣе, не подлежитъ сомнѣнію, что оба эти окон¬ 

чанія, также какъ и (№ 2), имѣли въ немъ нѣкогда значеніе 

падежей; тѣмъ болѣе, что Арабскій языкъ сохранилъ въ древнихъ 

памятникахъ своей письменности падежныя окончанія и—утратилъ 

ихъ, совершенно аналогически, въ эпоху нозднѣйшую. Подобное же 

явленіе повторяется и въ другихъ языкахъ. Такъ наир, въ Латин¬ 

скомъ языкѣ мы находимъ остатокъ мѣстнаго падежа {С. Іосаііз 
или Іосаііѵиз] съ окончаніемъ того же падежа въ языкѣ Санскрит, 

скомъ (въ словахъ ггігі, сіоті и т. д.); въ окончаніяхъ множест¬ 

веннаго числа Ново-Персидскаго языка ан и га лежатъ остатки 
древнихъ падежныхъ окончаній, не говоря уже о таковыхъ же 

явленіяхъ въ языкахъ Романскихъ и Германскихъ. Даже и въ та¬ 

кихъ случаяхъ, когда въ древне-Арабскомъ языкѣ окончанія паде¬ 

жей входятъ въ самую основу словъ и этимъ съ большею ясностью 

сохраняютъ свои звуки, какъ наир, въ словахъ '’ЛК, Юі? 

сошіг. отъ Лій отецъ\ ново-Арабскій языкъ выражаетъ 

всѣ три формы древнихъ падежей, но не отличая ни одной изъ 

нихъ особеннымъ значеніемъ. Принимая въ разсчетъ это обстоя¬ 

тельство, не трудно замѣтить въ Евр. Віаіиз сопзіг. ’ЛК, ’ПК 

окончаніе падежа Родительнаго, въ Халдейскомъ же ІЛій, Еврей¬ 

скомъ іла (пЬ:Л1лр), окончаніе 

Именительнаго падежа. Замѣна одного другимъ окончаній, поте¬ 

рявшихъ дѣйствительное свое значеніе въ Еврейскомъ языкѣ, ста¬ 

новится еще очевиднѣе, если обратить вниманіе на то, что въ немъ 

употребляются безразлично формы и ^N^32, '’РІПК и 

какъ формы совершенно одноозначащія. 

§ 91. 

Ойъ Имени въ соединеніи съ Мѣстоименными Суффиксами, 

Мѣстоименнные суФФпксы, присоединяемые къ Имени, всегда, 

какъ уже было сказано (§ 33, 2, &), имѣютъ значеніе Родитель¬ 

наго падежа. Изучая правила соединенія суффиксовъ съ Формами 

Имени, необходимо, какъ и при соединеніи ихъ съ глагольными 

Формами (§ 57 и д.), ознакомиться: 1) съ Формами суффиксовъ, 

соединяющихся съ Именемъ и 2) съ видоизмѣненіями различныхъ 

Ф. Имени, причиняемыми вслѣдствіе соединенія ихъ съ суффик¬ 

сами. Послѣднее изложено подъ § 92 и д.; здѣсь же мы ограни¬ 

чимся иск.іючитвльно Формами суФФ., соединяемыхъ съ Именемъ. 

Общее обозрѣніе, какъ Суффиксовъ, такъ и самостоятельныхъ 

Формъ Личнаго мѣстоимѣнія представлено нами въ Таблицѣ на 

стр. 136—137. Сперва необходимо ознакомиться съ Формами 

суффиксовъ въ ихъ соединеніи съ Числомъ единственнымъ и, по¬ 

томъ, съ Формами суффиксовъ въ соединеніи съ множественнымъ 

и двойственнымъ числами. 

1. 8и{^ха потіпит зіпдиіагіит: 

8іпд. 1. с. ■>~ѵ- мой. Ріиг. 1. с. ^3, нашъ. 

1Т. 1 ( 
т. ОЛ, 0?-т- 

гп. 

2. ^ паузѣ твой. 2. 

\г \ 
т. ^п, 1; ^П-^; 1, 

3. ! его. 3. 

вашъ. 

1 /'• '1, . '1-4 ея. 

с і?. і?-т- 

т. ОП, Л —, поэтйч. ф. 

ІЛ ^ ихъ {еогит). 

(. [Л, [П, ихъ {еагит). 

Прим.і. Вообще разнообразіе формъ суффиксовъ, соединяю- 

щихся съ Именами, незначительно, въ сравненіи съ глагольными 

суффиксами. Обозначенные суффиксы соединяются съ Именами 

въ единственномъ числѣ слѣдующимъ образомъ: 

а) Формы суффиксовъ присоединяются къ именамъ, оканчиваю¬ 

щимся гласной, непосредственно, т. е. безъ соединительныхъ 
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гласныхъ,напр. и ѴЛК, (ТіЛК, ІЛ'ЛЛ ОЛ'^Ж 

[Л'ЛК, ОП'’Л^, |П‘’Л4<. Но не должно относить сюда именъ, 

ованчивающихся на (см. ниже № 4) и п (оі. лит. Ь); 

Ъ) формы суффиксовъ съ соединительными гласными (§ 38, 3,5) 

приставляются преимущественно къ Именамъ, оканчивающимся 

согласными; Формы эти тѣмъ важнѣе, что большинство Еврей¬ 

скихъ Именъ оканчивается согласными. Что касается соеди¬ 

нительныхъ гласныхъ, то гласная а преобладаетъ въ суффиксѣ 
3 л. ед, ч. ж.р. и въ суффиксахъ 5.^. мн. числа О—, 

и . Сюда относится и суффиксъ 3 л. ед. ч. м. р. 

1, іі, такъ какъ это б сократилось изъ агу Суффиксъ 

3 .1. ед. ч. м. р. принимаетъ однако, хотя и рѣдко, соедини¬ 

тельную гласную э (напр. его септъ Іовъ 23, 3, 

по роду его Б, 1, 21. 23). Гласная э звучитъ также 

и при соединеніи суффикса 3 л, ед. ч. мужеск. и жепск. р. 

съ Именами, оканчивающимися на Л—, при чемъ, это окон¬ 

чаніе (собственно представляющее собою гласную) частью сли¬ 

вается съ соединительною гласною суффикса, частью вытѣ¬ 

сняетъ ее, напр. его поле, л^іа ея взглядъ, тІЛ ея 

поле; съ другой же стороны, во ^ л. ед. ч. ж. р. и въ 

1 л. МН. ч. ^3-::- соединительная гласная ѳ оказывается обще¬ 

употребительною, и формы принадлежатъ къ числу 

рѣдкостей. См. Прим. 2. — Если заключительная соімасная 

формы имени горловая, тогда вмѣсто суффиксовъ ОЭ—, 

употребляются слѣдующія ихъ формы: ы р-. 

напр. твой духъ, твогі творецъ Ис. 4 3. і, 

вашъ другъ Іовъ 6, 27. 

2. Рѣдкія формы суффиксовъ суть слѣдующія: 

8іпд. 2 Рег8. въ паузѣ ЛЭ---, напр. въ твоя рука) 

Пс. 139. о; /еиг. ^ Іез. 3, 12, Пс, 103, 4, однажды: 

ЛЭ-!- Наумъ 2, 14- (во многихъ спискахъ: л^-..-)и также: 

(‘?|‘?Э) Ис. 22, 1.—3 Регз. іІ—напр. въ часто встрѣчающемся 

Л^Л45 Б. 9, 21. 12, 8. 13, 3. 33, 21, П-Ѵр 4 Ц. 19, 23, 

вмѣсто чего у Ис. 37, 24 Щ; Лто Б. 49, 11 (въ К^рі ‘іЛЮ). 

Ріыг. 1. Рег8. напр. члй’р Іовъ 22, 20. Руѳь 3, 

2.— 2 Р€Г8. ЛЛЭ Іез, 23, 48. 4 9. —3 Рег8. гпазс. ОіЛ-г 

2 Ц. 23. 6, вм. ПЛ-^ (изъ которой образовалась обыкновенная 

сокращенная форма □—). Рет. ЛЛЛ ™(3 Ц. 7, 37), ЛІ-т-СБ: 

41, 21), Лі~- (Руѳь 1.19) употребляются большею частью только 

въ паузѣ. Самая форма |Л очень рѣдка (Ис. 3, 17): чаще всего, 

въ значеніи ея, употребляется . 

2. Окончаніе Именъ множ, числа мужескаго рода 

и двойств, соединяясь съ слѣдующими послѣ нихъ суф¬ 

фиксами, также какъ и при соединеніи ихъ съ слѣдующимъ за 

ними родительнымъ падежемъ {8і. соп8іг., § 89, 2), переходятъ 

въ . Это сливается съ нѣкоторыми суффиксами въ одну 

Форму и отсюда происходятъ слѣдующія Формы суффиксовъ въ 

ихъ соединеніи съ Именами во множ, ч.: 

8гі0ха Ротіпит ріигаііит. 

8тд. 1 с. мои. Ріиз. 1. с. наши. 

/■■ 1'-:- 

твои. 2. 

уп. 

I (■ і?--- 
■ваши. 

т. Г--, поэт. ф. т. Оіі’—, поэт. 

3. ихъ. 3.' ф. ІВ’4- 

Л' 1 ' т ‘ . і- 

ихъ. 
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Въ большинствѣ этихъ Формъ окончаніе Имени множествен¬ 

наго числа, соединяемаго съ суффиксомъ {ріш. сопзіг.), •>— оС' 

тается безъ измѣненія, напр. ОрКрІО; нѣкото¬ 

рыя же изъ нихъ, вмѣсто Цэ'дд^ принимаютъ напр.?’['»р^О, 

п| 10=10. Въ трехъ Формахъ съ очень короткими суффиксами^ 

окончаніе Имени звучитъ і~ (см. § 89, Прим.); "^іОЧО сокращ. 

изъ ‘^|,ір:)0 (срав. § 28, 4), Ѵр=іО изъ ѴР'ІО и ір:іо сусщ и.зъ 

сусаі~г. 

Прим. і. і/б(?г, служащій, въ окончаніи этихъ именъ, для вы¬ 

раженія гласныхъ э или э, иногда (слѣдуя сокращенному письму, 

§ 8, 4.§25, 1) опускается, напр. вм. твои пути 

Исх. 33, 13, чп||‘;і вм. =)Пі^1 его друзья Іонъ 42, 10, ОПГО'? 

по ихъ родамъ Б. 1, 21. Очень часто также пропускается Мъ 
при соединеніи Имени съ суффиксомъ 3. л. ед ч. м.;?.; отъ чего 

въ текстѣ появляется въ К^рі же почти всегда: Ѵ-—,напр. 

его стрѣлы Пс. 58, 8; въ Е^рг: іі^П- 

2. Рѣдкія формы суффиксовъ, соединяющихся съ именами 

множественнаго числа, суть слѣдующія; 

8тд. 2 Регз. (. "Тіі^ Еккл. 10, 17, Пс. 103, 3. 

4. 5.—3 Рег8. тавс. іпт (ф. чисто Халдейская) Пс. 116,12. 

3. Регв. /еш, КПі-^ Іез. 41, 15.—Ріш. 2. Регв. (ет. 

Пірі Іез. 13, 20; 3 Тегв. тавс. ПЗПі— 40,16, ПЛ.Т 

Іез. 18, 20; 3 Регв. тавс. ,папі-..- 40,16,/'. ПІПі-тг- 1, 11 • 

3. Объ і^і'-— см. § 103, 2, выноска. 

3. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что ^6дъ въ суффик¬ 

сахъ, соединяющихся съ окончаніемъ именъ м. р. множ, числа, 

собственно принадлежитъ не суффиксамъ, а окончанію Имени 

{т 81;. сопвіг.). Тѣмъ не менѣе, однако, въ эпоху письменныхъ 

памятниковъ Священныхъ текстовъ, і появляется до того уже 

слившимся съ суффиксами, что Формы суффиксовъ м. р., заклю¬ 

чающія уже въ себѣ обозначеніе множественнаго числа ( і—), 

присоединяются иногда къ окончанію множественнаго числа 

Л") (=і:іЛ'іВ=іС, ^іЛІП=)0, ѴЛ‘10=10) и, такимъ образомъ, эти имена 

получаютъ нѣкоторымъ обра;^омъ двойное обозначеніе множест¬ 

веннаго числа*). 

1 Такъ принимаются суффиксы, по общему правилу, ииѳваиі 

множественнаго числа ж. р.; но окончаніе ж. р. мн. ч. л*! иногда 

можетъ соединяться и съ чистыми суффиксами (ср. Жя 1), напр. 

1ЛІ1Д? Пс. 132, 12, ^ЛІЭй Второз. 28, 59; соединяясь же съ 

суффиксами МН. ч., имена мн. ч. ж. р. (оканчивающіяся на Л*і) 

даже предпочитаютъ чистые суффиксы, напр, ОЛ'іДК (ихъ оши/ы 
—чаще, нежели ППілЬк), ОЛіОйі ихъ имена, ОЛІі'іі? ихъ 
роды. 

4. Для сообщенія наглядности всему сказанному нами о со¬ 

единеніи Суффиксовъ съ единственнымъ и мнон?ественнымъ числ. 

Именъ, представляемъ здѣсь таблицу этихъ соединеній; для чего 

выбрано нами такое имя, котораго основная гласная ни мало не 

измѣняется ОТТ) присоединенія къ нему СуфФикса. Въ ж. р. ед. 

ч., вмѣсто окончанія , соединяется съ СуФФ, другая Форма 

женск. рода ед. ч., именно Л _ , принимаемая и въ 8іаі. сопвіт. 

Эга Форма удерживаетъ свой Патахъ передъ такъ называемыми 

8и[Ііха дгаѵга од, р, и т. д., передъ прочими же суФФиксами из¬ 

мѣняетъ его въ Камэцъ**) (срав. § 89, 2, й). 

*) Срспі. § Я7, 4, Прим. 1; срав. также двойное обозначеніе женск. рода, 
§ 80, Прим. 2, / 

**) Долліно замѣтить, что вч. грамматикѣ большая часть суффиксовъ 2 и 
3 л. мн. ч, называется суффиксами тяжелыми, 8и/фха дтаѵіа. Таковы изъ 
суффиксовъ 2 и 3 л. ми. ч., соединяющихся съ именами въ числѣ единств, 

ОД, ^Д, ОП, |Л, но не От”, ни ‘іО,,—>—изъ суффиксовъ же 2 и 3 д. множ. ч. 

соединяющихся съ именами ин. ч. -ПЭ’- , [Э’-, п,т--, (П'-, но н,. ‘ІВ’4 

Они называются дгаѵіа, т. е. тяжелыми, по причинѣ особенной силы ударенія, 
падающей на нихъ. Всѣ остальные суффиксы называются 8иффха Іеѵіа, суф¬ 
фиксами легкими. 

23 
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Зіпдиіаг. 

Мазс. 

ецииз. 

•>□^0 е^ии5 теиз 

?[р^0 е^иив Іипз 

Т|рі0 е^ии8 »ии8 

‘іОЮ е^ии5 е]из (зииз) 

ПОЮ е^ии8 е]и5 (зииз) 
Т 

е^гш8 позіег 

. ОЭрЮ в^ии5 ѵекігег 

[ЗОЮ е^ии8 ѵеаіег 

ООЮ е^ии8 еогит (вииз) 
т 

; рю е^ии8 еагит (виик) 

Ріигаі 

Мазс. 

ОЮЮ е^иі 

с. ЮЮ в^иі теі 

I. е^иі Іиі 

•. е^иі Іиі 

I. ѴОЮ е^иі еіив (виі) 

ПЮЮ е^иі е]и5 (виі) 
Т V 

С. ІІЮЮ В^Ш П05ІГІ 

ОЗЮЮ е^иі ѵезігі 

(. рЮЮ еяиі ѵевігі 

п. ОПЮЮ сциі еогит (виі) 

{ЛЮЮ е^и^ еагит (зиі) 

Рет. 

ПОЮ е^иа. 

'ЛОЮ е^иа теа 
• т 

?|Г10Ю с^иа Іиа 

Т|ЛОЮ «411 а Ша 

ІЛрЮ е^иа е]и8 (виа) 

ПЛОЮ е^иа е]и8 (зиа) 
т т 

^^ЛрЮ е^иа П08Іга 

ОЗЛОЮ е^иа ѵезіга 

[ЗЛОЮ е^иа ѵевіга 

ОЛОЮ епиа еогит (виа) 
т т 

|ЛОЮ е^^]а еагит (яиа) 

Рет. 

ЛЮ‘10 е^^1ае 

‘'ЛЮЮ е^иае теае 

ТІ^ОЮ еяиае шае 

'^•’ЛІОЮ есіиае (.пае 

ТЛІОЮ е^изе е]и8 (зиае) 
Т 

(П'Л'ЮЮ е^иае еіив (зиае) 

^Л'^ЛЮЮ е^иае по8Ігае 

03'’ЛЮЮ едиае ѵевігае 

Р‘’ЛЮЮ е^иае ѵезігае 

ОП'*Л‘ЮЮ е^иае еогит (визе) 

|П'*Л'10Ю е^иае еагит (виае) 
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§ 92. 

Измѣненія гласныхъ въ Имени, 

1. Измѣненія гласныхъ въ Имени бываютъ вызываемы: а) дру¬ 

гимъ именемъ, за нимъ слѣдующимъ, въ значеніи родительнаго 

падежа {8і. сопзіг.)^ Ь) прибавленіемъ къ нему мѣстоименныхъ 

суффиксовъ и с) прибавленіемъ къ нему окончаній множествен¬ 

наго и двойственнаго чиселъ, къ которымъ опять могутъ быть 

прибавляемы родительный падежъ, или одинъ изъ мѣстоименныхъ 

суффиксовъ. 

2. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ прибавленій къ Имени, удареніе 

его болѣе или менѣе подвигается къ его концу, или даже пере¬ 

ходитъ на слѣдующее соединяющееся съ нимъ слово. При этомъ 

должно замѣтить три случая: 

а) Удареніе подвигается къ концу слова только на одинъ слогъ\ 

что бываегь при присоединеніи очень многихъ суффиксовъ къ 

Имени въ единств, числѣ (таковы суФФИксы: , 

і, ю-.?-; п-,-, п4-; =13-.:-; о-,-, іо “) и также при присоеди¬ 

неніи къ основѣ Имени окончаній множественнаго и двой¬ 

ственнаго чиселъ, напр. ІЛП слово, ’ізп мое слово, Ріиг. 

З'ПЗП; ?|ЗЭ крыло, Виаі. ОЮЗЗ; 3'>.1і« врагъ, ‘>3'^ мой врагъ, 

Ріиг. Подобное же явленіе повторяется и при присое¬ 

диненіи къ именамъ во множественномъ числѣ легкихъ суф¬ 

фиксовъ *), каковы ^ Г--, іп*»-:-, , 

напр. ПЛП, 13’’ПЗТ Сокращенія гласныхъ Имени, про¬ 

изводимыя этимъ передвиженіемъ ударенія, видны сами собою 

(см. §26). 

*) о раздѣленіи оуФФиксовъ на тяжелые и легкіе см. § 91. 4, выноска. 



b) Удареніе подвигается кг концу слова па два слога, какъ это 

бываетъ при соединеніи родительнаго падежа съ Именемъ во 

множественномъ числѣ (въ сопзіг. ріиг.) и при соединеніи 

съ таковымъ же Именемъ суффикс. (ОЭѴ-.-, ІЭіТ - )• 

Въ этомъ случаѣ происходитъ довольно сильное сокращеніе 

гласныхъ (могущихъ подлежать сокращенію), напр. ЛЭТ 

слова народа, вагии слова, ихъ слова. 

Въ Именахъ съ (Уголемъ {(огтае ЗедоШае), вслѣдствіе 

того, что они имѣютъ удареніе на преднослѣдиемъ слогѣ, соеди¬ 

няющійся съ ними суффиксъ въ ед. ч. не дѣйствуетъ столько на 

количество ихъ гласныхъ, сколько дѣйствуютъ на послѣднее при¬ 

соединяющіяся къ нимъ (болѣе вѣскія) окончанія множ, числа 

(О' . , Л^І—). Суффиксъ оставляетъ еще подъ первою буквою 

этихъ именъ ихъ основную (первую) гласную, напр. при 

окончаніяхъ же множеств, числа, послѣдняя измѣняется т^ггрстз- 

носимое ЛГва {8’'юа тоЫІе), вторая же согласная имени при¬ 

нимаетъ напр. Срав. 8 93, 6. §95, 2. 

c) Суффиксу предшествуетъ полслога съ произносимымъ Ш^ва\ 

что встрѣчается особенно при присоединеніи къ Имени суф¬ 

фиксовъ: ОЭ, |Э и также—сгуффиксовъ огт, |(1 (вмѣсто 

которыхъ, однако, гораздо чаще употребляются О и | ^ ). 

Изъ обозначенныхъ суффиксовъ, принадлежитъ къ числу 

легкихъ н, по общему правилу, измѣняетъ гласныя Имени 

на столько же, насколько измѣняютъ ихъ ѵ и “і, напр. 

Ш’ всѣ же остальные, напротивъ тяжелы и, потому, 

сокращаютъ гласныя Имени і’ораздо примѣтнѣе и, сравни¬ 

тельно, въ большей степени, напр. и т. д., какъ это 

наглядно можно прослѣдить въ Таблицѣ подъ слѣдующимъ 

(93) §-мъ. Тоже встрѣчается и въ 81. сопвіг. въ ед. числѣ, 

напр. Л)ЗП (отъ “І^П). 

3. Измѣненія гласныхъ въ Именахъ ж. р, (§ 95), при сое¬ 

диненіи ихъ съ суффиксами, не очень значительны, такъ какъ 

измѣненіямъ этимъ предшествуетъ уже сокращевіе гласныхъ, 

происходящее при образованіи Формъ Именъ ж. р. изъ Формъ 

Именъ м. р. (§ 94). 

Эти измѣненія гласныхъ и вообще внутренней флексіи Именъ 

основываются нреимущественно на общихъ фонетическихъ зако¬ 

нахъ, изложенныхъ выше (§ 23 и слѣд.). Но одного знакомства 

съ послѣдними, для измѣненія гласныхъ въ Именахъ, еще недоста¬ 

точно: многія изъ этихъ измѣненій происходятъ отъ особеннаго 

качества образованія нѣкоторыхъ формъ Имени (каковое ихъ обра¬ 

зованіе изложено подъ §§ 84, 85, 86). Впрочемъ, всѣ эти измѣ¬ 

ненія почти исключительно касаются только двухъ послѣднихъ сло¬ 

говъ слова; въ третьемъ же слогѣ, на концѣ слова, гласная очень 

рѣдко подвергается измѣненію (§ 27). 

ф Между сокращеніями гласныхъ въ Глаголѣ и въ Имени замѣ¬ 

чательно то различіе, что въ Глаголѣ, при нрисоединеніи къ его 

основѣ окончаній, въ большинствѣ случаевъ исчезаетъ вторая 

гласная основы (*?Ю|^, П'7Юр, ^Ьрр), въ Имени же—нервая 

, ППЛП); срав. § 27, 3. 

Измѣненій согласныхъ въ Имени бываетъ очень мало: онѣ 

ограничиваются случаями, указанными въ Таблицѣ подъ IX. 

Для болѣе удобнаго обозрѣнія флексій и другихъ формъ Имени, 

въ нижеслѣдующихъ §§-фахъ, мы представляемъ въ Таблицахъ об¬ 

разцы всѣхъ эти.хъ измѣненій, при пояснительныхъ къ нимъ при¬ 

мѣчаніяхъ, и именно, подъ §-мъ 93—образцы Именъ мужескаго, 

подъ § 95 — женскаго, послѣднимъ же предпосылается изложеніе 

правилъ измѣненія гласныхъ при образованій формъ Именъ жѳвск. 

рода (§ 94). 
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§ 93. 

Образцы Именъ мужескаго рода. 

Имена мужескаго рода, по измѣненіямъ ихъ гласныхъ, могутъ 

быть раздѣлены на девять разрядовъ, которые мы нредставляемт^ 

въ слѣдующей за симъ Таблицѣ, сопровождая ее ближайшими 

подробными поясненіями. Этой Таблицѣ Именъ мы предпошлемъ 

два очень важныя замѣчанія; 

№) что по Именамъ мужескаго рода, обозначеннымъ въ Таблицѣ, 

образуются также всѣ Имена женскаго рода, не имѣющія 

особаго окончанія (§ 107, I. 31, напр. мечъ (какъ 

съ однимъ только отличіемъ, что во множественномъ числѣ РАЕАВЮМАТА КОМШОМ бЕКЕЕІЗ МА8СиЬШІ. 
послѣднія принимаютъ окончаніе л*!, напр. Л121П, сопзіг. 

Л1Л"|П; при чемъ, въ соединеніи съ суффиксами, Имена ж. р. 

подвергаются болѣе сильному сокращенію гласныхъ (см. 

образцы Именъ женскаго рода подъ § 95); 

Ь) что во множественномъ числѣ Именъ мужескаго рода легкіе 

суффиксы исключительно присоединяются только къ Формѣ 

Имени самостоятельной (употребляемой въ 8і. аЬзоІ), тя¬ 

желые же—къ Формѣ Имени, соединяемой съ родительнымъ 

падежемъ (употребляемой въ Ш. тпзіт.). 
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1. п. III. IV. 
(безъ перемѣны гласныхъ.) а. 

8іпд. аЬзоШ, ОЧО 0*7*1^ трѳ ІЛ'Т 

(конь) (вѣчность) (надсмотрщикъ) (слово) 

— сопзігисі. оѴіл; "ірз 

— съ легк. суфф. '010 'о*7іл; 
• т 'Л01 

— сь тяжел, суфф. □0010 оэоѴіл; 201',■?© 

Тіиг. аЪзоЫі. □'010 0'Р^‘іл; □'і'і’за □'101 

— сопзігисі. 'рЬ'іл; '101 

— сь легк. суфф. '010 
т 'Тр® '101 ” т : 

— съ тяжел, суфф. 00'1'ра □□■ПО! 

Юті. аЬзоІиі. о;:»!' О.'Пр^Р О'ГЗІр □'0ЛЭ 
(два дня) (іципцы) (2 недѣли) (крыла) 

— сопзігисі. 

VI. 

й. е. і. ь. 

8іпд. аЬзоІиі. п^л Л^ІО Л'і 
(юноша) (вѣчность) (дѣло) (смерть) (маслина) 

— сопзігисі. п^л Ь];й ЛІО 

— съ .гегк. суфф. 'гтѵ;і 'Ліо 

— съ тяжел, суфф. ооуу □оп^л оо*?;?© орліо □рл'г 

Ріиг. аЪзоІиі. о'пігл о'^гв О'ЛІО □'Л'Г 

— сопзігисі. 'п^л '*7ѵа 'Ліо 'Л'г 

— съ лет. суфф. 'пігл ''7ѵа 'Ліо '’О'?. 

— съ тяжел, суфф. ОО'ПігЛ 00'^ ѵэ V •• : •' т: ІТ □О'ЛІО □О'Л'Г 

Виаі аЬзоІиі. 
(башмаки) (глаза) 

— сопзігисі. 

IV. V. VI. 

ь. а. Ь. с. а. ■ ъ. с. 

□оп ІР.; '1ЛЭ 1!ІП 
*• т "'?р Хйір 

(мудрый) (старецъ) (плечо) (дворъ) (царь) (книга) (святыня) 

□рп Ф! ?ІЛ| 1ХП ІіЬ 1&1|9 

'ООП '□ЛО 'і^т '0^0 ■ПРР 
□00 оп □01 ^п □00^70 °р">рр □р^|0 

□'ООП □'іігп □'Р^Р □•пор П'^р ’ Т*т5 
'ООП 'і!гп ■^рр 
'ООП ■П2ІП '0*70 '10Р ш 

□О'ООП □О'О^О □О'ІВР □Р'^(0 

□•>І^П □'01' □'9лі. □'9вэ 
(бедра) (лядвІи) (обѣ ноги) (складки) (бедра) 

■•'.
г 

1-
1 'ЛЛО 

" : Т 

VI. VII. VIII. IX. 
1^ 

і. а. ь. а. ь. с. 

•па 0'« 0^ 0^ рп П]П 

(плодъ) (врагъ) (имя) (море) (мать) (законъ) (зрящій) 

•»-1р о.і^ 2! ■Р1 
ПГП 

"_1В 'р'^ '027 'ОК 'Ш 

□О'ІВ □0^'кЧ □ро'^р □Р^' □рок мгп 
ЛІОВ7 ліок П’РП □ 'ГП 

(газели) 'р^к ЛІОГ ліок '|рП 

'Р'.^ 'ЛІОІО ■’Р! 'Ліок “’І^П 'Ш 

□Р'ЛІО^ 25'Р2 □Р'ЛІОК □Р'|0П □Р'ГП 

□''п9 □'Л? ко □ 'Ік 0;іІір 

(щеки) (вѣсы) (носъ) (зубы) 

'ЛГі'^О 
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Поясненія. 

1, Имена, иринадлежащія къ I разряду^ вовсе не подверга¬ 

ются измѣненію гласныхъ; образецъ же ихъ выставленъ въ Таб¬ 

лицѣ только для нагляднаго сравненія съ нимъ Именъ другихъ 

разрядовъ. Къ этому разряду принадлежать всѣ Имена съ 

невытѣспяемыми гласными (§ 25). 

Каир, ио 23. 1: Т'р городъ^ голосъ, 2711^7 платье^ 

'^'Т\\рут,—110 № 2: Ор встающій, “15 иноземецъ,—ио№3: 

1*133 ісрой, праведный, р^п жалостливый, 

погибель. Слѣдовательно, изъ формъ Именъ, обозначенныхъ йодъ 

§ 84, сюда нринадлежатъ: .ТѴя 7. 8. 13. 26. 27. О формѣ 

см. ниже подъ № 2 и 4. 

2. Ко II разряду принадлежатъ всѣ Имена, имѣющія въ 

послѣднемъ слогѣ измгьняющійся Камэцъ, какъ односложныя, 

такъ и имѣющія передъ Камэцемъ сжогя даже съ невытѣсняе¬ 

мыми гласными, напр. ЛЗІЭ 1310 степь. (Этому 

разряду соотвѣтствуютъ Имена VII разряда съ измѣняющимся 

Цэрз). 

Соединяясь съ суффиксомъ ЗЭ, Имена этого разряда подвер¬ 

гаются нормальному сокращенію, какъ въ словѣ □ЗоУіІ?; Т, од¬ 

нако, соединяясь съ этимъ суффиксомъ, звучитъ □31*', вм. 031', 

□1 кровь—йЗаі, § 27, Прим. 2.3. 

Само собою разумѣется, что сюда не могутъ относиться Имена, 

у которыхъ Кй.мэцъ въ послѣднемъ слогѣ неизмѣняемъ, какъ 
напр. формы Іці (§84, 6,—съ нѣкоторыми, впрочемъ, отно¬ 

сительно формы исключеніями, напр. |»1 судья, Зі.сопвіг. 

[*1 Пс. 68, 6), (§ 84, № 13), Ор въ значеніи Причастія 
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глаголовъ І'Ѵ и т. д. Имена производныя отъ глаголовъ так¬ 

же обыкновенно не измѣняютъ Камта, напр, собраніе, 

Ріиг. С0П8ІГ. ■’^іра. 

3. Ш разрядъ обнимаетъ Имена, въ которыхъ послѣдній 

слогъ имѣегъ неизмѣняющуюся гласную, предпослѣдній же 

имѣетъ измѣняемый Камтъ (или Цэрэ), въ значеніи гласной, 

иредшествующей слогу съ удареніемъ (§ 26, 3), напр. ^ііболь- 

шой, господинъ', ПЧ!?!? кргьпкій, ^^ь^тосшь; 

|ІЗІ71 голодъ, І’ііЗТ воспоминаніе; послѣднія слова въ 8Ш. сопМг. 

звучатъ [ІЗ^І, 1‘ІІЗС десятая доля, Ріиг. 0'>3‘і1Й7^- 

Между Именами этой категоріи есть однако и такія, которыя 

передъ слогомъ съ удареніемъ имѣютъ Камэцъ, не подлежащій 

измѣненію, напр. р'’1і7 притѣснитель (вм. р'1^), р^ІП глри- 

лежный (вм. рчіП) по § 84, 7; также—27'>^^сраа«:йюм{ш- 

ся на колесницѣ, Ріиг. Исх. 14, 7. Нѣкоторыя изъ 

этихъ именъ колеблются между тою и другою формою, какъ напр. 

слово І7131^ недѣля (седьмица,—см. въ Словарѣ). 

4. Очень часто встрѣчающіяся Имена IV разряда имѣютъ 

два измѣняющіеся Еамша, изъ которыхъ, по мѣрѣ передвиже¬ 

нія ударенія, то одинъ, то другой, то оба наконецъ могутъ подле¬ 

жать сокращенію. Ср. § 92. 2. Въ Табл, выставлены два примѣ¬ 

ра Именъ этой категоріи (ізі и ОЗП), съ цѣлью выставить на 

видъ нѣкоторое отличіе перваго отъ втораго, причиняемое, осо¬ 

бенно же въ Ріиг. сопвіі'., тѣмъ, что второе и.зъ нихъ начинается 

горловой буквой. Другія Имена той же Формы суть: ЗПГ золото, 

ЗЛГ хвостъ, съ горловою же буквою: вина, 3^71 голодъ. 

Той же аналогіи слѣдуютъ также не очень многочисленныя 

Имена Формы напр. 33*7 сердце, 13^ крѣпкій напитокъ, 

съ горловою же согл.: Зі^^ виноградная ягода, 1Ѵ^ волосъ. 
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Нѣкоторыя Имена этого разряда въ сопф. 8іпд, прини¬ 

маютъ ф. съ (^големъ {Зедоіаіав (. Мшпі), Таковы {ребро\ 

С0П8ІГ. 2;Ьц, а также 2 Ц. 16, 13 (срав. іэ: иджбина, 

С0П8ІГ. Второз. 31. 16), {волосъ) С0П8ІГ. и 

ігр, {укр(^шеиіе) сопзіг. ііп и тіп Дан, 11, 20, [2^3? 

(дымъ) сопзіг. Щ и Исх. 19,18 (срав. разрядъ V. и 135 

рядомъ съ мджд, § 84. № 10 и И). Слово 2Ьп (молоко) 

встрѣчается въ 81. сопзіг. съ формою ^Ьп; {бѣлый) въ 8і. 

сопзіг. принимаетъ форму -р*? Б. 4 9,12.—Слова ;ЙП (вм. 

(аЬег и 2ПВ (вм. ^^2), оба имѣютъ по звуку Л, не долженству¬ 

ющему, на основаніи § 84, ]\Ся 6, подлежать измѣненію въ 81. 

сопзіг.18іпд., — сокращаютъ однако въ этой формѣ ~ втораго 

слога въвапр. ЕПП И. 44,12. 13. Іез. 26, 10; но 

множеств, числѣ: 'ЕГіп. 
т т 

5. Имена V разряда очень сходны, по образованію своихъ 

Флексій, съ Именами IV ра.зряда. ЦЩрй во второмъ слогѣ подвер¬ 

гается здѣсь таковымъ же измѣненіямъ, каковымъ Камэцъ под¬ 

вергается въ именахъ IV разряда, съ тѣмъ только отличіемъ, 

что въ 81. сопзіг,.^ вм. рг, какъ требовала бы аналогія, употреб¬ 

ляется р*. Нѣкоторыя, впрочемъ, изъ Именъ, сюда принадле¬ 

жащихъ, въ 8і. сопзіг.^ въ обоихъ слогахъ, принимаютъ (Уголь 

{8едоІаіогит пот. (огтат іпсіиипі, ра.зр. VI), напр. ;]ЛЭ плечо, 

сопзіг, Р]ЛЭ( "113 стѣна, сопзіг. 113; лядвея, сопзіг. та¬ 

кихъ именъ очень немного. Иногда и та и другая Форма—что 

бываетъ однако еще рѣже—встрѣчаются рядомъ, напр. тя¬ 

желый, сопзіг. Исх. 4, 10 и ізі Ис. 1, 4; необрѣзан¬ 

ный, сопзіг. Ьпг и 

Формы, какъ вапр. Л|';зѴ (Е. 26, 26), 81. сопзіг. слова 

и "ѴЛК (съ Маккдфомг, Пе. 35, 14), 8і, сопзіг. слова 

печальный, представляютъ примѣры исключеній, не обра- 
'■ Т 

зующихъ собою никакихъ правилъ. Форму 8і. сопзіг. по Л|?Г 

принимаюп. еаіе три Имена: ^Л’ ко.гъ, Р? сосѣдъ, ко¬ 

роткій и потеп іетііае диііигаііз РЖ сытый, сопзіг. 
Нѣкоторыя изъ Именъ этой формы сохраняютъ Щрэ и въ 81. 

сопзіг. Ріиг., напр. |С)‘' спящій, Ріиг. сопзіг. и точно 

также скорбящіе, радующіеся (рядомъ съ формою 

'ПрЁ7), забывающіе, желающіе. 

6. ѴІ-ой ра.зрядъ обнимаетъ три разряда такъ назыв. поті- 

па 8едоІаіа, именъ (Уголатныхъ, съ (Уголемь и 

§ 84, ІІ'із 11). Эти Имена, передъ Суффиксами и въ 8іаі. сопзіг. 

множественнаго и двойственнаго чиселъ, принимаютъ пос.іѣ пер¬ 

вой основной согласной одну изъ гласныхъ а, г, б, приближаясь, 

такимъ образомъ, къ первоначальной Формѣ своей основы, напр. 

Но въ 8іаі. аЪзоІ. множественнаго числа, въ 

открытомъ слогЬ, предшествующемъ непосредственно оконча¬ 

нію МН. ч. этихъ Именъ, имѣющему на себѣ удареніе, появляется 

звукъ а {Шмэаъ),—въ первомч:. же слогѣ основы остается только 

произносимое Ш^ва, напр. царь, Ріиг. Срав. §92. 2. 

(Уголашныя Формы Именъ, какь сказано, вообще ра.здѣляют- 

ся па три разряда: 1) на пмѣюшія въ первомъ основномъ слогѣ 

гласную а, 2) гласную і (.э) и 3) гласную б (б). Имена СЧолат- 

нын, проп.эводныя отъ з’вердыхъ основъ, іівучатъ по образцу 

Именъ, приведенныхъ въ Таблицѣ подъ буквами а,Ъ,с. Имена же 

съ горловою буквою въ послѣднемъ слогѣ — по образцу Именъ 

йодъ буквами (і. е, (. Подъ буквами д, Ь, выставлены примѣры 

Именъ производныхъ отъ слабыхъ основъ Т'З? и '^'Р, подъ буквою 

же г — примѣры Именъ' производныхъ отъ слабыхъ основъ ,Т^ 

(Срав. § 85, IV, 11, и V, № 11). 
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Касательно образованія формъ СЧолашныхъ Именъ, не без¬ 

полезно для учащагося усвоить себѣ слѣдующія замѣчанія. 

1. Кромѣ ''зЬй и т. д., первоначальное а перваго слога осно¬ 

вы формы (вм. появляется большею частью въ паузѣ 

отсюда : О'іЭ, {виноградникъ) въ паузѣ ОіЭ—и передъ мѣстнымъ 

(П-^ Іосаіе,—§ 90, 1), напр. ЬХХ Толковниковъ 

также пишутъ СЧолашныя собственныя имена, какъ напр. 

съ гласною Л въ первомъ слогѣ; ’А^еХ, Тасре'^. Имена про¬ 

изводныя отъ основъ Т'і? всегда имѣютъ въ первомъ слогѣ — 

напр. Лій; точно также и слово принимая Членъ, всегда 

звучитъ — Сохраняютъ первоначальный односложный видъ 

елова: вм. (въпаузѣ—въ 8і. сопзіг.—і^'^Зі) долина 

Я производное отъ основы Ѵ'І?, ложь, —Впрочемъ—доволь¬ 

но многія изъ этихъ (Уголашныхъ именъ сохраняютъ, находясь 

въ паузѣ, въ первомъ слогѣ (Уголъ, напр. Оір и также 

напротивъ же: р.р, ШЗ, Послѣдняя форма (Л'ІГТ), 

по причинѣ присутствія въ первомъ слогѣ горловой согласной, но 

также и безъ горловой, является въ Именахъ этой категоріи пре¬ 

обладающею. 

Не смотря на то, между именами этой категоріи есть и такія, 

которыя принимаютъ, вм. а, гласную і. Подобный переходъ гла¬ 

сной а въ г можетъ быть объясняемъ частью сокращеніемъ нервон 

въ послѣднюю (§27, Прим. 3), частью же уподобленіемъ формы 

этихъ пзіенъ другой, близкой къ нимъ, формѣ ТОО, напр. тлр 

могила (въ паузѣ ТЛ|Т), ПЛр, РІ. сопзіг. плр, желудокъ, 

1-10 платье, •>1^3 (безъ Даг. слабаго, въ видѣ исключе¬ 

нія, въ согласной "і — біг'^дг, уклоняясь отъ формы 'Э7й);р1Х 

справедливость, ПО? жертва, ,1|ТІ колѣно^ Виаі. 
□'ЗІО, С0П8ІГ. '’Э'ІО и другія. Иногда обѣ формы, съ а и съ і 

въ первомъ слогѣ, встрѣчаются употребленными въ одномъ и 

тохіъ же словѣ, напр. 1*7дитя, П*?*; Ос. 1, 2 и ‘>1^;' Ис. 

о7, 4. 

Если въ именахъ относящихся къ формѣ 1|*7а третья основная 

согласная горловая, въ такомъ случаѣ имена эти звучатъ, какъ 

ПОГ жертва, ];іГ сѣмя, ^*70 стла\ если же въ нихъ вторая 

основная согласная горловая, то звучатъ онѣ, какъ *7І14 источ¬ 

итъ.^ (см. образецъ подъ буквою (і). Имена послѣдней кате¬ 

горіи очень рѣдко не нодвергаются вліянію горловой согласной, 

напр. 0П*7 хлѣбъ. При этомъ должно замѣтить, что и въ именахъ 

со второю основною согласною горловою нерѣдко (аналогически 

съ формою '’ЭЬй, въ которой третья основная согласная имѣетъ 

Вад. Іепе, вторая же 8'Ы диіезсепз), при тѣсномъ соединеніи 

этихъ именъ съ суффиксами, йодъ горловою согласною ставится 

только З'гѵазітріех, напр. 'рпѴ, съ другой же стороны, имена со 

второю горловою буквою имѣютъ въ 8і. сопзіг. постоянно форму 

’П.У;!? (какъ \Р*7Й мал^хй, § 21, 2, а). 

2. Форма Именъ пар, Пі:І (Ші. Ь. е.) принимаетъ въе^.ч., 

съ суффиксами \ійъРІиг. сопзіг., гласную (Уголь, когда первая 

буква ихъ основы горловая, напр, теленокъ^ 

Односложную форму въ единственномъ числѣ имѣетъ слово 

грѣхъ (і«рп, □«ЙП). Съ мѣстнымъ удерживается Цэрэ, 

напр. Лйір, отъ аір восгпокъ. Примѣры Именъ послѣдней кате¬ 

горіи; жезлъ, П1Л обѣгпг, ^ал удовольапвіе. 

3. Форма 271р {Ш. с.), въ соединенія съ суффиксомъ, при¬ 

нимаетъ иногда, хотя и оченя рѣдко, подъ первою основною буквою 

Шббуцъ, напр.*7і5 величіе, Пс. 130, 2 (и 1*715^. Иногда 

эта форма является съ Хащэфъ Штахомъ подъ второю основ¬ 

ною буквою, какъ наир, въ словѣ Ис, 9, 4 (отъ ‘73р='7Лр 

тяжесть); иногда — съ Камэцъ-Хатуфомъ въ первомъ слогѣ, 
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и безъ горловой буквы, подобно слову 03*7^0 {поол^гэмъ), во вто¬ 

ромъ слогѣ, какъ напр. погибельОс. 13, 14. 

— Отъ формы (лит. /*, но не отъ^^Ьё) также образуется 

съ суффиксомъ ‘і‘?^Ё, вм. — Исаіа 1,31 и точно 

также: ШЛ Ис. 32, '14,вм. ^■^^^л 1 Ц. 28, 14. Въ нослѣд- 
■: I ГТ 

ней формѣ ЕамэК/Ъ-Хатуфъ, успленный Мэтэгомъ, имѣетъ 
значеніе долгой гласной; срав.§63, Прим. 4.—Изъ именъ этого 

разряда односложнымъ является только арр (й^р) правда^ 11р. 

22, 21. 

Очень немногія Имена этой категоріи имѣютъ въ 8іаі. аЬзоІ. 
МН. ч. приведенную въ Таблицѣ форму съ Хйтэфь-Еамэцемъ 
подъ цервою основною буквою, напр. мѣсягьы, □'ІОУ 

' тт: • тт: 

антилопы, пуши; большая же часть ихъ имѣетъ простое 

(произносимое) ШЫ, напр. ОПрЛ (отъ ірі) упцю, □''Лаі 

(отъ Пй'п) ггоиье; отсюда —ОП‘>лаі съ Еам'эцъ-Хатуфомъ 

(въ Зіаіиз сопзігисіиз однако, встрѣчаются и формы: 

"•да оі'ъ но/ща^ и въ вдинствѳниомъ числѣ 

ППах—отъ слово). Два слова имѣютъ въ ІЛиг. аЬзоІ. подъ 

первою основною буквою Еамэцъ-Хатуфъ: ^бдагиім 

(отсюда и съ легкими суффиксами; Ттр;нотакже 

и съ Хшпдфъ-Еамщемь, наир, Ѵі^Тр-ЛІ^, съ Членомъ же всегда 

съ Хащэфь-Еамдцомъ: □‘'рПрП) и и^'ф*^^{шЬрагиш)корт; 

нослѣднее с.!іово съ легкими суффиксами: іТ’СІЬй', отъ 

(см. § 9, Прим. 2). Слово рлій гттеръ имѣетъ во множе¬ 

ственномъ числѣ 8і. аЬзоІ., по Сирійскому обычаю, (вм. 

□ съ легкими суффиксами: (см. § 

23, 4, Прим. 2); но тоже слово съ Предлогомъ и Членомъ въ^^С 

аЪзоІ. звучитъ □'»рп^3 {ба’ЧалІм), въ 81. сопзіг. и съ тяже¬ 

лыми суффиксами; Принимая П— Іосаіе, слово 
•• Т! II' V " т! Іт 

это пишется съ Хблэмомъ, напр. къ шатру. 

4. Той же аналогіи с.ііѣдуютъ и родственныя приведеннымъ фор¬ 

мы Именъ, имѣющія гласную между второю и послѣднею согласными 

основы (§ 84, № 10), напр. азі!; затылокъ, съ Суфф.: 

Іп[. ■’рИр, 331^, послѣдней формѣ, т, е. въ фор¬ 

мѣ Неопредѣл. наклоненія, обыкновенно безъ Вау. Іепе въ третьей 

основной СОГЛ , уклоняясь въ этомъ отъ формы 

о. Имена производныя отъ основъ Т'Р и ‘'"р въ единствен¬ 

номъ числѣ 8Ыиз сопзігисіцз сокращаютъ двоегласные слоги 

ав и а; въ д и у (§ 24, 2, Ь), напр. Лій(собств. мает, маут\ 

сопзіг. ЛІЙ. Передъ П — Іосаіс имена эти не подлежатъ сокра¬ 

щенію, напр. ПЛ)а, пл'і; но и эта форма въ 8і. сопзіг. также 

сокращается, напр. ЛЛ‘’|. Впрочемъ, вторая буква основы 

въ Рінг. аЬзоі. этихъ Именъ иногда появляется въ видѣ согла¬ 

сной, наир. □■'278л отъ :^;>Л козелъ, источники отъ 

Вторая буква основы въ именахъ этой категоріи является иногда 

согласною даже и въ тѣхъ изъ нихъ, которыя въ главной своей 

формѣ, вслѣдствіе нроизшедшаго уже въ ней сокращенія, имѣютъ 

эту букву въ видѣ і’ласной, ианр. 1127 быкъ, Ріиг. □'’1127; 111 

гор'шокъ, Ріиг. □'>111; рІІГ улица, Ріиг, 

6. (Нолатныя Имена (8едоІаіа) производныя отъ основы 

П'6, также составляютъ собственно три разряда Именъ: 1) съ гла¬ 

сною а подъ первою буквою основы, 2) съ гласною э и 3) съ 

гласною о (§ 85, Ѵ ЛІ: И ), напр, ‘’1« левъ, щека, '>^П гіо- 

ловина. '>‘7П болгъзнь, въ паузѣ: ■'і^^, ■>П^, '’‘7П, съ суфф.'. 

'■’П^, ‘'■'рП, въ множеств, н двойственномъ числахъ: Срі^, 

□'’‘'7П. Нѣкоторыя изъ этихъ Пдіснъ, вмѣсто третьей буквы 

основы, вслѣдствіе предшествующей ей гласной А, принимаютъ 

во множественномъ числѣ (по § 24, 2, с), напр. ">3^ ангпшо- 

па, Ріиг. □'’ЮѴ (“ простой, Ріиг. □''«ЛЭ. 
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7. Къ VII разряду принадлежатъ Имена, имѣющія въ по¬ 

слѣднемъ слогѣ подвергающееся измѣненію какъ однослож¬ 

ныя, такъ и такія, которымъ предшествуетъ слогъ съ неизмѣ¬ 

няемою гласною. (Вообще, имена этого разряда, по качеству 

взмѣненііі послѣдней гласной, очень близко подходятъ къ Именамъ 

II разряда). Сюда принадлежатъ всѣ Причастія глагольнаго вида 

Каль, имѣющія дѣйствительное значеніе, Формы (нонер^Р, 

84, 2), таковыя же глагольныхъ видовъ Ш'эль и Форма 

Рир (§ 84, № 9) и другія аналогическія Формы, напр. палка, 

ПѴ’ІЙ время, лягушка, и т. д. 

Многія изъ именъ, сюда принадлежащихъ, уклоняются, однако, 

отъ формъ, обозначенныхъ въ Таблицѣ: а) нѣкоторыя изъ нихъ 

принимаютъ въ 8Ш. сопзітсіиз Пашахъ (какъ Имена V раз¬ 

ряда), напр. ІЭрр, ІЙОЙ печаль, особенно же послѣ с о гл. горло¬ 

выхъ, напр. ПЛТр, жергпвенникъ] Ь) передъ суфф. нѣко¬ 

торыя изъ нихъ принимаютъ форму □ЭЛО'ій отъ ЛО’ій 

знакъ, или — форму отъ престолъ, или наконецъ 

форму—с) въ РІ.аЬзоІ,, кромѣ односложныхъ словъ, ко¬ 

торыхъ образецъ представленъ подъ лит. Ь, сохраняяютъ так¬ 

же и многія другія, напр. внуки въ трегпьемъ колгъть, 

собранія. 

8. Къ VIII разр. отнесены у насъ всѣ Имена, удвояющія по¬ 

слѣднюю согл. основы, при воспослѣдовавшемъ присоединеніи къ 

ней какъ АФФормативовъ (окончаній), такъ и Суффиксовъ. Удвое¬ 

ніе этихъ Именъ представляетъ собою частью воспроизведеніе 

трехъ буквъ основы, сократившихся, въ главной Формѣ, въ двѣ 

буквы, частью же появляется слѣдствіемъ чисто Фонетическихъ 

требованій.* въ томъ и другомъ случаѣ, принимаютъ онѣ, соот¬ 

вѣтственно своей гласной, одинаковую Флексію. Гласная, пред¬ 

шествующая непосредственно ударенію, въ Именахъ этихъ, на 

основаніи § 27, 1, сокращается и слогъ становится острымъ 

(стр. 65). Другіе слоги, могущіе предіпествовать этому послѣд¬ 

нему, относительно качества своихъ гласныхъ, нисколько не 

уклоняются отъ общихъ, свойственныхъ тѣмъ или другимъ изъ 

нихъ, правилъ. Вот7> примѣры Именъ этой категоріи; вер¬ 

блюдъ, РІЮ-. полесо, Ріиг. Ь^Ь{колесо; 

Лиг. народъ, Ріит, Должно замѣтить, что 

Имена, принадлежащія къ VIII разряду, внѣшнимъ видомъ глав¬ 

ной своей Формы вовсе почти не отличаются отъ Именъ другихъ 

разрядовъ; узнавать же ихъ можно, гл. обр., по ихъ этимологіи. 

Но началамъ зтимологическимъ, къ ѴІІІ-му разряду Именъ 

принадлежатъ: і) всѣ сокращенныя нроизводныя Имена отъ 

(ЮНОВЪ ГѴ (85, И), напр. рп, и т. д. и Имева 

первоначальныя, по аналогіи съ вышеупомянутыми, напр. П'море, 

^Пгора, Ѵ^^оюнь; 2) Имена сокращенныя, уподобляющія вторую 

букву основы третьей, напр.: гтьвъ (вм. § 19, 2), съ 

вуфф. Л2 дочь (вм. лзі), съ суфф. --лз^ лр время (вм, 

^7.[У). 7/і{>.пілр и ЛІЛр; 3) РепогиіпаЬіѵа{въоеобешое'п\'}ке, 

Раишугпіса и Ѳепііігсга) оканчивающіяся на напр. О'»')*? 

Левиты, Іудещ при чемъ надо замѣтить, что рядомъ 

съ отъименньши Именами этой категоріи, встрѣчаются едва-ли 

не чаще послѣднихъ формы ОПЭ: (иноземцы, — § 86, 

2, .5); 4) многія Имена производныя отъ Тверды.хъ основъ (§84), 

осооенно же, съ слѣдующими формами: 10. рг время. \А. 

те.чноша, 'І^П^ггривлекате.гъиосшь. і рлх пода¬ 

рокъ, р25 РІИГ. вершина горы, 21. красный. 

36. (‘Ъ суффиксомъ садъ; аарп Ріиг. 

предвѣщате.ѣ. 

Передъ суф(|іиксами, имѣющими соединнте.аною гласною 

только простое произносимое ПІва, напр. передъ _, 
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послѣдняя буква основы этихъ Именъ иногда не имѣетъ Даъэша. 
но гласная ея остается обыкновенно безъ измѣненія, за исключе¬ 

ніемъ слова рп, которое гораздо чаще принимаетъ въ этомъ 

случаѣ КамдЦъ-Хащуфъ (-^). 

Имена этой категоріи, имѣюаи'я въ главной своей формѣ Пи¬ 

тахъ, частью удерживаютъ его. наир. много, Р1ш\ а';*!, 

частью сокращаютъ въ Хірмъ, напр. ЛЭ кусокъ, іЛЭ. 

9. Къ разряду IX относятся всѣ Имена нроизводныя отъ 

основъ Л"Ь (§83, V), оканчивающіяся на п~^, напр. ЛЭ^ краси¬ 

вый, ЛКЛ зритель, Лі^р^ взглядъ. Особеннаго вниманія заслужи¬ 

ваетъ въ Именахъ этихъ окончаніе Л—, видоизмѣняющееся, или 

подвергающееся усѣченію, совершенно аналогически съ тѣмъ и 

другимъ въ глаголахъ л"^ (§ 75); слоги же, ему предшествую¬ 

щіе, нимало не отступаютъ въ своихъ видоизмѣненіяхъ отъ об¬ 

щихъ правилъ (напр. л^'р твердый, сопвіг. лі^р, ріиг, ‘’^р). 

Вслѣдствіе того, что окончаніе Л-.т- нерѣдко замѣняетъ собою 

окончаніе (§ 24, 2. § 7 5, 1. Прим.), случается, что многія 

формы единственнаго числа Именъ этого разряда, нринимая Суф¬ 

фиксы, получаютъ видъ множественнаго числа, напр. 

кровъ Пс. 14, 'И (а не—твои кроны), ?|'>Лрр МйОй сковіь Ііс. 30, 

23, 0Л''ірр шъ стадо Б. 47, 17, 'Т[''йл!0 нівой видъ И. іі. 

2, 14, Дан. 1, 15. Б. 41, 21 , его дѣйствй . 

і Ц. 10. 1. ѵрігур его гттье 3 Ц. 10, 5, 'Дрр мой скотъ 
ѢІсх. 17. 3. ,{о,іжно также замѣтить, что въ іЬіонахъ этого раз¬ 

ряда (какъ явствуетъ изъ ихъ образца, нриведсннаго въ Таб.юи;!.), 

окончаніе Л-...-, очень часто вовсе изчезаетъ, частью ж о перехо¬ 

дитъ въ соединит, г.іасиую, напр. ?|:рр Б. 30, 29, іЛ(:р^ 31, 

18. Въ множеств, числѣ встрѣчается также форма; (отъ 

ЛП0Р вм. Рагі. Ри.) Ис. 25, 5. 
*-* « : т • 
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§91. 

Измѣненія гласныхъ при образованіи Именъ женскаго 
рода. 

1. Отъ прибавленія къ чюрмамъ Именъ муяюскаго рода 

окончанія женскаго рода Л .^ (§ 80, 2) происходитъ въ этихъ 

Формахъ такое же сокращеніе ихъ гласныхъ, какое бываетъ при 

присоединеніи къ шімъ легкагосуфф. [зиЩхгтг Іеѵе.—§У2.2,«), 

начинающагося гласною; ибо удареніе, и при образованіи Именъ 

женскаго рода, также подвигается къ концу слова на одинъ слогъ. 

Приведемъ примѣры для каждаго изъ IX разрядовъ: I разр. о^о 

конь, {егп. ЛО^О. П. /'. Л^^ІЙ выходъ. III. ЬіЛ5, Іет. пУіЛІі 

болілііой. IV. ПіЛЛ, (ет. Л^і'ЭЗ мщеніе. V. [рг старикъ, (ем. лЛр? 

старуха. АП. царь, (ет. П38р и,оріща\ ^^ЗовгтДстт\Щ^Ъ 

и Л^'рЭ; ЛЛр,/сот г\'ігр покровъ-, [л|?, /сот. ЛЛІ^ удоѳо.гъствіе; 

І'еііі. г^Ьз^пгща; лрі, (ет. плрз дгьвушка; і'і'іохогпа, (ет. 

ЛЛ’’^ Оть: вѣнокъ, отъ неупотребительнаго м. р. VII. 

(еги. П7рр, убывающій. А’Ш. іл тиііиз, (егп. Л0Л; рЛ, (ет. 

законъ-, лр, (ет. ллр мгьра. IX л^р, /Ьн. Пір конецъ. 

2. Окончаніе Л7-^, присоединяясь къ Формѣ Имени муж. р., 

1]},*ичпняетъ въ ней такое же сокращеніе первой гласной основы *), 

какъ п присоединяемое къ ней окончаніе п-напр. ЛЛ_р^ и 

8іаі. со]тіі. ллр|? корона, ЛЛП товартцъ, (. ЛЛЛП; но окончаніе 

женскаго рода Л—-, кромѣ тоіч), причиняетъ ра.зличныя измѣне- 

*) Это явленіе нготиворѣчитъ общему правилу (§ ;27; 3), такъ какъ въ по- 
іобной Ф. удареніе ие иодвпгается кч> концу слова: ноненадо упускать изъ вида 
того, что окончаніе ъенск. рода р\~ образовалось изъ р\— съ удареніемъ 

:: 80, 2) И потому имена ;кенск. рода на Л", хотя и имѣютъ удареніе напред- 
пое.іѣднемъ слогѣ, представляютъ ту особенность, что удегъиваютъ все-таки 
і воіігтЕО Именъ съ удареніемъ на слогѣ послѣднемъ. 



— 375 — 374 — 

НІЯ гласной послѣдняго слога основы Имени; отъ чего два по¬ 

слѣдніе слога Именъ женскаго рода съ этимъ окончаніемъ и об¬ 

разуютъ Формы, совершенно подходящія подъ Формы Ссю.шш- 

ныхъ Именъ (§ 93, 6), въ которыхъ: 

а) Камщъ и Пашахъ послѣдняго слога основы переходятъ 

въ С/іоль, напр. пліп печать, /\ Л?,2ЛП; краснова¬ 

тый, /. 

й) Цэрэ остается безъ измѣненія, илп переходитъ въ О'ібль, 

наир. /'. сопзіг. Л^Йп пять; ттз сопзіг. ЛППЗ 

стѣна; 

с) Долгія съ сильнымъ протяженіемъ и не подлежащія обык¬ 

новенно измѣненіямъ гласныя (і, *>—) переходятъ въ 

соотвѣтственныя имъ измѣняющіяся гласныя, напр. ОЛХ 

(. Л^І стыдъ] Л1ЙК?&$ ночная стража (и отъ 

тазе. ЛІЛ-і повелительница (и П'Т’Л-і) отъ 14лц. 

Такимъ образомъ и здѣсь имѣются три СЧолатныя Формы: 

на л^. (вм. л.т-”, или Лтг^), Л,г-?. и л.7^, которыя совершенно 

отвѣчаютъ СЧолатиымъ Формамъ муж. р., отнесеннымъ къ ѴТ 

разряду, какъ это видно и изъ ихъ Флексіи въ единственномъ 

числѣ, —Окончаніе Л-^ (съ горловою согласною) измѣняетъ всег¬ 

да гласную, предшествующую заключительному слогу л _ - также 

къ Паш., напр. ртхз (ет. Л^ІІХЗ знакомство, (ет. зна¬ 

ніе] лпі спокойствіе отъ неупотр. пі. 

Прим. 1. О рѣдкой формѣ женскаго рода на Л™ 

см, выше подъ §74, Прим, 3. Къ иной категоріи должно отнесті. 

форму лі^?'' вм. Л'Т^’*’ Б. 16,И. С. 13, 5. 7 (какъ 

Такъ какъ послѣдняя форма въ каждомъ изъ трехъ обозначен¬ 

ныхъ мѣстъ, въ которыхъ только она и. встрѣчается, состоитъ 

въ соединеніи со 2. л. женск. 2зода Прош. сов. вр., то можно 

думать, что, въ этихъ трехъ случаяхъ, на произношеніе Имени 

женскаго рода отразилась нѣкоторымъ образомъ форма глагола, 

къ которому это имя относится. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что въ соеди¬ 

неніи съ 3, л. тоже самое имя имѣетъ правильную форму 

Б. 17, 19. Пс. 7, 14. 

2. Окончаніе Л^ѵ^, присоединяясь къ именамъ VIII разряда, 

образуетъ форму женскаго рода, не подвергая удвоенію послѣдней 

согласной основы; что совершенно согласно съ требованіями СЛо~ 

. латныхъ формъ, не терпящихъ удвоенія послѣдней основной бук¬ 

вы. Отсюда: сопзіг. Л^рп пять] красноватый, 

Ріиг. □■’рір'іі^, но женск. р.: лрчріі^. Точно такъ: ‘^'ІЕил^'Т 

дверь (отъ Лр") скотный дворъ (отъ 

§ 95. 

Образцы Именъ женскаго рода. ^ 

Флексія Именъ женскаго рода гораздо проще п легче Флек¬ 

сіи Именъ рода мужескаго, потому что очень многія Имена 

женскаго рода, обра.зуясь отъ Именъ рода мужескаго, подлежа¬ 

щихъ сокращенію, на основаніи общихъ правилъ, не подвергают¬ 

ся никакимъ дальнѣйшимъ измѣненіямъ своей Формы (сокращенію 

и перемѣнѣ гласныхъ,—§ 92, 3). Таковы напр. образо¬ 

вавшееся отъ Имени мужескаго рода, принадлежащаго ІИ разря¬ 

ду, отъ Имени мужескаго рода принадлежащаго \ТІ разр.. 

Л2П, Лір, ЛрП отъ именъ мужескаго рода, принадлежащихъ раз¬ 

ряду УШ. Всѣ эти Имена должно отнесть къ одной категоріи 

съ приведеннымъ ниже въ Таблицѣ образцемъ Именъ женскаго 

рода подъ буквою А. Не дѣлается также въ Именахъ женскаго 
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рода никакого различія между легкими и тяжелыми суФФикс.; 

ибо къ Формѣ 8іаіш сопзігисіиз этихъ Именъ могутъ присоеди¬ 

няться и легкіе суФФИксы. 

Въ нижеслѣдующей Таблицѣ, подъ литерами В, С, I) пред¬ 

ставлены образцы трехъ родовъ Флексій, которымъ въ Евр. яз. 

подвергаются Имена женскаго рода, образуя три особые разряда. 

Образецъ Имени женскаго рода подъ лпт. ^ не сокращаетъ своей 

основной гласной и выставленъ только для сравненія съ нимъ 

Именъ женскаго рода другихъ категорій. .За Таблицей слѣдуютъ 

дополнительныя къ ней поясненія. 

Образцы Именъ женскаго рода. 

А. В. - 

(безъ иеремѣны гласныхъ) а. 

8іпд. аЪзоІиі. ло^о 
т 

ЛЛ^’ ЛЖ' ЛІ5ЛѴ 
(лошадь) (годъ) (сонъ) (снраведлн- 

вооть) 

— сопзігисі. ЛОТО пж пж 
— съ .геік. суфф. ■>лоіо 

* т ■’ЛЛЕГ 
' Т : 

“’Лле; 
* Т : 

— Со тяжел, суфф. оэлою о;?лліу 

Віиг. аЪзоІиі. ліо^о ліл:§ лі:г лірлі: 

— сопзігисі. Л10?Ю лілр ЛІЛ2? лірлѵ 

— сг суфф. ■’ЛІОІО ■’ліл::? '’Л'ІЛ^ 'лір7Ѵ 

Виаі. аЬзоЫ. □'’ЛЭІ!,* 

(губы) (углы) 

— сопзігисі. ^лсг •-л^в 

а 
а. ъ. 

8іпд. аЬзоШ. ЛЭ^Й ЛВ“1Л т : V 
(царица) (стыдъ) 

— сопзігисі. 
— съ .геікимг 

Л2^й Л27Г! 

суфф- 
— Со тяжел. 

‘>ЛЭ‘7Й » Т : - 
'’ЛЭІП 

• т : 

суфф. 

Ріие. аЬзокіі. Л'ІВЛП 
т “г 

— сопзігисі. ЛІвЬй лівтп 

— суфф. ^лів^п 

Ікьаі. аЬзоІиі. 
(двѣ стороны) (двойная 

вышивка) 

— сопзігисі. 

Полей 

в. 
с. а. Ь. 

ЛЗ")П ЛрУѵ лЬѣіі 
(пустыня) (отростокъ) (черепъ) 

ЛЗ"1П 
" • т 

ЛрЛ‘1'» 

’ЛЛІП 
‘ т : т 

•'Л‘7Л‘?-І 
* • Т : • 

авлдіп □лл^а^з 

ЛІЛ1П Л'ірЛ‘1'' 

ЛІЛ1П лірлі^ 

^ЛІЛІП •'лірл’ѵ ^л‘)'7а'?а 

(кимвалы) (оковы) 

НІЯ. 

І. Къ разряду Именъ женскаго рода, обозначенныхъ въ 

Таблицѣ литерою В., принадлежатъ тѣ изъ нихъ, которыя передъ 

окончаніемъ л— имѣютъ измѣняющійся Камэцъ пли Цэрэ, напр. 

л^)5 конецъ, л^і’ совѣтъ^ Л|ЛЛ^ справедливость, ужасъ. 

Сюда принадлежатъ также Формы женскаго рода, относящіяся 

къ «нормамъ Именъ мужескаго рода П, 1\' и V разрядовъ, а 

также іі многія относящіяся къ Формамъ Именъ мужескаго рода 

IX разряда. 

Если Ммдцу или Цэрй, нредшествук*щимъ окончанію жен¬ 

скаго рода л , , предшествуетъ полслога съ произносимымъ 

Ш^ва {8"гѵа тоЬ.—§ 26, 4), въ такомъ случаѣ этотъ Камэцъ, 

или Цэрэ, переходитъ, при образованіи Флексіи, въ (произносимое) 

ПВва, ПРва же предшествовавшее въ полслогѣ одной изъ этихъ 
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гласныхъ, переходитъ въ г, а послѣ горловой согласной въ а 

{О'гбль), какъ это оказывается изъ примѣра приведеннаго 

въ Таблицѣ. Такой же переходъ гласныхъ совершается напр. и 

въ слѣдующихъ Именахъ: трупъ. л7лд, ІлЬлЗ; ^'е.ге- 

стца, благословеніе^ [бір'"хатг'. точно также 

слѣдуетъ произносить цІд'^катг и т. д.). бо?сз, ІЛ.Э1У Дв. 

□ 'ЛГЛ^ но 8і. С0П8ІГ.: '’ЛЗ'чѵ 

Ммогія однако Имена женскаго рода этого разряда прини¬ 

маютъ, въ 8Ш. С0П8ІГ. и передъ Суффиксами, въ равной степени 

употребительную другую Форму на П-Д. или п-А (§ 89, 2, Ь. 94, 

2), напр. царство, 8Ш.С0П8ІГ. лз9?р^, съ члдррй; 

точно также: Пр«рл, ЛіЬрл ППЭІ^Р, ЛпЬрО, ■’ЛПЭрхд 

родъ. 

Неизмѣняющійся Камщъ имѣютъ, кромѣ ирочихъ, слѣдую¬ 

щія Имена (,^ 84, 2о, '‘Щ,8іаі. соп8і)\Г\Щ1. 

Л1Э?Х; неизмѣняющееся Шрэ имѣютъ очень многія Имена 

формы прудъ, погибель, п^ГЗ похищеніе (§ 84,^2 

1 3). Есть однако и формы напр. просьба (съ суфф. 

п 'Лр^^, ПлЬ^Ір,-84, №2), которыхъ флексія, аъ этомъ 

отношеніи, можетъ быть изучена только съ помощью лексикона. 

2. Къ разряду, обозначенному литерою С, принадлежатъ 

Имена женскаго рода Формъ С/іолатныхъ 93. разр. \’Г), при¬ 

нимающія Флексію соотвѣтствующую симъ послѣднимъ. Такъ 

напр. ггарь образуетъ мн. число съКамэцомъ (□‘’р^р); точно 

также и въ Имени женскаго рода, сюда относящемся, Кам.і>гъ 

имѣетъ мѣсто передъ третьей согласной основы—ЛІЭ^ХЭ >щрицы. 

дѣвіугика, Ріиг. ллЬ\ 

Есть Имена женскаго рода сходныя съ нроизводными отъ 

Сголашныхь именъ, но которыхъ отнюдь не должно смѣшивать 
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съ сими послѣдними; таковы напр. производныя (Вегіѵаіа) отъ 

основъ Л"^ формы Л1ѴР, Л^ІР, относящіяся къ формамъ Именъ 

мужескаго рода ЛІ^Р, '“Т^^.ІР- именахъ этихъ первый слогъ 

слова не подвергается пикакому измѣненію; отсюда Ріиг. Л1!1І^ 

(міивот), ЛІЮр. 

3. Къ разряду Именъ женскаго рода, обозначенному лите¬ 

рою В, прішадлеядатъ СЧолатныя Формы, возникающія отъ при¬ 

соединенія къ Формамъ мужескаго рода окончанія л-^^ (§ 94, 2). 

Имена эти во Флексіи своего единственнаго числа совершенво 

отвѣчаютъ Именамъ ОЧолатнымъ музюескаю рода {Жазсгйтгз 

8едоІ.,—§ 93. разр. VI). Вотъ еще примѣры подобныхъ Формъ: 

ЛІЗрр заключеніе, ЛІЗХ письмо, ЛіЬірр награжденіе. 

Примѣромъ Именъ женскаго рода формы пЭр, которыя встрѣ¬ 

чаются очень рѣдко, можетъ служить слово л^^ женщина 

(большею частью встрѣчающееся въ 8іаі. соп8іг.), съ суфф. 

'’ЛрК. Подобной флексіи подвергаются нѣкоторыя Неопредѣленныя 

наклоненія (глаголовъ '"о и |"0), оканчивающіяся на Л-7^. Это 

окончаніе въ упомянутыхъ формахъ Неопредѣленныхъ наклоненій 

частью замѣняетъ собою окончаніе Л-7^, нанр. ЛІ^ вм. ЛІ^, отъ 

рожденіе (также и отсюда съ суфф. ‘’ЛЛ^; точно 

также и ЛЛ^, отъ формы имени мужескаго рода 2Щ, от¬ 

носящейся къ гл. Лір’’ жить),— частью же, измѣняетъ въ своей 

флексіи гласную второй оси. буквы а въ г, напр. Лй’З приб.гиженк, 

съ суфф (отъ 275^).—Форма Л.ГТіа, съ суффиксомъ 

звучитъ: 

МножественЕюе число обра:зуютъ очень многія изъ Именъ 

женскаго рода этого разряда отъ употребляющейся очень часто, 

наравнѣ съ Формою Л другой Формы женскаго рода на 
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и П— (разрядъ Б.\ напр. Л1Л1Э капитель колоты у Рікг. !упг\2 

Л^іпа тсошникъ, РІ. Л'і^ІПЙ; ЛпЬ'іЛ наказаніе, Ріиг. Л1ПЭ1Л 

лпйр]; Азіаііе, Ріиг. ЛІІЛ^'Р. 

§96. 

Перечень неправильныхъ Именъ. 

1. Имена, отступающія, въ образованіи своихъ Формъ и 

Флексій, отъ вышеизложенныхъ правилъ, представляютъ собою, 

большею частью, пли отдѣльные примѣры неправильностей, не- 

имѣющіе никакой аналогіи съ общеупотребительными Формами, 

или—такія неправильныя Формы, которыя, хотя и связаны меж¬ 

ду собою нѣкоторой аналогіей, но, представляя очень мало ана¬ 

логическихъ между собою Формъ, не могутъ составлять особыхъ 

грамматическихъ правилъ. Тѣ и другія неправильныя Формы 

Именъ, для удобства учащихся, мы представляемъ ниже въ 

алфавитномъ перечнѣ. 

2. Большая часть неправильностей Еврейскихъ Именъ со¬ 

стоить въ томъ, что 8іаіиь сопвігисіиз, или Форма множествен¬ 

наго числа, заимствуются въ нихъ, хотя и у одной основы, но 

отъ другой Формы, а не отъ той, отъ которой образуется ВіаЬиз 

аЬзоІиЬиз (Подобная же неправильность имѣетъ мѣсто и въ обра¬ 

зованіи нѣкоторыхь Слабыхъ глаголовъ; см. § 78). Срав. Греч, 

уоѵід, уиѵаіхс;; 0809, {і8іхто(;^ 8090, 8с9атс;. Вообще, такихъ 

Именъ въ Еврейстюмъ языкѣ немного; вст]>ѣчаются же они очень 

часто. 

(какъ ОУ ви. отъ ошвил>, сопзіг. еъ 

*) Уже замѣчено было нами выше (§ 82, о), что какъ эти, такъ и подоб¬ 
ныя имъ Имена, хотя и принадлежатъ къ разряд^/ такъ называемыхъ Имен-ь 
)іеіліонача.гьныхъ {рггтгііѵи), тѣмъ не менѣе однако, по Формѣ своей, слѣдуютъ 

Суффиксами {мой отецъ), Ріиг. 

(§87, 4), С0П8ІГ. 

братъ, сопніг. съ суфф. {мой братъ), 

С0П8ІГВсѣ зт» форму слѣдуютъ аналогіи 

глаг. П"8 и форма ПХ оказывается какъ бы сократившеюся изъ 

ППХ отъгл.пп^. Но Ріиг. аЪзоІ. этого слова звучитъ съ 

{Дііі. сильнымъ потаеннымъ, Вау. ітрИс., §22,1), какъ бы 

отъ ПП^; отсюда; и т. д. Вмѣсто ѴПХ всегда 

однако употребляется (по § 27, Прим. 2, Ь}, а также и 

въ паузѣ вм. 'ПІ^. 
ІГ V ІТ - 

1ПХ одинъ (вм. іп^, также съ Вад.(.гтрІісікт.^22,\: 

срав. § 27. Прим. 2, 6), сопзіт. ІПК, ЕЫ. ЛП« (вм, ЛЛПК по 

§ 19, 2) одна, въ паузѣ ЛП^. Однажды встрѣчается ТП 

та8С. {рег. арігаетезіп § Ій, 3) Іез. 33, 30, какъ въ языкѣ 

Халдейскомъ и Сирійскомъ. Ріш. О'“[ПК нѣско.ѣко. 

сестра (сокращ. изъЛІП^, какъ бы отъ тЛПІ^=ПІ^), 

сопзи'. ЛІПі<, Ріыг. {г\ѴП^), съсуфф. 'ЛѴП^ (отъ ед. числа 

П'П^. (ет. отъ и также: □Э'ЛІП^ (какъ бы отъ единств, 

числа ППК). 

мужчина (форма смягченная отъ основной формы 

§ І9, о, Прим ), Ріиг. очень рѣдко обыкновенно 

□ муоюи (отъ С0П5#. Срав. 

служанка, съ суфф. Ріиг. Ліпр^; со}>ьО\ 

ЛІПІ^^ (съ согласною п). Срав. Арам. (ПЛХ отцы и г. и. я 

также въ Араб, т.'абашш отцы, '’уммашт матера. 

аналогіи отглагольныхъ Формъ (ѵегЪаЫа) и, потому, въ грамматикѣ не мо¬ 

гутъ не приниматься за Формы отглагольныя. Чтобы имѣть, такимъ обра¬ 
зомъ, возможность изученія Флексіи подобныхъ Именъ, кс-обходимо знать, 
къ какому разряду глаггі.]овъ можетъ быть отнесено то или другое подоб¬ 
ное Имя. 
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женщина (вм. (ет. отъ см. 

сотіг. Лий фт. отъ съ гласною 5, вм. і); съ суфф^ 

‘’ЛѵГьЧ, "ЛрУІ. Ниг. О'іуа (сокр. изъ сопвіг. 

еъ суфф. Ѵ^':, ап’2?л. 

Л'’Іі Оомъ, сопзіг. Л'’3, Ріиг. □•*Л2 баттгм (по нѣкото¬ 

рымъ же бдтгтм)^ сопзіг. 'ЛЗ, съ суфф. ОП^ЛЭ- 

|2 сынъ (ВМ. пр, отъПЛЗ), сопзіп. обыкн "|2, рѣдко -р. 

однажды: (по 90, 3, а) Б. 49, 11 п (по § 90, 3, Ь} 

Ч. 23, 18. 24, 3. Іо. Съ суфф.‘’;2._, ^22. Ркіг.П^}^, сопзіг. 

чЛЗ, съ суфф. т|чЬ, 

Г| дочь (вм, ЛіІ (ет. отъ |Л; срав. § 19, 2), съ суфф. 

чл^І вм. Ч^ІЛ. Ріиг. ЛІЛЛ (какъ и лч^^ сыновья, отъ ед. ч. 

ПЛЗ), сопзіг. ЛІЛЗ. 
Т 7 

ап тесть, съ суффі. ?|чрп, и ЛІОП теща, съ суфф. 

ПЛІІЛП, срав. и Л'ІП^^. 
т Т Т 

день,(ІгшІ. а-рѴ; но во мн. чпс.іѣ '>рі (каііъ бы 

итъ ач вмѣсто ПІЛ’). 

'^73 сосудъ, іЧгіг. ачЬз (какъ бы отъ 8з, пЬэ), сопзіс 

Ч ^3 ■ 

С‘3 РЫг., воды, вода (см. § 88, 1, Прлм. 2), сопзіг. 'р 

и также съ удвоеніемъ: ч^чр, съ суффиисомъѴ^'^р, апчрчіЛ. 

14]; горо'^ч, Ріиг. а'І;^, сопзіг. чі]?(отъ 13’^ встрѣчаюпі.а- 

ічіся въ нѣкоторыхъ собсшвенныхъ именахъ). 

ПВротъ (ВМ. П^В, отъ основы п^В дышать), сопзіг. чр 

(вм. съ суфф. 40 (мой р.), Т|ча, гпчр или ѴВ, П^Э, 

азчй опчв, 
у . ? V • 
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Ю.іоеа (вм. РШг. ач^«і (вм. счр^^і, § 23, 2), 

сопзіг. 

§ 97. 

Числительныя Имена: я) Сагііпаііа. 

1. Количественным числительныя имена {сагсііпаііа) отъ 

2 —10 имѣютъ вь Евр. яз. Форму Ст/адесшем'те.гьиылъ И.менъ соб¬ 

ственно съ значеніемъ числительныхъ именъ отвлеченныхъ {аЪ- 

.зігасіа), какъ ігіаз, діесаз, ттгеѵта^, и т. п , но могущихъ также 

употреблятся и въ значеніи нарѣчія [адіѵегЪшШег, — § 120); 

ндно только количественное Имя одинъ, [еш. лпі< одна см. 

ѵ;96), имѣетъ конструкцію Прилагательнаго Имени. Отъ 3 —10, 

каждое количественное Имя имѣетъ Форму какъ мужескаго такъ 

и женскаго рода, обѣ съ одинаковымъ значеніемъ, употребля¬ 

емыя обыкновенно такъ, что Формы количественныхъ Именъ 

.мужескаго рода соединяются съ Именами существ, женскаго 

рода. Формы же количественныя женскаго рода—съ Именами су¬ 

ществительными мужеск рода. Напротивъ же, въ двойственномъ 

числѣ а чі’кЗ І'ет. ВЧЛС? два, Форма количественнаго Имени муже¬ 

скаго рода можетъ относиться только къ существительному р.м., 

количественное же имя женскаго рода только къ существитель- 

ііьКОЪ р. ж. 

Для удобства учащихся представляемъ обозначенныя числа 

(1 — 10) въ слѣдующей Таблицѣ: 
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Въ соединеніи съ Ма8С. Въ соединеніи съ Реш. 

АЬзоІ. Сопзіг, АЬзоІ. СопзЬг 

1. ппк лп^ 
2. □да О'Лр ^лр 
3. Т : 

пфщ 
4. 7 Т і ‘ 

лю^« дапк 

5. т • •; 
Лй)йп 

•’ т 

6 лда т щ 
7. т .* * 

рлр рліл 
8. 

Т ‘ 
ллйр 

9. луігл л^рл дал :;рл 
10. 

Т у 

*) Сокращенное изъ (Араб. ѵ>імтаін); по другимъ, вм. □‘’Лй)К 

(Араб. Ынатаін) съ приставочнымъ ^Ллэфомъ {сит Аіеріі ргозіііеіісо) § 19,4;чѣмъ 

объясняютъ также и присутствіе Дагэша въ согласной Тавъ этой Формы. 

**) Простыя ііоличественныя числа принадлежатъ, безъ всякаго сомнѣнія, 
къ древнѣйшимъ словамъ въ языкѣ. Во всѣхъ Семитскихъ языкахъ числа 
эти, въ сущности, звучатъ одинаково; сближая же съ ними таковыя же Индо- 
Европейскія, нѣкоторые ученые стремились проложить путь къ утвержденію 
историческаго родства между обѣими отраслями языковъ (см.§ 1,3.4). И дѣй¬ 

ствительно, числа 1—7, въ той и другой отрасли, поражаютъ на первый раз'^. 
необыкновеннымъ сходствомъ: съ напр, нельзя не сравнить Санскр. гиаш, 

Зеш/кшвас, Греч, Лат. зех. Герм. зесЪз, Слав, шес-тъ (хотя Семитскій 

звукъ этого слова первоначально былъ какъ указываютъ на то Араб¬ 

скій и Эиіоп. языки); съ нельзя не сблизить Санскр. саптап^ Зенд. шпта. 

нозо-Перс. іафт.у Греч, Лат. зеріет, Герм. згеЪеп: ст. (Арам. Л'^Л) 
С Т Т : 

Санскр. трі, ТРет. тісрі, Зенд.т^)!, ІРет, тігиарб, Гр. тре:;, Лат. ігез, Герм, йтег, 

съ Санскр. экя; съ Санскр. панчан, Греч, хеѵтг, ■кьр.ке, Герм./мн/, 
Т V •• 7 

Лат. ^игп^ие При этомъ, однако, нельзя не соображать, что напр. соб¬ 

ственно значитъ на Семитскихъ языкахъ: двѣ счладки, распростертая 
т 

или сомкнутая ладонь съ пятью палыщми, кулакъ (но Санскр. иогнч, распрооши- 

рать), собрате, толпа, и—что эти слова, тѣмчі не менѣе, могутъ быть 

отнесены, по этому, къ чисто Семитскимъ основамъ, именно, кл. сгибать, 

складывать, 27ХІП скрѣпгять (срав. ГіЭр и т. п.) связывать (срав. 

и т."д.). 
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Та же особенность относительно рода женскаго или му¬ 

жескаго этихъ чиселъ, при соединеніи ихъ съ им. сущ., находит¬ 

ся и въ другихъ Омитсшіхъ языкахъ Она объясняется тѣмъ, что 

обозначенныя количественныя числа имѣли первоначально значеніе 

сущесшвительныхъ ошвлечснныхъ {8иЫіапігѵа аЪзігасіа,— 

какъ гіат. (ІесаЗу ігіаз. и т. д.); отвлеченныя же Имена, въЕвр. 

яз,, принимаютъ преимущественно форму рода женскаго и, такимъ 

образомъ, эта преобладающая ихъ форма вошла въ употребленіе 

при соединеніи ихъ съ преобладающимъ родомъ именъ, л(?/лсссшліг; 

съ другой же стороны, форма количественныхъ именъ безъ окон¬ 

чанія женскаго рода должна была, нѣкоторымъ образомъ, какъ бы 

восполнить свое окончаніе, соединяясь съ именемъ существит. 

рода женскаго; что и утвердилось наконецъ въ языкѣ посредст¬ 

вомъ уиотребленія *). Исключенія изъ этого правила весьма рѣдки, 

напр. Б. 7, 13. 38, 24. Іовъ 1, 4. Зах. 4, 2; 

срав. Іез. 7, 2 К'тгбъ Іер. 36, 23. 

2. Для обо.чначенія Формы чиселъ отъ 11 —19, передъ чис¬ 

ломъ, .значущимъ десяупь (въ Формѣ тазе., /ет. ста¬ 

вятся числа едтииг, не соединяясь въ одно слово и не связы¬ 

ваясь посредствомъ союза (сориіа). Единицы, начиная съ '13, 

обыкновенно принимая, при соединеніи съ именами мужескаго 

рода, Форму рода женскаго, постоянно употребляются въ Формѣ 

ЗШиз сопзігисШЗу нс придавая существительному имени .значенія 

родительнаго падегка, а только выражая этимъ тѣсное съ нимъ 

соединеніе (§ ПС). 

Выписываемъ здѣсь первыя изъ трехъ обозначенныхъ чиселъ, 

въ которыхъ есть нѣкоторыя уклоненія отъ сказаннаго нами: 

*) Въ Арабскомъ простонародномъ нарѣчіи [йІаІееЬиз ѵиідатіз) н въ языкѣ 
Эѳіопскомъ женскій родъ количественныхъ именъ преобладаетъ. Эта Форма 
также преобладаетъ въ Евр. яз., когда говорится о числѣ, какъ о количествѣ, 
безотносительно (напр. Б. 4, 15). 

25 
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Ма8с.‘ 
1П« пі27^ 

Рет. 
лп« 

|ііг^ *) 

ГП27Г 
) ! ^ 

1 т т 
П1І^І7 

12717 
т 

ПІІ^^ 

Этой же аналогіи слѣдуютъ обозначенныя числам въ дальнѣйшемъ 

ихъ соединеніи. Замѣчательно, что эти послѣднія числа употреб¬ 

ляются только въ приведенной нами Формѣ и слѣдуютъ конструк¬ 

ціи нарѣчій {аЛѵегЫаШег)^ т. е. ставятся послѣ именъ ими опре¬ 

дѣляемыхъ. 

Примѣры единицъ въ формѣ 8і^ сопзіг, при соединеніи съ 

именами мужескаго рода встрѣчаются очень рѣдко, нанр. 

пятнадцать С. 8, 10. 2 Ц. 19, 18, піі^^восем- 

надцатъ С. 20, 23. 

*) Эта Форма до сихъ иоръ не имѣ етъ еще надлежащаго этимологическаго 

объясненія. Р. Іона объяснялъ ее словами: до двгьнадгідтщ 

т. е. близко къ двѣнадцати (въ родѣ Латинскаго ипйешдіпіі, только не съ нис¬ 

ходящимъ, а такъ сказать, съ восходящимъ смысломъ). Но атому объясненію 

протнворѣччтъ употребленіе топ же Формы но только для рода 

женск.. но н для муж. рода, въ которомъ, въ такомъ случаѣ, слѣдовало бы 

ожидать Формы 12717 ‘’Лй7>7 (вм. 127І7 ‘’Д27 1^7), каковой Формы ни въ одномъ 
Т V - Т т " ; - 

Омитскомь языкѣ неимѣется, или — допустить неправильность выраженія. 

Нѣкоторые производятъ слово ^Лй7^7 отъ Л117^7 думать, придавая смыслъ 
■ * Г - “ Т 

выраженію 127;? 'Л27І7: добавленное или добавляемое мысленно къ десяти, Юлій 
Оппертъ объясняетъ это выраженіе, основываясь на Ассирійскомъ значеніи 

слова Чітшн (|Лр>1 одинъ, ипив, и, такимъ образомъ, по объясненію его, 

12717 •'Л27;7 составляетъ родъ сложнаго с.юва (какъ Санскр. экадагип, Лат. 

м«йесшг, Греч, гѵ^еха, Рус. оЭг*«аЭад«»гь и т. д. Дпі. ОррегІ Огаготаіге аззу- 

гіеппе стр. 32, во 2-мъ же изд. стр, ,38). Но и этому объясненію мѣшаетъ то 
обстоятельство, что для женск. рода количеств, имени одинъ есть въ Асе. яз. 

особая Форма 1ЛПК=Евр. ЛПК, названія же числительнаго имени одинад- 

тти до сихъ поръ не было еще найдено въ Ассирійскихъ текстахъ. 

87 

3. Десятки, отъ 30—90, выражаются посредствомъ Формы 

множественнаго числа, пришшае.мой единицами, нанр. О‘'^‘727 30, 

С'’^Э1« 40; 50, □•'272;60,а^:^Л^ 70,а‘>;Ь27 80,а^'г27Л 

90. Названіе слова десять звучитъ въ одномъ только десятерич¬ 

номъ числѣ а'і^ (Ріиг, отъ 14^57 десять -). Такимъ образомъ, 

нрн обозначеніи количественныхъ десятковъ, нонятіе десяти въ 

Евр. яз. соединяется съ понятіемъ множественнаго числа. Коли¬ 

чественныя десятеричныя числа всѣ общаго рода [деп. сотт,) и 

никогда не могутъ принимать Формы 8Ш. шгзіг. — Въ состав¬ 

ныхъ числахъ, нанр. 22, 23, 44 и т. д., въ древнѣйшихъ памятни¬ 

кахъ Писанія (какъ въ яз. Арабскомъ и Нѣмецкомъ), единицы 

ставятся обыкновенно впереди (какъ шеі ипд шапщ), въ поз¬ 

днѣйшихъ же памятникахъ (какъ въ Сирійскомъ, Французскомъ 

и Англійскомъ языкахъ) обыкновенно — наоборотъ, т. е. послѣ 

десятковъ (какъ въ Русскомъ: дватцагпъ два), напр. Ч. 3, 39. 

26, 14; срав. 1 Парал. 12, 28. 18, 5). Между тѣмъ и другимъ 

числомъ, т. е. между десятками и единицами, и наоборотъ, по¬ 

стоянно употребляется Союзъ {сориіа). 

Остальныя числа слѣдующія: пкИ соггзіг. пт 100, 

0‘>л&^й (в.ц. й)ЛКр) 200, Ріиг. напр. лікр 300; 

ш. 1000, Внаі. 2000, Ріиг. Л.027 3000 и 

і’- Д.; ПЛЛ1, въ позднѣйшихъ памятникахъ ЛІЭІ, і:пі, «‘іЛІ (соб¬ 

ственно: множество) 10000, РнаІ. □;'ЛІ21 20000 и ЛІЗІ^ЛГ, 

Ю'Х 40000. 

ІІрн.ѵ. 1. Форма Двойственнаго числа, иринимаемаа нѣноторы- 

*) Формы .ѴИОЛЭ'СТІІСННЫ^ХЪ чиселъ О’ІС’Р, 0'’.РСЛ. происходя 

■ ітъ СЧолаптыого 1^^, >7];УЛ, звучатъ неправильно (вы. □'П27Р, 

Подобная ненравильыость образованія множественнаго 

чні'ла, хотя весьма рѣдка, нгтр{'.чается и въ другихъ им^кахъ, наир. 

. ^ікомора (дерево) 
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ми единичными числами, придаетъ имъ понятіе, выражаемое Нѣ¬ 

мецкими окончаніями -/асД, -[аШд, т. е, понятіе умноженія, 

напр. четыре разъ болѣе, вчетверо 2 Ц. 12, 6; 

всемеро Б. 4, 13. 24. Пс. 79, 12.—Кромѣ употреб- 

.іенія формы множественнаго числа для обозначенія десятеричныхъ 

чиселъ, она встрѣчается еще въ словахъ; □'’ІПК нѣсколько 
• Т ’• 

(и также одшатвые) и десятки, сіесасіез (не (іесет) 

Исх. 18, 21. 25. 

2. Суффи ксы, соединяющіеся съ числительными именами, 

какъ и съ именами вообще^ имѣютъ значеніе родительныхъ наде¬ 

жей и переводятся на Нѣм. яз. падежемъ именительнымъ, напр. 

□РЛ2?^Р ѵезіпт,'^. е. трое васъ ѵі.ш вы трое (г/гг сігеі). 

§ 98. 

Имена чис.іительныя: Ъ) Опііпаіт. 

Порядковыя числительныя имена {ргсішаііа), отъ 2 —10, 

образуются отъ количественныхъ, посредствомъ прибавленія къ 

ихъ Формѣ окончанія (§ 86, № 5), при чемъ въ слогъ пред¬ 

шествующій окончанію порядковаго числительнаго имени встав¬ 

ляется обыкновенно еще другое напр. второй, 

’Р'рП и ■'.57*’:?:??. ■'ГР^?, ‘’:і7''й7Л, ■'^•’Ё?^- Для 

выраженія понятія п6^Э(?ьш употребляется слово (вм. 

съ окончаніемъ р (§ 86, ]\2 4), отъ голова, начало. Бъ жен¬ 

скомъ родѣ порядковыя числительныя Имена обыкновенно окан¬ 

чиваются па Л'’^-, рѣже на п’-. ; ихъ Форма употребляется так¬ 

же для выраженія числительной части цѣлаго, напр, Л‘’й7?рп 

пятая доля, п П*"]''І??^ десятая доля. Рядомъ съ лтимъ 

употребленіемъ Формы женскаго рода количественныхъ именъ, 

встрѣчаются въ томъ же .значеніи Формы, какъ напр, й7рп пя~ 

7пая доля, і?!*! и Д7Л'1_ четвертая доля. 
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О томъ, какъ въ Еврейскомъ языкѣ выражаются другія чи¬ 

сленныя понятія, см. Синт. (§ 120). 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О Частицахъ. 

§99. 

Общее обозрѣніе. 

1. Частицы (нарѣчія, предлоги, союзы и восклицанія), 

вообще выражающія различныя второстепенныя опредѣленія 

словъ, ихъ отношенія между собою и отношенія предложенія 

къ предложенію, большею частію происходятъ въ Еврейскомъ 

языкѣ отъ Формъ Имени, частью же отъ мѣстоименныхъ и отъ 

глагольныхъ Формъ (§ 30 4); первоначальныхъ частицъ {рагИсЫ’- 

Іае рптШѵае) очень немного. 

2. Всѣ Еврейскія частицы, за исключеніемъ первоначаль¬ 

ныхъ, могутъ быть подведены подъ двѣ категоріи; 1) однѣ изъ 

нихъ, для выраженія того или другаго, свойственнаго имъ, по¬ 

нятія, заимствуютъ Форму свою у другихъ частей рѣчи, именно, 

у Имени, Мѣстоименія, или Глагола, болѣе или менѣе видоизмѣ¬ 

няя первоначальное ихъ значеніе, какъ напр. въ Лат. сегіо, (аЫ, 

рагііш, ѵего, саива, въ Нѣм. зШі, атіаіі, тед (Анг, агоау), гѵедеп', 

2) другія—изъ разныхъ Формъ обозначенныхъ частей рѣчи об¬ 

разуютъ самостоятельныя свои Формы и, такимъ образомъ, про- 

произѳодятся отъ нихъ. Образованіе частицъ послѣдней категоріи 

совершается двоякимъ образомъ: а) посредствомъ прибавленія 

къ извѣстнымъ Формамъ образовательныхъ слоговъ, напр. Ой')'» 
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днемъ отъ 01 ч (§ 100, 3) и Ь) посредствомъ сокращенія Формъ 

другихъ частей рѣчи; при чемъ, первоначальный видъ слова не¬ 

рѣдко до того измѣняется, что бываетъ трудно признать его съ 

перваго раза, напр, только (собств.: дѣйствительно^ вѣрно, 

сегіе) вм. рХ. Очевидно, что подобныя измѣненія первоначаль¬ 

наго вида словъ и самыя сокращенія, вызвавшія ихъ, произошли 

отъ частаго употребленія въ языкѣ частицъ этой категоріи. 

Срав. въ Нѣм. }із. деп изъ цедеп, Оедепй; вегі отъ 8еии 

шіі (первоиачальнан частица времени, какъ Англійск. гвШе) отъ 

тие. 

Гораздо далѣе ушли отъ первоначальной своей формы подоб¬ 

ныя слова въ яз. Греч, и Латинскомъ и въ произшедшихъ отъ 

послѣдняго; наковы атсо, аЪ, а;Щ,ех,е\ Франц, о; аиі^ ом, 

Итал, о; 8ире)\ Итал. ті 

Самая сильная степень сокращенія слова въ видѣ частицы 

бываетъ тогда, когда оно совершенно теряетъ значеніе само¬ 

стоятельнаго слова, переходя даже просто въ одну согласную, 

обыкновенно сопровождаемую очень краткимъ гласнымъ звукомъ 

и примыкая къ слову, за нимъ слѣдующему (какъ то бываетъ въ 

преФормативахъ прош. несов. вр. ^ 47, 1. 2), напр. 7 и.зъ 

(§ 102). 

Доказательствомъ тому, что сокращеніе цѣлыхъ словъ даже 

въ одну букву дѣйствитетельно обусловливается историческимъ 

процессомъ формъ языка, можетъ служить то обстоятельство, что 

*) Мы видимъ въ этихъ языкахъ дая;е небольшія предложенія, сократив¬ 
шіяся въ Форму частицъ, напр. /огзИаи изъ /огз зіі ап, Йтг^Хоѵотц 5т,ла5г., Франц. 
реиі-ёіге, Англійск. ргШіее изъ I ргау іЬее. — Въ Китайскомъ языкѣ очень 
много частицъ, въ тоже время, имѣетъ значеніе Именъ и глаголовъ, напр. 
слово іу значитъ давать и, въ тоже время, служитъ обозначеніемъ для да¬ 
тельнаго падежа; г употреблять, въ значеніи же частицы; къ, для; нзі — внут¬ 
реннее, въ значеніи же частицы: въ. 

эти сокращенія въ позднѣйшемъ Еврейскомъ языкѣ, въ Арамей¬ 

скомъ, однимъ словомъ во всѣхъ языкакъ Семитской отрасли, 

появляются тѣмъ чаще и значптельнѣе, чѣмъ позднѣе памятника 

того или другаго языка. Такъ напр. іСХ перешло въ Финикій¬ 

скомъ языкѣ въ въ Еврейскомъ въ и даже въ во¬ 

шедшее уже почти въ исключительное употребленіе въ языкѣ рав- 

винпческомъ; изъ библейско-Халдейскаго “’І впослѣдствіи сдѣлалось 

•і; въ ново-Арабскомъ языкѣ образовалось шллак (теперь) изъ 

галвакт, л§т (почему?) изъ лі-адіі-шаіги и т. и. Приведенныя 

примѣры изъ Западныхъ языковъ указываютъ на совершенно ана¬ 

логическое лингвиетичесское явленіе. Таковъ вообще процессъ во 

времени человѣческой рѣчи. Тѣмъ не мѣнѣе, однако, употребленіе 

нростѣйшихъ сокращенныхъ частицъ принадлежитъ древнѣйшимъ уже 

эпохамъ Еврейскаго языка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, древнѣйшимъ дошед¬ 

шимъ до насъ памятникамъ человѣческаго слова. 

При столь значительномъ нерѣдко удаленіи формы частицъ 

отъ формъ тѣхъ словъ, которыя послужили для нихъ началомъ, не 

всегда легко указать съ точностью на подобныя слова. Остается, 

однако, сомнительнымъ происхожденіе очень немногихъ частицъ; 

то же, что всѣ онѣ образовались отъ другихъ частей рѣчи (за'ис¬ 

ключеніемъ немногихъ восклицаній), не можетъ уже подлежать ни¬ 

какому сомнѣнію. 

3. Гораздо рѣже въ Еврейскомъ языкѣ встрѣчаются части¬ 

цы образовавшіяся посредствомъ сложенія двухъ или нѣсколькихъ 

словъ въ одно слово {сотрозиго)^ напр, (вм. какъ 

обученный, узнавшій?тс"р.а^«ѵ;) ио (изъ за 

исключеніемъ, кромѣ^ (изъ р, 7, сверху. 

Гораздо чаще являются частицы сложными изъ двухъ словъ, 

не сливаясь въ одно слово, напр. 

Л-‘7^Г’Э. 
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§ 100. 

Нарѣчія (айѵегЬіа). 

1, Первоначальными нарѣчіями {асІѵегЫа ргітгііѵа) можно 

считать отрицаніе не и нѣкоторыя частицы мѣста и времени, 

напр. 0^ тамъ, тогда. 

Таковыми считаютъ эти нарѣчія вообще въ грамматич. изложе¬ 

ніи; въ дѣйствительности же, они производны отъ другихъ частей 

рѣчи и должны быть отнесены къ мѣстоименнымъ корнямъ, хотя 

и очень удалились отъ первоначальной ихъ формы. 

2. Другой разрядъ Нарѣчій, представляетъ собою не иное 

что какъ тѣ и другія Формы разныхъ частей рѣчи принимающія 

значеніе нарѣчія {^те аАѵегЫаШег іп пвиш ѵепіипі). Въ смы¬ 

слѣ нарѣчій употребляются слѣдующія Форліы; 

a) Имена существительныя съ предлогами, напр. (съ силою) 

очень, іл*? отдѣльно (собств. а рагЬ)^ съ суфф. я одинъ; 

Л' ла внутри я даже (какъ одинъ) вмѣстѣ. 

b) Имена существительныя въ винительномъ паденгЬ (Семитскій 

Сазиь адѵегЫаІіз § 118; срав. Т7]ѵ арх^ѵ, Зоі^іааѵ), каковы: 

тхр (сила) очень^ (прекращеніе) бо.гѣе не, аѴп (этотъ 

день) сегодня, (соединеніе) вмѣстѣ. Въ значеніи Имени 

многія изъ подобныхъ Формъ встрѣчаются очень рѣдко, напр. 

Л'ЛО и въ Формѣ множ, числа Л1Л'’Лр (кругъ) кругомъ, около 

(Лат. сігсит, Нѣм. гіпдвит); другія же въ значеніи Имени 

вовсе не встрѣчаются, напр. ІЛЗ (длина) долго,уже давно,Іапд8і, 

еще разъ (повтореніе), еще, болѣе, далгьс (продолженіе). 
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с) Имена прилагательныя, особенно же въ Формѣ женскаго рода 

(отвѣчающей роду среднему, пеиіг.), напр. |5 правильно, такъ, 

гесіе,іІа{со6с,тъ.гесіит),Г{р'Ю^Л ргітит, прежде, пэт и ЛЛТ 

тиЫит, много, достаточно, чудесно {собств. тігаЫІі- 

Ъиз, 8с. гпод^гз), /Т’Лр? вторично, по Іудейски, т. е. на 

Іудейскомъ языкѣ. 

сі) Неопредѣленныя наклоненія абстрактныя (безотноситель¬ 

ныя, Ііфтііѵі аЬзоШі), особенно же глагольнаго вида Гіф^- 

іль, также, собственно, съ значеніемъ винительнаго падежа 

130, 2), ПЛЛП (соб. умножающее, умножающимъ) много. 

ё) Мѣстоимѣнія и числительныя имена,^іапр. пг (тутъ=на этомъ 

мѣстѣ) здѣсь, сюда, ЛЛ^, І^Л^, разъ, два раза, 

семь разъ, 100 разъ (однократно, двукратно и т. д). 

Перечень Еврейскихъ нарѣчій, въ которомъ употребительнѣй¬ 

шія изъ нихъ распредѣлены въ систематическомъ порядкѣ, пред- 

ставлепъ въ Синт. подъ § 150. 

3, Третій разрядъ нарѣчій образуется посредствомъ при¬ 

соединенія къ Именамъ существительнымъ образовательнаго 

слога 0-^., напр. и дѣйствительно (отъ глсти- 

на),; озп (за благодарность) за даромъ, даромъ, напрасно, дгаііз 

(отъ [П дгаііа); арп по пустому, напрасно, (гизіга; 00‘і'’ по 

днямъ, днемъ (отъ Оі"). Срав. также ахлэ вм. мгновен¬ 

но (отъ ^'ЛЭ мгновеніе). 

Окончаніе 0~ встрѣчаетсн также и при образованіи нѣкото¬ 

рыхъ именъ существительныхъ, напр. о*?р лѣстница (этъ 

Очень возможно, поэтому, что обозначенныя нарѣчія суть не что 
иное какъ Потіпа йепотіпаііѵа 8Іпд. съ сказаннымъ оконча¬ 

ніемъ, принимающія ихъ значеніе; причемъ, оковчанія 0~, О— 
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можно признать за тожественныя съ окончаніями , р (§ 

15); срав. ПІПЭ тоже что рЛЗ освобожденіе, охлал (съ 

предлогомъ) во мгновеніи, мгновенно 2 Парад. 29, ЗВ. Нѣко¬ 

торыя въ формѣ этихъ нарѣчій □— видятъ обветшалое окончаніе 

множ, числа (§ 87, і, й), принимая ихъ собственно за винитель¬ 

ныя надежъ множественнаго числа, именно: какъ 

(Пс. 58, 2), а^П, какъ Лат. ,^/гаіІ8 (вм. (ггаНгз). 

4. Къ четвертому разряду принадлежатъ нарѣчія, образовав¬ 

шіяся посредствомъ значительнаго иногда сокращенія другихъ 

словъ, напр. только {іапіит, изъ Халд. рЛП, ‘’ЛП) и, 

особенно, вопросительное п {Не іпіеггодаітьш),ши^,^'7Т\ иопп€^ 

0:л пиш еііат (въ обоихъ приведенныхъ примѣрахъ П не иное 

что, какъ сокращеніе изъ Ьп, и нынѣ еще употребляемаго въ 

языкѣ Арабскомъ). 

Пунктуація вонросительнаго л бываетъ различна: 1) чаще всего 

мы его съ Хашэфъ-Штахомъ положилъ ли ты 

(см. примѣры подъ §152,2); 2) передъ согл. съ ІШвй (еоооразно съ 
своимъ происхожденіемъ изъ ^7п) оно имѣетъ обыкновенно АГшисдл'й 

съ сильнымъ Ддлэшемъ {Нйд. ^огі^ въ слѣдующей за нимъ со¬ 

гласной (также какъ и членъ п), напр. 7[ТОП пит іп ѵіа Іез. 

20, 30, Б. 17, 17. 18, 21. 37, 32. Однажды встрѣ¬ 

чается л въ подобной формѣ и не предшествуя полгласнои Ш"ва, 

именно въ Л. 10, 19; иногда же. и передъ полгласной 

ШЫ, оно появляется только съ Шшахомъ безъ слѣдующаго за 
нимъ Даг.. напр. Б. 30, 15. 27, 38; 3) передъ горло¬ 

выми согласными оно; принимаетъ Шгпахъ съ слѣдующимъ послѣ 

него Вод. (огіе гтріісгіит, напр. '^^^тіпойдули? Т\Ш^пит 

іи? пит ві; иногда же, хотя и рѣдко, ово появляется въ 

этомъ случаѣ, съ Камэцомъ, напр. ОЛ^П С. 6, 31; 4) передъ 

горловыми, имѣющими Камдцъ, оно появляется съ СЧблемъ, 
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напр. ^рі^Л пит едо? ПЛ'^ЛЛ пит /иИ.—Эта вопросительная 
частица всегда имѣетъ мѣсто въ началѣ Предложенія. 

5. ѣ]сть въ Евр. яз. нѣсколько нарѣчій, которыя, .заключая 

въ себѣ глагольное понятіе, могутъ даже соединяться съмѣстоим. 

сѵФФ.; таковыя, въ особенности, принимаютъ глагольные суФФ. 

и, чаще всего, съ вставочнымъ Нуномъ {Нйп ерепі]іеіісиш),Е&и'р. 

собств. какъ бы: сзвепсіо еиш {ехівШ), і. е. еп ехШіі, еві, 

вогпь онъ, еѵ (іві) ѵогігапеіеп; поп еввепЛо ешп, і. е. аЬеві^ 

собств. не будучи его (не имѣется), нѣтъ его, ег (іві) пісЫ Ла; 

еще его (видимъ, обладаемъ имъ), еще онъ на лиио, еще 

существуетъ, ег («й*^) посЪ; гдѣ его? гдѣ онъ, гѵо {Ы) ег\? 

Такъ точно слѣдуетъ объяснять и основное значеніе частицъ [Л 

и рЛЛЛ вотъ! (собств. здгьсь его, здгьсь оно или онъ, Ыег, Ыег Ы), 

съ суффиксами: 'ллл (ѳогпъ меня), въ паузѣ; ■’ліл и чллл (вотъ 

меня, т. е. я здѣсь), ^цл, Щ ^дзл; въ а. чі|л и чліл, ОДЛП, а|П. 

§ 101. 

Предлоги (ргаеровіііопез). 

1. Слова, имѣющія въ Еврейскомъ языкѣ значеніе Предло¬ 

говъ, появляются, большею частью, въ слѣдующихъ Формахъ: 

а,) въ Формѣ втіишельнаго падежа Именъ сущесгпвительиыхъ и 

въ Формѣ віаіиз сопзігисіиз. Имя, управляемое такими предло¬ 

гами, собственно имѣетъ значеніе родительнаго падежа (въ 

Араб. яз. оно имѣетъ и Форму родительнаго падежа; срав. 

Русское вмгьсто того, Нѣм. зіаіі Аеззеп, Ьга(1 Аеввеп, Греч, 

тоитои Лат. Ыдиз геі саиза, дгаііа, гпопііз іпзіаг) 

*) Къ подобнымъ предлогамъ мы присоединяемъ въ скобкахъ ихъ зна¬ 
ченія, какъ именъ существительныхъ, обозначая звѣздочкой тѣ изъ нихъ, 
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напр. (собств. задняя часть, сторона), позади, за, 

(бокъ, сторона *), возлѣ, прщ рз (промежутокъ *) между; 

ІРЭ, 1^3 (разстояніе), за, (удаленіе, недостатокъ) 

внѣ', (намѣреніе, цѣль) для; впереди, противъ; [р (часть), 

изъ, отъ; ІДЛ (что либо находящееся впереди) предъ; (про¬ 

долженіе *), впродолженіе, до; (верхняя часть) на; 

(соединеніе,также: ла^, ла^^) с®; ЛПЛ (нижняя часть *) вни¬ 

зу, вмѣсто; 

Ъ) въ Формѣ Именъ существительныхъ въ віаіиз сопзіт. съ пред' 

логами (особенно же съ неотдѣляемыми), напр. ’зрЬ (предъ 

лицомъ) предъ; чрэ, чр*? (собств. по устамъ, т. е. по приказа¬ 

нію *) ио; (при обстоятельствѣ), по причгтѣ, 

д^ія; (въ намѣреніи *) для, такъ какъ, 

2. Существительныя, употребляющіяся въ значеніи нарѣчій, 

очень часто употребляются также и въ значеніи предлоговъ, напр. 

ч’^ра, рха, О0^а (при отсутствіи, пісЫ) безъ, іто(въ продол¬ 

женіи) впродо/іженіе; ч^р^ (при нуждѣ, сообразно съ нуждою, 

надобностью) для, по. 

§ 102. 

Неотдѣляемые предлоги или префиксы (ргаерозШоиез 
ргаейхае). 

1. Изъ числа обозначенныхъ предл., предлогъ [а изъ, отъ, 

встрѣчается часто въ ф. префикса {ргае^хмгп), т. е. соединяясь гра¬ 

фически съ тѣмъ с.товомъ, которому онъ предшествуетъ и къ ко¬ 

торому относится. Въ этомъ положеніи, согласная предлога 

которыя дѣйствительно встрѣчаются въ значеніи сихъ послѣднихъ. — О по- 
добноиъ же явленіи въ другихъ языкахъ см. ЛѴ. ѵ. НитЬоІИі ііЬег Иіе Ка- 

тгізргасЬе,ч. III, стр, 621. 
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[а уподобляется слѣдующей послѣ него согласной, вслѣдствіе 

чего послѣдняя получаетъ Иадёз (оНе, напр. изъ лѣса. 

Вотъ различныя формы, принимаемыя предлогомъ |Р : въ 

полной своей формѣ обыкновенно употребляется передъ членомъ, 

напр. а также иногда и передъ мягкими буквами, напр. 

Іер. 44, 18, 1 Парал. 5,18 (принимая подобную 

форму довольно часто въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія, какъ и 

въ .\рам, яз); сюда же можно отнееть и поэтическую форму ч^цз 

(ерав. 90, 3, а). Чаще всего, предлогъ этотъ имѣетъ видъ 

ъ Дбіівшемъ въ слѣдующей за нимъ согласной, которая не прини¬ 

маетъ послѣдняго, только образуя замкнутый слогъ (§ 20, 3, Ь); 

передъ горловыми же согласными этотъ предлогъ имѣетъ форму гз 

(по ^ 22, 1), напр, но передъ Пил можетъ также 

имѣть и Форму а, напр. рпа, лічла, б. 14, 23. 

2. Кромѣ того, замѣчательны три очень часто употреби- 

іольные предлога, которыхъ Форма представляетъ собою не что 

иное какъ слова, сократившіяся до одной изъ согласныхъ буквъ 

въ соединеніи съ кратчайшею изъ гласныхъ ШЫ (§ 99, 2). 

Эти преч>иксы суть слѣдующіе; 

3 въ, при, съ (изъ лчз, 43), 

Ь къ, .Дат. ад, (изъ ^і^) и 

Э какъ, сообразно съ—, вслѣдслпвіе (изъ ^э) *). 

*) Производство лредлога ^ отъ относящагося къ основѣ, имѣвшей 

значеніе арргортгщашЬ, асемі (Евр. и Арам. Л17, кЧТ Ь айЫезіі, зе агІ],іпхіі, 

Араб. 1^1) ассез.чі, не должно подлежать никакому сомнѣѴію. Предлогъ 3 обра¬ 

зовался изъ ЛЧЗ (въ Арам, же и ‘'Э) и собственно первоначально значилъ: 

еъ домѣ, потомъ: впртри, въ (отнюдь не отъ рЭ -«тЭу,—см. Словарь Гезеніуса 

подъел.);^—и,зъ віакъ. но собственно происх. отъ Имени, какъ .Іат. гтіаг, 

зесипЛит. Повтореніе Э ІЭ—3) значитъ: какъ—такъ {у}І€~80). 
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Касательно пунктуаціи этихъ трехъ предлоговъ, должно замѣ¬ 

тить слѣдующее: 

a) Эти іри предлога имѣютъ обыкновенно подъ собою нроизно- 

симое Ш^ва, вообще подлежащее измѣненіямъ, обозначенвымъ 

йодъ § 28, 1. 2, наир. плоду^ ■’ТІЛЭ подобно льву, 

какъ лещ передъ слабыми же согласными, ихъ Ш^ва измѣ¬ 

няется по §23, 2 и 24, 1, (I. напр. вм. 

b) Находясь передъ членомъ, они вытѣсняютъ обыкновенно при¬ 

надлежащее ему Р:), соединяясь съ его гласною. См. § 33, 

Прим. 2. 

c) Соединяясь съ словами односложными н двусложными, имѣю¬ 

щими удареніе на предпослѣднемъ слогѣ, и находясь непо¬ 

средственно передъ слогомъ съ удареніемъ, они могутъ прини¬ 

мать Камэцъ (§20, 3), но не всегда, и только въ слѣдую¬ 

щихъ случаяхъ; аа) ^ нередъ накл. неопредѣленными, имѣю¬ 

щими обозначенную въ Табл, форму, наир. ЛЛЬ чтобы дать^ 

р“8, судить, родишь, за исключеніемъ, когда съ не¬ 

опредѣленнымъ наклоненіемъ тѣсно соединено другое слово, 

имѣющее значеніе его подлежащаго (§ 133, 2), напр. ЛІ^'Зз 

Ч. 8,19, ллфЬ К. 10, 3; ЪЪ) Еамэт также принимаютъ 

эти предлоги, соединяясь графически со многими мѣстоимен¬ 

ными формами, послѣ нихъ слѣдующими, какъ напр. П73, Лі^, 
^9 V Т *-* V 

л г 5: Л'ГЮ какъ .-ши Б. 1 О, 3; въ особ, же: 0^3, йІЗЭ и 
ѵ * ' V “ т V т* V Т ^ V 7 

□Л|, Пл'р, ПЛЭ (см, § 103, 2); сс) когда одно изъ таковыхъ 

(односложныхъ или двусложныхъ, съ удареніемъ на слогѣ пред- 

носл. )словъ тѣсно связано съ противопоставляемымъ ему одно¬ 

сложнымъ словомъ, тогда, нротивопоставляясь ему, само оно 

въ извѣстной стенени обособляется, принимая передъ собою 

предлогъ съ Камоцемъ, напр. ла8 ЛЭ изъ устъ въ уста 

4- Ц. 10. 21, □''О рЗ между водами и водами Б. 1, 
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6. особенно же, въ концѣ предложеній (срав. Второз. 17, 8); 

(ід) предлоги эти принимаютъ Еамэцъ, наконецъ, въ нѣкото¬ 

рыхъ, очень часто и неизмѣнно употребляемыхъ, выраженіяхъ, 

какъ напр. вѣчно, во множествѣ, ПиЬ*? безопас- 
”7 Т ' " V Т 

но, пхЗ*? навсегда, по; ПХЛ*? во всѣ вѣка йс. 34,10. 

(I) съ вопросительнымъ мѣстоимепіемъ ЛО эти предлоги совер¬ 

шенно соединяются въ одно слово и пишутся: ЛЭЛ чере^что? 

лаэ сколько^ ла^ {мил'‘эль) къ чему'^ почему? Послѣдняя 

форма, нередъ горловыми согласными, звучитъ обыкновенно 

ла^ {мілра^), но передъ П — па?. 

Прим. Имя ЛІЛ' (названіе Бога), которому пунктаторами при¬ 

даны гласныя слова ''ЛХ (см. въ Словарѣ подъ сл.,—оно, по всей 

вѣроятности, звучало Л.1Л_') принимаетъ префиксы (ргае^ха) съ 

вокализаціей послѣдняго слова, именно: Л'іЛ^*?, ЛѢТіЗ, Л'ІЛ'О 

(вслѣдствіе того, что эти слова произв. пунктаторами: 

т “ ^ т 

§ ІОЗ. 

Предлоги съ мѣстоименными суффиксами. — Форма 
множественнаго^ мисла, 

1. Всѣ предлоги, въ сущности, представляютъ собою раз¬ 

личныя Формы Имени (§ 99) и, потому, также какъ и Имена, они 

могутъ соединяться съ мѣстоименными суффиксами (§91, 1. 2), 

напр. (собств. у моего бока) возліь меня, при мнѣ, (въ 

моемъ сосѣдствѣ), при мюь, ПЛПЛ (на ихъ мѣстѣ) вмѣсто нихъ, 

какъ Лат, шеи саиза, Нѣм. шешеііѵв^вп. 

ІІрим.і. Предлогъ ЛіЛ при,сг{шзъ ЛіА), при соединеніи съ 

суффиксами, отличается отъ ЛК, мѣстоименной частицы (при- 
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дающей имени, съ ближайшимъ опредѣленіемъ посредствомъ члена, 

родительнаго падежа и т. д., значеніе винительнаго падежа (§ 117), 

тѣмъ, что первое принимаетъ форму ‘ІЛК, ОЭЛК, ОЛК, по¬ 

слѣднее же очень часто удерживаетъ свое первоначальное 

меня^ Т|ЛІ< "^ЛІ^ тебя^ ‘ІЛ^, ЛЛІ< его, ее\ ^ЛЛ^ насъ, ОЭЛК, 

рЛЬ^ васъ, и ОПЛК ихъ. Въ книгахъ однако Царствъ, у 

Пророковъ Іереміи и Іезекіиля и въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія, 

обозначенныя ф. перваго Л^? ісъ) встрѣчаются иногда съ о: ‘'Лі^, 

ОЛХ. 
т 

2. Предлогъ съ, соединяясь съ ПЭ и ОП принимаетъ/іа- 

мЪиъ, предшествующій ударенію; вслѣдствіе чего, удвоеніе согла¬ 

сной Мэмъ становится слышнѣе, напр. ОЭаі!’, но обыкно¬ 

венно; Въ первомъ л., рядомъ съ ф. ч^^;, встрѣчается 

3. Очень рѣдко соединяются съ предлогами глагольные суф¬ 

фиксы, напр. ч^лпл 2 Ц. 22, 37. 40. 48 (въ Пс, 18. 37. 40. 

48 : ■’ЛІІЛ), ПЛЛПЛ Б. 2, 21 и ч Пс. 139,11 (слово ото со- 

ставл. рифму съчза:і2?ч въ предъидущемъ полустишіи). Но не надо 

упускать изъ вида, что глагольные суффгіксы употреблены въ 

обозначенныхъ мѣстахъ послѣ глаголовъ переходныхъ, направленіе 

дѣйствія которыхъ отвѣчаетъ на вопросъ туда? Такъч;ЗЛПЛш^ 

меня 2 Ц. въ приведенномъ мѣстѣ (рядомъ съ ’ЛПЛ подо мной), 

ЛЛЛПЛ ш его (т. е. ребра) мгьсгпо, 'ЛІЮ около меня. 

2. Префиксы (§ 102), соединяясь съ мѣстоименными суф¬ 

фиксами, особенно же съ тѣми изъ нихъ, которые. Формою своею, 

короче другихъ, нерѣдко принимаютъ особенные придаточные 

слоги, придавая этимъ, нѣкоторымъ обра:юмЧі, болѣе полноты и 

вѣса своему .значенію. Такъ должно объяснять прибавку слога Ій 

къ пре«і>иксу 3, продолженіе префикса }й въ [йр (собств. арагіе, 

со стороны—) и самый переходъ полгласной въ полную долгую 

гласную въ префиксахъ й и ^ (й, Ь,—§ 102, 2, с). 

Представляемъ здѣсь образцы соединенія префиксовъ съ мѣ¬ 

стоименными суффиксами: 

а) ^ съ міьстопметыми суффиксами. 

8іпо. 

4*7 мтгі. 

(т. въ пау.тѣ ‘чу’? | 

I Р 

[ т. 1*7 ему. 

Р1т\ 

іл9 намъ. 

( Г- ей. 

ПОЭТИЧ. ф. 

лзпЬг ^ЛІО т 

Такъ точно соединяется съ суффиксами и префиксъ л, съ 

тою только разницею, что послѣдній, въ соединеніи съ 3 л. 

множественнаго числа, .звучитъ: апіі, аз, ПйЛЗ, /’. (ПЗ или |ллі, 

ЛЛЛЛ1. 
т •' т 

(9т встрѣчается въ памятникахъ Писанія, по видимому, только 
с-тучайно. 

**) Касательно Формы 1й*7 многіе утверждали, что она употребляется іак- 

же въ значеніи единств, числа 1*7; поводомъ къ этому могла служить аналогія 

въ употребленіи вм. (§ 47, прим. 3). Въ дѣйствительности 

Форма 1^*7 всегда принадлежитъ числу множественному, относясь иногда 

къ Именамъ собирательнымъ (соПесііѵа) въ единств, числѣ, съ которыми она 
согласуется йй іпівИбсіиш (такъ напр. В. 9. 26 эта Форма относится къ Симѵ= 

къ Семитянамъ, Втор. 33,2—къ Израилю, т.е. Израильтянамъ, Ис. 30, 5 она отн. 

к'ь *7Э, Пс. 73, 10—къ народу, Ис.44, 15—къ ^р2), *?^, къ словамъ, которыя 

и ЬХХ Толковниками переданы словомъ ^ео(, 53, 8—къ 1Л1Л къ его роду, 
т. е. къ нему н ему равнымъ). 

Ту же аналогію должно видѣть и въ употребленіи Формы 1Й‘’*?17=ПЛЧ*717; 

напр. въ 20, 23 кн. Іова Форма эта отн. къ нечестивому человѣку, котораго изо¬ 

браженіе начертано, въ ст. 5—20, въ видѣ типа множества подобныхъ людей 
(и даже начинается оно именит, падежемъ множ, числа 27, 23 (срав. 

ст. 13 О^Ч")^), 22, 2 относится также къ слову "ІрЗ человѣкъ, въ 

значеніи коллективномъ. 

***) Но не 1,1*7, такъ какъ послѣдняя Форма имѣетъ значеніе: по тому. 

26 
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Ъ) 3 съ мѣстоименными суффиксами. 

8гпд. 

1. ■’Л’іЙЗ какъ я. 

Іт. 
2.{ ) какъ ты. 

I /■• - ) 
^ < (ш. какъ онъ. 

< ^ 
I /*. какъ опа. какъ она. 

с) |р съ суффиксами. 

какъ мы. 

озэ, рѣдко 
какъ вы. 

□ПЭ. спз, йп'іаз ) какъ они. ... .... 

ІПЭ, ПЗПЭ I какъ онѣ. 

1. ‘’З/ІР) поэт.'’Зр, въ п. отъ меня. отъ насъ. 

(т. яаОу въ паузѣ ІйО | | 
2.1 ^ \отъ тебя. Іотъ васъ. 

(Г- ііар ) !|Р) 
I т. поэтич. Ф. въ паузѣ Опа, Лйпа | 

3.| ^пій отъ него. поэт. ф. опзр>отг нихъ 

1 ПЛЙЙ отъ нея. |ПЙ, ПЗПЙ | 

ф. ОПЗй >отг нихъ. 

ЛЙ, ПЗПЙ I 

Слогъ Ій (въ Араб, ма і^а=Евр. пй что) формы иійЗ 

(собств. сообразно съ тѣмъ^ что я, т. е. какъ я) и т. д., въ поэ¬ 

тическомъ, языкѣ соединяется съ тремя префиксами 3, 3, и безъ 

суффиксовъ, образуя формы ійЗ, ^ЙЗ, Ій'?, однозначущія съ 3, 

3, *?, въ видѣ самостоятельныхъ словъ. Языкъ поэтическій пред¬ 

почитаетъ эти продолженныя формы частицъ Э, Э и *? ихъ крат¬ 

кому виду, употребляющемуся въ прозѣ; но, относительно нре- 

фикса |й, на оборотъ, поэтическій языкъ предпочитаетъ болѣе 

короткую форму, сходную съ употребляемою въ яз. Сирійскомъ. 

Въ Формѣ Й'ІЙЗ вставка буквы ^ передъ объясняется только тре- 
Т 

бованіемъ благозвучія. 
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[Й, соединяясь съ суффиксомъ 3 лица единств, числа муж. 

рода, образуетъ ф. іЛЙЙ {огпъ него), произшедшую (по § 19) изъ 

совпадаетъ, но формѣ, съ соединеніемъ того же пре¬ 

фикса съ суффиксомъ 1 лица множ, числа :)3ай (отъ насъ), 

пропзшедшимъ изъ ^л^ЛЙЙ =^). ПІ1ЙЙ постоянно употребляется 

безъ Ъіаппіщ и произошло изъ П^ЛЙЙ- 

3. АІногіе Предлоги, особенно же Предлоги мѣста и вре¬ 

мени, въ сущности не иное что, какъ Формы Именъ во множеств, 

числѣ (причина объяснена подъ § 108, 2, а; срав. Нѣм. **); 

они употребляются частью исключительно въ Формѣ РЬгй/гв со>г- 

зи исіиз, частью же, рядомъ съ этой Формою, и въ Формѣ числа 

единсгвеннаго, и принимаютъ къ себѣ мгъсшоименные суффиксы 

совершенно одинаково съ именами вообіце множественнаго числа 

(Штіпа рІигаЫа, — § 91, 2). Таковые предлоги слѣдующіе: 

чаще ППК (собств. заднія стороны), сзади, за; съ суфф. 

всегда: за мною, за тобою, ОЭ^ППі^ит. д. 

въ языкѣ поэтііческомъ также и (стороны, напра¬ 

вленія), къ, съ суфф. всегда ко мнѣ, 

въноэтич. я.зыкѣ, вм^Ьсто послѣдняго, также и 

(’Э (промежутокъ) между, съ суфф. ?|Л''.3, но также и 

□ЛІЛ'’Л (отъ ЛІЛ’2 'Промежутки). 

Послѣднюю Форму, для Оі'личія отъ первой, Вавилонскіе грамматики 

лредлогадн иисаті. -ІЛйЙі что, по справедливости, не было одобрено Ибнт,- 

Эаронк 

**) Нѣкоторыя илъ Формъ этой категоріи, принадлежащія основамъ 

именно л '71?. могли бы, по видимому, быть отнесены къ Формамъ 

единств, числа, какъ неизмѣнная аналогія другихъ подоб¬ 

ныхъ словъ заставляетъ и въ нихъ признать Форму числа множественнаго. 
С].ав. Форму множ, числа ■>3:3 отъ „ х. д. отъ 
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[Р шз, отъ, рѣдко '»зр {Зіаіиз сопзігисіиз, множеств, числа) 

Исаіа 30, 11. 

Л'Лр (окружность) кругомъ, около, чаще: ЛІЛ‘>Лр (окружно- 

тя) съ сгуфф. ■’Л'1Л'’ЛР около меня, ГЛіир, йП‘>ЛЗ‘>лр. 

(продолженіе, отъ до,къ,РІш. роеі. 'пд, тіп>суфф. 

и въ прозѣ всегда: послѣд¬ 

нее съ Еамщемъ). 

"Ьр на, надъ, Віаігіз. сопзігисіиз слова верхній, верхнее, 

высшее (отъ пЬѵ подниматься), Ріиг. роёі. ио съ суфф. н 

въ прозѣ всегда: вмѣсто послѣд¬ 

няго, въ языкѣ поэтическомъ, часто также и 

ЛПЛ внизу (собств. нижнее), съ суфф. въ единств, числѣ 

’ЛПЛ, ГЛПЛ; но также и во множ, числѣ ОП'ЛПЛ, ОЛПЛ. 

§ 101. 

Союзы. 

1. Союзы служатъ для соединенія Предложеніи, въ тоже 

время ^жазывая на качество ихъ отношеній одного къ другому. 

Союзы также, большею частью, представляютъ различныя Формы 

другихъ частей рѣчи, принявшія ихъ значеніе, а именно: 

а) первоначальныя Мѣстоименія, напр. и что, потому 

что, гпакъ-какъ. Первая изъ этихъ Формъ (І^К) имѣетъ, 

кромѣ того, постоянно значеніе мѣагюим. относительнаго 

(ргопотеп геіаііѵит); вторая '»Э произошла отъ такого же 

мѣстоименія (§ 36); 

б) первоначальныя Яа^№чгя, напр. (не), чтобы не (ие, рлі]), 

(пит?) если. Въ значеніи Союзовъ употребляются даже нарѣ¬ 

чія въ соединеніи съ предлогами, напр. (въ предше¬ 

ствующемъ чему либо, іп сіет КосІі-ШсМ), прежде чѣмъ 

(тсріѵ), или—нарѣчія съ прибавленнымъ къ нимъ Союзомъ, напр. 

'Э къ тому же что—не говоря уже что— , и то что 
(правда-лп и то что?); 

с) Предлоги, которые, принимая къ себѣ союзы и 'Э, дѣла¬ 

ются способными соединять Предложенія и переходятъ въ зна¬ 

ченіе Союзовъ, напр. [Р’ такъ-какъ (отъ ради, для), 

почему и —, какъ, равно какъ (отъ э), 

'2 и Лр^ вслѣдствіе того что, такъ-какъ. Но слу¬ 

чается, что, предложенія соединяются съ помощью одного 

только предлога, безъ Союза, за нимъ слѣдующаго, и что, та¬ 

кимъ образомъ, предлогъ одинъ принимаетъ значеніе дѣйстви¬ 

тельнаго Союза, напр. (вм. хогпя-, 

Веѣ предлоги, соединяющіеся въ Евр. яв. съ неопр. накл. 

могутъ переводится, аналогически съ таковымъ ихъ значеніемъ, 

■ча Русскій и Нѣмецкій языки посредствомъ союзовъ въ соединеніи 

съ ѵесЬиш. ^пііит (§ 132, 2). 

2. Даже п тѣ изъ Союзовъ, которые другаго значенія, 

кромѣ Союзовъ, въ Еврейскомъ языкѣ, не имѣютъ, сдѣлались 

Союзами изъ другихъ частей рѣчи, первоначально же принадле¬ 

жали къ разряду Именъ, относящихся, большею частью, къ гла¬ 

гольнымъ основамъ, напр. (собств. желаніе, воля, отъ 

срав. Пр. 31, 4) или (какъ Лат. ѵеі, ѵе родств. глаголу ѵеііе), |0 

(отвращеніе, отъ ПЗЗ) чтобы не—. Даже и въ единственномъ 

неотдѣляемомъ союзѣ {сощитсйо ргае^ха) 1 и нельзя не замѣчать 

родства съ Именемъ существительнымъ іі гвоздь и неотнестьего 

къ основѣ N1, первоначально означавшей скрѣп.генге, соединеніе 

(Срав. Санскр. вь, Лат, ѵі-еге, ѵі-шеп). 
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4 Пунктуація союза т одинакова, во многихъ случаяхъ, сънунктуа- 

ціей префиксовъ 3, э, Ь, но, будучи слабой согласной, этотъ союзъ 

имѣетъ, въ этомъ отношеніи, нѣкоторыя особенности: 

a) обыкновенно онъ имѣетъ подъ собою простое (произносимое) 

Ш^ва Сі); 

b) предшествуя словамъ, начинающимся съ горловой буквы, имѣю¬ 

щей подъ собою составное ТТРва {8^ша сошу,), этотъ союзъ 

принимаетъ, вмѣсто своего ПРвй, гласную, соотвѣтствующую 

гласной сост. Шва, находящагося подъ горловой буквой (но ,^28, 

2), напр, азпі гь будь уменъ, пробы, и сила. 

и ѣшь, и болѣзнь', 

c) предшествуя словамъ, имѣющимъ простое Ш ва подъ первою 
согласною, этотъ союзъ превращаетъ свой Вавъ (за исключе¬ 

ніемъ случаевъ, обозначенныхъ подъ лит. Л) въ гласную //, 

напр. и всѣмъ. Точно также частица і переходитъ въ // 

передъ родственными ей, въ фонетическомъ отношеніи, губ¬ 

ными согласными л, О, а, наир. (за исключеніемъ, впро¬ 

чемъ, случая, обознач. подъ лит. е) и даже передъ Хатёфомъ 
(если послѣдній находится не подъ горловою согласною), напр. 

ЛПП Б. 2, 12; 

<і) передъ ' союзъ і измѣняетъ свое Ш'ва въ Хглэлл’з, напр.'’Л'Ч 

(по § 24, 1), передъ п и П т^ХържъшСЧбль, напр. □Л'^ПТ 

Іис. Н. 8, 4, Б. 20, 7 (срав. § 63. нрнм, о); 

е) находясь непосредственно передъ слогомъ съ удареніемъ, частица 

Т, подобно префиксамъ 3, 2, Ь (§ 102, 2, с), очень часто из¬ 

мѣняетъ Ш ва въ Камэцъ-, что бываетъ, почти исключительно, 

только въ концѣ предложеній, напр. 4 Ц. 7, 4 (иЛйТ т:ЗЛ|Э'і), 

Руѳь 3, 3 (ЛЗОІ), Пе. 10, Іо (;?П1), 2 Ц, 13, 28 

1 Ц. 9, 4 (рКі), Іез. 47, 9 (•’Щ). Иногда эта частица прини¬ 

маетъ Еамщъ и въ словѣ, предшествующемъ послѣднему слову 

въ предложеніи, напр. Б. 33, 13: 1ЛЙТ Б. 33,13. 

Исх. 23, 3. 2 Ц. 13, 12. Камэцъ появляется также вмѣсто 
Ш'ва въ частицѣ ^ при второмъ изъ двухъ словъ, соединяе¬ 

мыхъ попарно, но не сливающихся въ одно слово, напр. ІПЬТ ІПЛ 

Б. 1, 2, СѴ 8, 22, пЬі ПЭ такъ и такъ, ІіЛЭ Пс. 

96, 7, ОЮТ ЛЭПТ 76, 7, ЛО’І ОПТ ПС Б. 7, 13, й'’пЬ« 

3 Ц. 21, 10. При соединеніи трехъ словъ, Еамтъ 

появляется въ этой частицѣ при второмъ и третьемъ словѣ; при 

чемъ первое остается безъ союза, напр. Ис. 24. 17: ІЛО 

ПОТ ЛПОТ* Но, при подобномъ соединеніи, какъ двухъ, такъ и 

трехъ сло}іъ,КамЫъ можетъ имѣть мѣсто, только находясь не¬ 

посредственно передъ слогомъ съ удареніемъ. Съ приведенными 

случаями не должно смѣшивать другихъ случаевъ, когда Т, при¬ 

мыкая къ другому слову, нѣкотор. образомъ сливается съ нимъ 

фонетически, напр. ПО Пс. 87, 3. На этомъ же 

основаніи эта частица постоянно появляется съ гласною Ш^ва 
нередъ нѣкоторыми односложными словами, которыя, по своей 

природѣ, сами тѣсно примыкаютъ въ выговорѣ къ слѣдующему 

за ними слову, наир, пп, Л^Т, и т. п. 

§ 105. 

ВосЕлицанія. 

1. Между Восклицаніями {іпіегіесіІо) есть выражающія не 

болѣе какъ звуковой знакъ испытываемаго ощущенія, или чувства, 

и, по тому, не имѣющія ничего общаго съ собственно граммати¬ 

ческими Формами. Таковы, напр. пп«, ахъ! ой! увы! 

ПКП а! 

2. Другія Восклицанія заимствуются въ Еврейскомъ языкѣ 

также у разныхъ частей ріѣчи, принявшихъ значеніе восклица¬ 

тельныхъ частицъ, вслѣдствіе особаго чувства, выражаемаго 
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тѣмъ предложеніемъ, къ которому онѣ относятся, предварительно 

сосредоточиваясь нѣкоторымъ образомъ въ этихъ частицахъ. 

Частое употребленіе въ этомъ значеніи нѣкоторыхъ грамматиче¬ 

скихъ Формъ придало имъ почти исключительное значеніе воскли¬ 

цательныхъ частицъ, напр. [п или пдп вотъ! (собств, здѣсь); ПКІ 

вотъ (собств. смотри, 1тр.)\ Ріш. ^:зп (собств. давай ^ да- 

вашпе, Ітр. глагола ЛЛ’) адс^ адгіе, ну! (и также ?['?), ілЬ 

(соб. ступай^ стушгтё)^ ну! Франц, аііопз! Нѣм. тЫап!) 

упаси Господи! прочь! (собств. аіі уго^апа!), (по всей 

вѣроятн., сокр. изъ ''РЛ просьба) послушай! выслушай меня! гсіг 

Шіе, Тгбге тіс/г (срав. Ашсл.ргШіее, ііроизшедшее изъ I ргау іііее), 

Ю ну! пожалуйста! (срав. Эѳіоп. наЧ-, Ітрее.), Послѣднее 

Восклицаніе ставится послѣ глаголовъ, выражающихъ, главнымъ 

образомъ, требованіе, или просьбу, усиливая и какъ бы донолняя 

требованіе или просьбу. **). 

*) Формы , Л2Л и ЛПЬ употребляются также къ соединеніи съ име- 
: ГТ Т ■ 

нами женск. рода и множ, числа; что доказываетъ очень ясно значеніе этихъ 
словъ, какъ восклицаній. 

**) Частица придает!, рѣчи множество очень разнообразныхъ оттѣн- 
Г 

ковъ, которые будутъ обозначены въ разныхъ мѣстахъ Синтаксиса; здѣсь же 
укажемъ только на і'лавные случаи ея уиотребленія: а) она ставится нос.іѣ 
Повелит, наклоненій, выражающихъ какт. приказаніе, такт, и просьбу, § 130,1; 

Ъ) при Прошедш. несоверш. времени какъ перваго, такъ и третьяго лица, 

§ 127, 3, Ъ. 12!;, 1; с) однажды' встрѣчается при Проніедш. соверні, времени 
§ 120, 4, выноска; й) при разныхъ частицахъ, напр. ПДП? бы: 

посмотри пожалуйста, обратите вниманіе!, згеЪ йосЪ, згеЬ. еінтаі), въ особен¬ 

ности же при союзахъ, напр, к: пе ^иае8о и если пожалуй, если 
г - Т ■ 

впрочемъ, если по случаю {шпп ипйегз, еітсотг), придавая нѣкоторымъ образомъ 
видъ, какъ бы не окончательной увѣренности въ высказываемомъ, что в(* 

всѣхъ языкахъ иногда требуется скромностью или учтивостью лица говоря¬ 

щаго.—При выраженіи моленій или просьбъ, частица эта обыкновенно повто¬ 

ряется послѣ одного 1131. словъ въ каялдо.чт. изъ предложеній, слѣдующих'ь 
одно за другимъ (Б, 18, 3. 13, 7. 8, 19. 50, 17), 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

СИНТДБСПСЪ. 

(Словосочтете). 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Синтаксисъ Имени. 

§ 106. 

Отношенія существительнаго Имени къ прилагательно¬ 

му. Имена, выражающія понятія отвлеченныя и веще¬ 

ственныя (аЬзігасіа и сонсгеіа). 

Въ Еврейскомъ языкѣ сравнительно очень мало собственно 

Именъ прилагательныхъ; выражаются же онѣ посредствомъ Формъ 

существительнаго Имени слѣдующимъ образомъ: 

1. Для выраженіи понятія прилагательнаго Имени, ставится 

послѣ того существительнаго Имени, къ которому оно относится, 

другое существительное Имя, выражающее его качество въ зна¬ 

ченіи родительнаго падежа. Такое употребленіе качественнаго 

существительнаго Имени бываетъ при обозначеніи матерьяла, изъ 

котораго что-либо сдѣлано {депШѵиз таіегіаё), напр. ?|рЬ 
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свреб2)яные сосуды, р“)^ дереѳяный ковчегъ (срав. Франц. (Ы 

ѵавез й'ог) *). Точно также употребляется оно и для выраженія 

понятій всякихъ другихъ качествъ, напр. вѣчное до- 

сгпояпіе Б. 17, 8, "іЭр?.? ''Лй букв.: люди числа, т. е.сосчнпшваг- 

мые, немногіе 34, 30, [П драгоцгьнный камень Пр. 17, 8. 

Существительныя качественныя употребляются иногда и при при¬ 

сутствіи въ языкѣ Формы Имени прилагательнаго, могущей вы¬ 

разить ихъ понятіе, напр. іуп’рп священныя облаченія Исх. 

29, 29. Срав. выраженіе Н. 3. 6 оіхоѵоіі.о^ тѵ)? айіхіа? Т. 10, 

8 (точно также говорится и по Франц, ші Ьотте Ле Ыеп). 

Прим. і. Существительное качества иногда, хотя я рѣдкс», 

предшествуетъ существительному, имъ опредѣляемому, которое, 

въ такомъ случаѣ, на оборотъ, принимаетъ значеніе родительнаго 

падежа, напр: "^ЛЛр, собств. выборъ твоихъ {(еггг) до¬ 

линъ, т. е. твои отборныя долины Ис. 22, 7; срав. 1 7. Д. 

37, 24. Б. 23, 6. Исх. 13. 4. Въ подобномъ синтаксическомъ 

значеній очень часто употребляется существительное Ьэ совокугг- 
ность.^ все, въ значеніи весь, всякій (см. § 111, 1). 

2. Имя существительное употребляется также вмѣсто прила¬ 

гательнаго съ значеніемъ сказуемаго {ргаеПсаіит), Б. 1, 2: 

=1ПЛ1 ^ПЛ ПЛ\Т абрато; хаі ахатао-кеи- 

ас7то;ЬХХТ.), Іовъ 3,4: ОѴП этогт день да 

будетъ гпьма, темнымъ, т. е. да померкнетъ, Пс, 23,10. 3.3, 

0. 88, 19. 110, 3. Ис. 3,12. Іовъ 23, 2. 26, 13. Иногда, но 

очень рѣдко, существительное принимаетъ предлогъ, напр. Пс. 29, 

4: ПЭЛ ПіП'’“Ьір голосъ Вога въ могуществѣ, т. е. могучъ. 

*) Для обозначенія матерьяла, изъ котораго что-либо сдѣлано, служатъ 

въ Еврейск. языкѣ также и немногія прилагательйыя, имѣющія Форму п'ри- 

частій стр. [рагЫсгріа равзіѵа), напр. кедровый, мѣдный-, срав. Лат. 
Т Т 

сппеаіив клинообразный. 

2. Прилагательныя, обозначающія обладаніе какимъ-либо 

піюдметомъ, или качествомъ, положеніе, въ которомъ кто-либо 

находится и т. п., часто выражаются въ Еврейскомъ языкѣ по¬ 

средствомъ словъ: мужъ, ^^л владгь.гецъ, господинъ, р сынъ 

и ЛЛ дочь, съ прибавленіемъ къ нимъ въ родительномъ падежѣ 

словъ, выражающихъ обладаемый предметъ, качество м т. д. 

Подобныя опредѣленія могутъ относиться какъ къ выраженному, 

такъ и къ подразумѣваемому Имени, напр.: 

о) О'РЛ'Т я не краснорѣчивъ Исх. 4, 10, 

Л^І умный {еіп ЕтвгсЫзроИег) Пр. 24, о: піЛП 

горячій, вспыльчивый 13, 18; Ь) покрытый во¬ 

лосами фекаагі) 4 Ц. 1, 8, Л^а’^^ПП видящій во 

сть, Іѵитіѵсао-ті]?, сновидѣцъ Бытія 37, 19; с) 7’П р 

храбрый 3 Ц. 1, 32, 'р восточные люди (аѵато- 

\аі ІХХ Толковн.) Б. 29, 1; одноюднійШіі. 

3, Л1й"р долженствгующій умереть сынъ смерти) 

1 Ц. 20, 31; ЬѴіЬі ЛЛ недостойная 1 Ц. 1, 16. Въ поэ¬ 

тическомъ языкѣ, нодобныя опредѣленія иногда относятся и 

къ предметамъ неодушевленнымъ, напр. Ис. 3, 1: (И^'Р 

тучный, т. е. плодоносный (холмъ). 

Въ языкѣ поят, качественныя опредѣленія имени выражаются 

иногда словами, обозначающими отвлеченныя понятія въ смыслѣ по¬ 

нятіи вещественныхъ,напр. ^^»^Л ничтожносгпь, въ значеніи: 

ничтожный, недосгпойный (срав. Лат. зсеіиз, вм. зсеіезііззі- 
шиз). Иногда опредѣляющее существительное, съ отвлеченнымъ 
значеніемъ, вмѣсто вещественнаго, ставится въ числѣ единствен¬ 

номъ въ значеніи множественнаго, напр. Л^і*;: лукъ въ значеніи; 

сшргьляющіе изъ лука Ис. 21, 17. Срав. § 83, Прим. 1. 

Прим. Имена прилагательныя и вещественныя {сопсгтЛа), 

на оборотъ, особенно же въ формѣ женскаго рода, могутъ также 
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принимать значеніе именъ отвлеченныхъ. См. § 84; срав. § 107, 

3, Ъ. 

Наконецъ надо замѣтить и то, что въ поэтическомъ языкѣ 

нерѣдко эпитеты именъ (какъ ерШеіа огпапНа, такъ и регре- 

іиа) употребляются одни въ значеніи самыхъ именъ, имъ онредѣ- 

ляемыхъ, напр. Т’ЛК могущій^ всемогущій, т. е. Богъ, 

крѣпкій, здоровыщ т. е. быкъ, у Іер. же: лошадь, [г'і аидие- 

іиз, величественный, т. е. Государь-, пзлЬ бѣлая, раіікіа, 

т. е, луна. Такъ точно и подстерегающій (добычу), т. е, 

левъ Б. 4, 7. Подобное употребленіе прилагат, именъ (эпитетовъ) 

въ значеніи существительныхъ въ Араб. яз. встрѣчается еще чаще. 

Срав. Лат. тегит, вм. ѵіпшп, Греч, ууртг] въ значеніи моря. 

§ 107. 

Объ употребленіи родовъ. 

Принадлежитъ ли Имя къ женск. роду, это узнается, частью, 

по его окончанію въ ед. ч. (§ 80, 1. 2), частью но его конструк¬ 

ціи съ Сказуемымъ въ жен. родѣ. Легко также узнаются имена 

женскаго рода и по ихъ окончанію во множеств, числѣ; при 

чемъ, однако, не должно упускать изъ вида сказанное йодъ 

§ 87, 4. О Формахъ Именъ женскаго рода, въ синтаксическомъ 

отношеніи, мы должны замѣтить слѣдующее: 

1. Естественнѣе всего Имя обозначается особенною Формокг 

женскаго рода, когда оно представляетъ собою женское суще¬ 

ство; но степень таковой особенности Формы обусловливается въ 

языкѣ большею или меньшею степенью различія между сущест¬ 

вами обоихъ родовъ, имъ придававшеюся. Отсюда: 

а) есть Имена женскаго рода, выражаемыя особымъ словомъ и, 

потому, не нуждающіяся въ особомъ окончаніи (какъ наир, и 
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въ Русскомъ языкѣ отецъ, мать, быкъ, корова). Таковы Л&І 

и баранъ, овца; ліап оселъ, ослица; 

b) есть Имена женскаго рода, обозначаемыя окончаніемъ, напр. 

ПК братъ, ЛІЛК сестра', юноша, дѣвушка; 

ѵепсиз^ ЛПЭ ріѵепса; ѵііиіиз, ѵііиіа', 

c) такія, въ которыхъ женскій родъ узнается только изъ кон¬ 

струкціи (по согласованію) съ ихъ сказуемымъ (срав. Греч, 

с, гі 6, гі тсаГ?,—соттипіа), напр, верблюдъ тазе. 

Б. 24, 63, (еш. 32, 16; Л|5Л тазе. Исх. 21, 37, (еш. 

Іовъ 1, 14; 

д) такія, которыхъ Формою ее обозначается дѣйствительное 

различіе обоихъ родовъ, но принадлежитъ она безразлично 

тому и другому роду совершенно независимо отъ ея качества 

{еріеоепа, — какъ напр. въ Русскомъ крыса, заяцъ и т. п.; 

срав. Нѣм. д^ег АШег, сііе Каіге, Греч. 6 Хихо;, т] 

Таковы напр. въ Еврейскомъ языкѣ ЛЛ медвѣдь и медвѣдица 

(^^3^ 31 медвѣдица лишенная медвѣжатт Ос. 13, 8; слово 

это, впрочемъ, въ 4 Ц. 2, 24 имѣетъ конструкцію женскаго 

рода) и т. (Пс. 144, 14, о тельной похуовѣ). 

Довольно часто случается, что нѣкоторыя Имена, хотя гі 

имѣютъ обозначенія родовъ, приведенныя подъ лит. а, Ъ я с, 
тѣмъ не менѣе, однако, появляются въ формахъ, совершенно имъ 

иротовоноложныхъ. Такъ наир, въ 4 Ц. 19, 27 слово ііілп 

стоитъ въ значеніе слова рлк и. на оборотъ, въ Пятикн. въ 

значенія с.юва лі:^^ (срав, Руѳь 2, 21, Іовъ 1, 19, —ср. въ 

Нѣм, языкѣ употребленіе слова ОешаМ вм. ОетаМгп и анало- 

лолическія формы женск. рода въ Арабскомъ языкѣ, наир. 

ба^ла госпожа и ^аруса невѣста, рѣдко встрѣчающіяся 

въ древнѣйшихъ письменныхъ памятникахъ, въ позднѣйшихъ же 

употребляющіяся очень часто). 
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Къ примѣрамъ употребленія именъ женскаго рода, не обозна¬ 

чая ихъ особою формою, должно отнесть; Пр. 8, 30 щ- 

дожнгшг (о мудрости ЛИЭП, имени женск. рода; срав. агІі(ех 

отттп паіига Плин. 2, 1); Лй мертвый (о мертвомъ тѣлѣ 

женщины Б, 23; 4); (о богинѣ) 3 Ц. 11, о. Срав. Англ. 

(пеші^ іеасЬе/% зегѵапі, пеідЬЬоиг^ въ значеніи соотвѣтсвен- 

ныхъ Именъ рода женскаго; Лат, аисіог^ шагіуг, Русск. 

врагъ и т. п. (о женщинѣ). 

Должно замѣтить наконецъ, что между именами, которыхъ 

формою не обозначается дѣйствительное различіе обояхъ родовъ 

(ергсоепа), названія цѣлыхъ породъ животныхъ имѣютъ въ Евр, 

языкѣ но одной изъ формъ мужескаго, или женск. родовъ, смотря 

110 тому, съ какимъ характеромъ естественнѣе всего представить 

себѣ, въ томъ или другомъ отношеніи, то или другое животное, 

т, е, сильное ли оно и смѣлое, или слабое н нѣжное. Такъ напр. 

имена (собака, песъ), (волкъ) въ Евр. яз. муж, рода; 

имена же ПЛІ’’ (голубь), ПѴрП (аистъ), л:];’ ЛЭ (сгпраусь), 

ЛЛріі;? (заяцъ) — женскаго. 

2. Самое послѣдовательное и простое обозначеніе родовъ 

имѣетъ мѣсто въ Именахъ прилаг. н Причастіяхъ. См. § 87, 5. 

3. Форма женскаго рода, кромѣ обозначенія дѣйствительно 

женскихъ существъ, служитъ въ Еврейскомъ языкѣ также для 

выраженія понятій, представляемыхъ обыкновенно въ Греч, и 

Лат. языкахъ въ Формѣ средняго рода (пеаіг.). Таковы: 

а) предметы неодушевленные, для обозиачеиія которыхъ, во 

многихъ случаяхъ, предпочитается форма женскаго рода, какъ бо- 

.іѣе соотвѣтствующая обозначенію слабыхъ существъ, съ перене¬ 

сеніемъ ея на предметы нѣкоторымъ образомъ второстепенные и 

искуственные, нанр, гп. ІитЬиз, /• самая внутрен¬ 

няя ц не для всѣхъ доступная часть (дома, храма, и т. д.); 

лобъ, ППѴР поножа; 

b) имена отвлеченные (аЬзігасіа), для выраженія понятія 

которыхъ, вообще предпочитается форма женск, р., даже и нри 

существованіи въ языкѣ тѣхъ же именъ съ отвлеченнымъ значе¬ 

ніемъ въ формѣ мужеск. рода. Такъ напр. □і'зл, ЛИр^ мщеніе, 

11^, ЛП?Р помощь § 84, 11. 12. Форма жен. рода именъ при- 

.іагательныхъ очень часто употребляется въ значеніи отвлечен¬ 

ныхъ существительныхъ (пеиігаШег), совершенно отвѣчая средне¬ 

му роду въ Греч, и Лат, яз. (тс о.'уа'ібѵ, то хахоѵ, Ьопит, гпа- 

іит), наир. ЛЛ'іЭЛ правда (гесіит) Пс. 5, 10, ЛІ^І зло,иесча- 

стіе\ иногда—и во множествен, числѣ, наир. та [хеуаХа 

(т‘ гпаупае) Пс. 12, 2; 

c) иногда форма женск. рода, собственно съ значеніемъ именъ 

отвлеченныхъ, употребляется для выраженія званія иля достоин- 

сгпва лицъ, имѣющихъ высокое значеніе или высокопоставлен¬ 

ныхъ, напр. ЛІІ^Э (собств, именитости), сановники (Эздра 

4,7 съ суфф,: товарищи по высокому званію), ЛІ^^І© лица 

первенствующіе, предводители, вооюди (тизіКъШч. НоЫііеп). 

Точно такъ и Л^Л}? сопсіопаіог, названіе царя Соломона, собств. 

значитъ: поучающая мудрость (ср. собств. и: Л10Ь Неем. 7,57). 

Самая форма ж. р. въ словѣ Л1Л^5 соединена, безъ всякаго 

сомнѣнія, съ понятіемъ почтенія къ выражаемому ею. Всѣ при¬ 

веденныя слова съ женской формой имѣютъ, однако, конструкцію, 

сообразно съ своимъ значеніемъ, муж. р. Подобное употребленіе 

формы жен. рода особенно часто встрѣчается въ памятникахъ яз. 

Арабскаго, Эѳіопскаго и Арамейскаго, напр. въ словѣ халгфа 
П©'’^П (срав. гіат. тадгзігаіцз, Нѣм. Негг8СІіа(1 вм, Негг, ОЬ- 

гідкеіі вм. ОЬегег, МауезШі, Ехсеііеп^, Мадпі^сеш, Итал. 

ройезіа и т. д.); 
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д) форма женскаго рода служитъ также для выраженія по¬ 

нятія именъ собирательныхъ {соИесігѵа)^ напр. путникъ, 

караванъ (собств.: путешествующее^ (іаз ТѴап(іегп(іе.і 

въ значеніи пушешесшвующіе. путники), (отъ муж. пЬіЗ) 

толпа выходцевъ, собств. населяющее, населеніе ійаз 

ВешоЬпепЛе—сІіеБешоітег, т, е. обитатели) Ис. 12, 0. >!их. 

1, 11. І2, вражда, въ значеніи враги: Мих. 7, 8. 10. 

Употребленіе един, числа жен. рода въ значеніи собирательномъ 

особенно часто встрѣчается въ Арабскомъ языкѣ. Срав., при этомъ, 

поэтическое выраженіе ЛЛ, значущеетоже чтоі'та ^^^насе¬ 

леніе Тира, ЛЛ^'ІЭХ^ \ЗЛ мои соотечественники. Срав. 

въ Греческ. языкѣ то Ітстгіхоѵ и т] ітгтго^ въ значеніи конницы, 

гі хар.тг)Хс^; 

е) Обозначеніе формою женскаго рода именъ собирательныхъ 

не мѣшаетъ въ Еврейскомъ языкѣ той же формѣ служить иногда 

и для выраженія противоположнаго понятія, именно—понятія не¬ 

дѣлимости, единичности (потеп ипгЫіз). Форма мужескаго 

рода въ этихъ именахъ служитъ обыкновенно для выраженія цѣлой 

совокупности извѣстныхъ предметовъ: форма же женскаго рода 

обозначаетъ предметъ отдѣльно. Такъ напр. '’ЛК корабли, флотъ 

(3 Ц. 9, 26), корабль (Іона 1,3 и волоса{соИ., 

— сЬеѵеІш'е), волосъ (см. С. 20, 16; 1 Ц. 14, 45. Пс. 

40, 13); пѣсни {оЬиш.соІІ.), пѣсня. Точно также и 

ЛЗ^Л фиговый плодъ, п^З цвѣтокъ (и соііесі. |*3 Б. 40,10), 

ЛЗіг?І2? .гилія (и соііесі. рЩ, іЛЗЛ*? кирпичъ (въ Араб, лабгна 

и соііесі. лабін). 

4. Кромѣ Именъ женскаго рода, не имѣющихъ никакой на¬ 

добности въ обозначеніи ихъ особою Формою (№ 1, а), есть въ 

Еврейскомъ языкѣ множество словъ также безъ окончанія жен¬ 

скаго р., но, тѣмъ не менѣе, принадлежащихъ сему послѣднему; 
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что онѣ женскаго рода, это усматривается только изъ ихъ син¬ 

таксической конструкціи (согласованія). Сюда принадлежать: 

а) Имена странъ и городовъ (потігіа гедіопит еі ш- 

Ыит), женскій родъ которыхъ обусловливается соединяемымъ 

съ ними понятіемъ матерей ^), кормилицы .іюдей, живущихъ 

въ нихъ, напр. /“. Аззугіа, /•. Шишаеа, -ізс Тугиз. 

Этой же аналогіи слѣдуютъ и нарицательныя Имена (Мтіпа 
арреііаііѵа), имѣющія значеніе страны, города и вообще обо¬ 

значающія какое-либо нонятіе, соединяемое съ мѣстностью, 
напр, п? земля, страна, ^ЛЛ земное пространство, "Тр 
городъ, и п>4 дорога, путь, дворъ, пзпа лаг^)ь, 
7^1^ преисподняя, колодецъ, рЭ'і сѣверъ, рчл югъ и др. 

и —даже иногда слово йЩ мѣсто 2 Ц. 17, 12'.^"шб'г (по 

Куг рода мужескаго), —' Быт. 18, 24 и 19, 13 (относясь 
къ слову 14^;) 

Такъ какъ имена народовъ, большею частью, рода мужескаго, 

имена же странъ женскаго, то случается иногда, что одно и то же 

слово въ значеніи народа имѣетъ конструкцію рода муж., въ зна¬ 

ченіи же страны женскаго, наир. т. Маеі Ис. 3, 8, 

/■. Маеа Пл. Іер. 1, 3, гп. Митаеі 4.20,20 и/*. 

таеа Іер. 4 9, 17. 

Но иногда подобныя имена и въ значеніи народа принимаютъ 

конструкцію женск. рода; при чемъ, понятіе страны переносится 

*) Такъ, столичный юродъ МиЫегззіайІ) во 2 Ц, 20, 19 и на 

Финйкіискихъ монетахъ обозначается словомъ мать (срав. рп]гт5р, таит), 

жители же страны называются дѣтьми ея, напр. сыны Сіона, т. е. 

жители Іерусалима Пс. 149, 2, ‘7ЛЛ"'’ЗЛ сыны Вавилона, т, е. Вавилоняне Іез. 

23, 16. Сюда же относится и обозначенное выше коллективное знач. слова ЛЛ- 

**) Какъ слово Оіра, кромѣ обозначенныхъ мѣстъ, рода мужескаго, такъ 

и другія приведенныя предшествующія ему слова встрѣчаются, рѣже или 

чаще, имѣющими значеніе и мужескаго рода. 

27 
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на народъ, ее населяющій (какъ у насъ наир.; Тургт объявила 
войну и ш. п.) Іовъ 1, 15. 1. Ц. 17, 21. Ис. 7, 2. 21, 2 

b) Названія членовъ и вообще частей тѣла человѣка и 
животныхъ^ понимаемыя собственно какъ орудія, служащія тому, 

НТО ими обладаетънаир. ?]Э рука, ^.1*1 нога, рі; глазъ, 

ухо, языкъ, [“і і*? рогъ, крыло, зубъ, [ЙЗ же¬ 

лудокъ. Отсюда женскаго рода также и всякое механическое 
орудіе или утварь, напр. ліп мечъ, ілр деревяный гвоздь 
{ерідгиз, рахШиз), р")К ковчегъ, кровать, обувь, 

□13 чагиа, 13 ведро, [ЗК каменьшш. Щ}. Большая часть именъ, 

аналогическихъ съ приведенными, и въ другихъ Семитскихъ язы¬ 

кахъ также женскаго рода. 

c) Названія свѣта, огня и другихъ силъ природы, напр. 

солнце, огонь (Эоіоп. эсшгг), 'і]^свѣгпъ (Іовъ 30, 32), 

ПЛЛ сіяніе, а также и печь, П11 вѣтеръ и духъ, ІЗйЗ 

дыханіе, душа и т. д. '*'**). 

*) Сюда также должно отнесть, въ поэтическомъ я.эыкѣ, олицетвореніе 

народовъ, странъ и городовъ, какъ женскихъ существъ, напр. Ис. 47, 1 и д. 

50, 1. 54, 1 и д. Пл. Іер. 1. Іез. 16. Изъ того же представленія нроизош.ли 

напр. выраженія лз, “^зз лз о городѣ и его жителяхъ (см. выше № 3, А) 

и еще—обозначенія небольшихъ мѣстностей, принадлежащихъ городу, сло¬ 

вомъ ЛЗ дочь (Іпс. П. 15, 45 и далѣе). 

**) Изъ этихъ словъ также нѣкоторыя принимаютъ конструкцію и муж. 

рода, напр. Г Ис. 17, б, Исх. 29, 27, рі; Зах. 4, 10, Пс. 22, 16. 

Дальнѣйшія подробности могутъ быть узнаны только изъ С.юваря. 

Впрочемъ, есть нѣкоторыя слова, имѣющія окончанія женскаго рода, кон¬ 

струкцію же подъчасъ рода мужескаго; причемъ не обращается вниманіе на 

происхожденіе этихъ словъ, напр. мѣдь, ЛІЗр лі/кг (отъ основы ІЗІр), 

еремя (вм. ЛІ^)- 
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§ 108. 

О множественномъ числѣ п объ Именахъ собирательныхъ 
(соПесІіѵа). 

ѵ1. Понятіе множественности Еврейскій языкъ собственно 

выражаетъ окончаніемъ множественнаго числа (§ 87, 1, 2). Но, 

для выраженія того же понятія, служатъ ему еще нерѣдко слѣ¬ 

дующія категоріи Формъ единственнаго числа: а) нѣкоторыя 

коллективныя (собирательныя) имена, имѣющія соотвѣтственныя 

себѣ другія Формы именъ, происходящія отъ другихъ основъ, 

съ тѣ.мъ же, но единичнымъ, значеніемъ {потіпа ипііаііз), напр. 

одинъ быкъ, ірз быки, напр. ірз ПІ27рП пять быковъИсх.21, 

37, ,1^ одна овца или коза, стадо овецъ или козъ (сщв. Апгл. 

Шггіу реоріе)', Ъ) окончаніе женскаго рода § І07, 3, сі); с) нѣко¬ 

торыя Имена въ единственномъ числѣ, могущія принимать кол¬ 

лективное значеніе, таковы пік въ значеніи въ зна¬ 

ченіи мужи, мущгты, врагъ въ значеніи враги, въ зна¬ 

ченіи дергевья. Когда подъ какимъ либо изъ этихъ Именъ пони¬ 

мается вся совокупность выражаемыхъ имъ предметовъ, тогда 

оно принимаетъ къ себѣ Членъ (§ 109, 1). Ср. также § 107,'^3 й. е. 

2. Съ другой стороны, Форма множественнаго числа нерѣд- 

ію употребляется въ Еврейскомъ языкѣ для выраженія понятій, 

близкихъ къ мноокесшвенности, но не противопоставляемыхъ по¬ 

нятію числа единственнаго, именно, понятій неизмѣримой величи¬ 

ны, объема и г. д., выражаемыхъ обыкновенно въ другихъ язы¬ 

кахъ единственнымъ числомъ. Множественное число, въ этомъ 

случаѣ, переносится, нѣкоторымъ образомъ, отъ количества къ 

качеству обозначаемыхъ имъ предметовъ *). Въ подобномъ зна¬ 

ченіи оно употребляется; 

Въ этомчі отношеніи, въ языкѣ совершается, нѣкоторымъ образомъ, 
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а) для обозначенія протяженія пространства, ши 
времени. Въ этомъ случаѣ, множественное число употребляется: 

1) для обозначенія дс/ьтмошей «ешл№^млібш, напр. 0^0^ не¬ 

бо {§ 88, прим. 2), небесная высота Іовъ 16, 19; 

2) мѣстностей не подлежащихъ точному опредѣленію, 

мѣсто у ногъ.^ мѣсто у %оловы\ 3) при обоз¬ 

наченіи нѣкоторыхъ членовъ, занимающихъ видное, хотя и не 

опредѣляемое мѣрою, мѣсто въ человѣческомъ тѣлѣ, напр. 

лице, гиея, затылокъ *); 4) для обозначенія вре¬ 

мени чего-либо и его промежутковъ, не ограничиваемыхъ никакою 

точною мѣрою, напр. жизнь, молодость, 

та2?ост и наконецъ—3) для обозначенія постояннаго положе¬ 

нія, въ которомъ что либо находится, качествъ, присущихъ кому 
либо, усугубляя, нѣкоторымъ образомъ, чувствительность извѣстна¬ 

го положенія и силу обозначенныхъ качествъ представленіемъ того 

и другаго подъ формою мн. ч., не подходящимъ подъ опредѣленія, 

напр. лукавство, бездѣтность, 0‘’"11Л0 слѣ¬ 

пота. Срав. Предлоги мѣста и времени въ формѣ множествен¬ 

наго числа § 103, 3. 

V Ъ) Множественное число обозначаетъ величіе или могу¬ 

щество. Сюда относятся: 1) слово названіе Бога 

къ формѣ множественнаго числа, какъ существа, котораго мо¬ 

гущество безпредѣльно; понятіе безпредѣльности соединено 

также съ формою множественнаго числа и въ словѣ свя¬ 

тый (Богъ) Ос. 12, 1. Пр, 9, 10. 30, 3 (срав. Іис. Нав. 24, 

выражаясь терминомъ математическимъ, переходъ отъ величинъ перемѣн¬ 

ныхъ къ постояннымъ. Перенесеніе понятія иоличесѵгва къ качеству встрѣ¬ 

чается и въ другихъ случаяхъ. Такъ напр. слова 3*1 тиііиз и тадпиз 

часто употребляются безразлично въ одномъ и томъ же значеніи. Срав. Греч, 

тсоХІі; и (хеуа?. 

*) Срав. Греч, га сгерѵа, та ѵыта, Лат. ргаесогйіа, сегѵгсез,/аисев. 

19 И Халд. Всевозвышенный, Вышній Дан. 7, 18); 

2) слово □’ОІЯ репаіез, ггостоянно употребляемое во множ, 

числѣ (1 Ц. 19, 13. 16); 3) слово госгіодинъ, 

напр. О’ЛЬ? строгій господинъ {государь) Ис. 19, 4, 

господинъ страны Б. 42. 30. 39, 20, особенно же 

съ суффиксами 2. и 3. л,, напр. гпвой господинъ, ѴЛЛК 

его господинъ (но иіх мой господинъ] о ‘’ЛЛХ, названіи Бога, 

см. 121, прим. 4). Точно также и ‘^^З господинъ, съ суфф. 

очень часто: Ѵ^І^З его господинъ, ся господинъ *). 

Въ обоихъ послѣднихъ случаяхъ (относительно словъ і'пк п ‘7];3) 

понятіе власти, формою множественнаго числа, представляется, по 

своей обширности, не подходящимъ подъ обыкновенное опредѣ¬ 

леніе. 

Прим. 1. Употребленіе, впрочемъ, множественнаго числа, обо¬ 

значенное подъ лит. Ъ, довольно ограничено и не простирается 
далѣе приведенныхъ нами словъ, которыя всѣ, за исключеніемъ 

□ 'рПЯ, употребляются также и въ единственномъ числѣ. О согла¬ 

сованіи этихъ формъ множественнаго числа съ именами прил. см. 

§ 112, 1, прим, 3, — съ глаголами § 14 6, 2. 

2. Употребленіе множественнаго числа, обозначенное подъ 

л. а, въ прозѣ также ограничивается очень немногими словами, но 

въ языкѣ поэтическомъ встрѣчается довольно часто, напр. СЗ^П 

ігггеЬгае (собств. бездна мрака, о безвыходномъ положеніи), 

и сісіісіае, правдивосгпь и мн. др. 

3. Существительное, соединяясь съ другимъ сущ. въ ро- 

дите.!іьномъ падежѣ {8і. сотЬг.) и образуя, такимъ образомъ, одно 

*) Еврейскіе грамматики называютъ такое множеств, число ЛТПЗП '’ІЗІ 

[рЫг. ѵігіит или ѵігіиіиш)-, у насъ называется оно Ріигаіів ехсеііепііае или РЫ- 

гпЛз таіезШісив, тсдезіаііз 
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составное понятіе, можетъ принимать Форму множественнаго чи¬ 

сла по одному изъ слѣдующихъ способовъ: а) принимая Форму 

множественнаго числа только въ словѣ управляющемъ {потепге- 

депз), оставляя соединяемый съ нимъ родптельпый падсніъ безъ 

измѣненія, напр. могучіе герои (собств. герои .могу¬ 

щества) 1 Парал. 7, 2. 9. Этому способу слѣдуютъ даже и имена 

сложныя (сотрозНа), гготомокъ Беньямина, ІЧиг. ';)3 

1 Ц. 22, 7;—Ь) принимая <і>орму множественнаго числа 

въ обоихъ словахъ, напр. 1 Парал. 7,5; 

Оомы заключенія, гпюрьмы Ис. 42, 22, '’ЛЭ сыны Бога По. 

29, 1 и—с) принимая ч>орму множественнаго числа въ словѣ 

управляемомъ {погпегг гесЫш), т. с. въ родителыі. падежѣ, и ос¬ 

тавляя безъ измѣненія пошсѣ г'сдепз, напр. ЛК Л'Л отцовскій 

йомг, семья, Ріиг. ЛІЛК Л*»! семеліства, роды Ч. 1,2 и д., Л'^Л 

Л1ЙЛП капища 4 Ц. 17, 29 и 'ЛП ^ЛЛ 23, 19 (срав. С. 7, 25; 

|ІХ^*ТЗ“7К 1К'’ЛП ЛКр Л'ПІІ^^Ц^КТІ и принесли къ Гедеону голову, 

вм. головы, Орива и Бива). Послѣдній способъ употребленія мн. 

числа (с) въ приведенныхъ реченіяхъ показываетъ, что составное 

понятіе двухъ словъ, соединяющихся въ /ЗШиз соггзітсіиз во 

множественномъ числѣ, — въ Еврейскомъ языкѣ, выражалось 

также Формою простаго сложгіаго имени {пот. сотрозгінлп), ко¬ 

торое, естественно, принимаетъ Флексію только на концѣ *). 

По способу, изъясненному подъ лит. с. образуютъ множеств, 

число также имена, соединенныя съ суфф., напр. оз еогпш, 

вм. ога еопт Пс. 17, 10, ОГР’ Пс. 144, 8. 

Понятіе множественнаго числа выражается еще повшоре- 

*) Всѣ эти три способа образованія множественнаго числа встрѣчаются 
также въ языкахъ Сирійскомъ и Эѳіопскомъ. См. НоІГтапп Сгашт. зуг. стр. 
254. Ьийоіі’ Сггатш. аеіЬ. стр. 139. ВіПтапп (Дгатт. сі. аНііор Зрг. стр. 
364 и далѣе. 
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темъ одного и того же слова съ союзомъ {сориіа), пли безъ союза. 

Повтореніе словъ обозначаетъ: 1) понятіе совокупности, не до¬ 

пускающее исключенія изъ круга предметовъ, характеризуемыхъ 

повторяющимся словомъ: вегь, каждый, напр. йѵ оі*» каждый 

день, ежедневно, каждый человгькъ, также и ІЛ’К 

Пс. 87, 5, оѵ Эсѳ. 3, 4, і'пт ггоколѣпіе и поколгьнге. 

т. е. всѣ гіоколгьнія въ ихъ совокупности, вегъ предшествующія 

поколіънія; 2) раздгьлительносшь {йізіпЬиЫѵііаз), напр ПХ? 

’тЬ каждое стадо особо Б. 32, 17, Ч. 31, 4;— 3) множество 

чего-.гибо представляющееся группами,—даже и въ Формѣ множ, 

числа, придавая этимъ самому мнонюственному числу особенную 

мнолюств. мюрму, напр, С’ЛІ прокопы (рвы), прокопы, т. е. 

прокопы во множествгь 4 Ц. 3, 16, 0'’ЛЬл й‘’4ЙЛ толпами, 

толпа за толпой Іоиль 3,14, Исх. 8,10; въ Віаіггз сопзігисіиз, 

съ слѣдующимъ за повторенными словами родительнымъ над.: 

лап Л'ТІКЗ Л'ТІК^ С’ЛІ^П рад?т долина же Сидійская—колодцы, 

колодіт асфальта, т. е. была вся покрыта асфальтовыми колодца¬ 

ми, какъ бы состояла изъ нихъ Б. 14,10; срав. С. 5, 22*) и нако- 

нецъ--4) понятіе умножегіія иля, вѣрнѣе сказать, чего-либо удвоен¬ 

наго, напр. вѣсъ и вѣсъ, т. е. двоякій вѣсъ (для разныхъ 

покупателей) Вт. 25, 13. Пр. 20, 10, сердце и сердце, 

т, е. двойное сердце (одно природное, другое на показъ) Пс. 12, 3. 

1 Парал. 12, 33. 

Иное имѣетъ значеніе повторяющееся слово нри обращеніи къ 

кому или къ чему-либо съ выраженіемъ особеннаго чувства (ыапр. 

Іер. 22, 29. Пл. Іер. I, 16. Іез. 21, 32. Ис. 6, 3), какъ это 

бываетъ во всѣхъ языкахъ; но повтореніе этого рода собственно 

не касается грамматической области. 

Прим. 1. Однородные вещественные предметы, хотя н по- 

*) Срав. Ев. Марка 6, 39. 40. 
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являющіеся во множествѣ, но, когда съ ихъ обозначеніемъ не сое¬ 

диняется понятіе дробности, ставятся въ единственномъ числѣ, 

напр. :і,і? золото, Р]рэ серебро, дерево^ р’» вино 

впрочемъ, встрѣчается только во множественномъ числѣ, въ Араб, 

же языкѣ какъ во множеств., такъ и въ единств,). Но эти же 

самыя имена, употребляемыя съ присоединяемымъ къ нимъ поня¬ 

тіемъ дробности^ ставятся въ числѣ множеств,, напр, 

серебряная монета Б. 4.2, 25 (срав. ст, 35), Іідпа 

(какъ дрова, такъ и лѣсъ для построекъ); точно также и 

ншешца па корню, О'рп пшеница въ зернѣ. 

2, Ненадо упускать изъ вида, что и въ такъ называемомъ 

поэтическомъ множеств, числѣ нерѣдко соединяется понятіе мно¬ 

жества или объема, не подходящаго подъ обыкновенное опредѣле¬ 

ніе, напр, моря (сііе Жееге), вм. море, Іовъ 6, 3 (срав, 

Б. 41, 49), Іовъ 17, 1; 21, 32: Л^ППр^ и онъ по¬ 

несенъ будетъ въ могилы (т, е. на кладбище), 

% 109. 

Употребленіе Члена. 

1, Членъ {агЫсгйиз, — -л, л § 35) въ Еврейскомъ, какъ и 

въ другихъ языкахъ (напр. въ Греч, и Нѣм.), имѣлъ первона¬ 

чально значеніе указательнаго мѣстоименія (срав. уГом, 6,'»5,т6), 

которое и осталось за нимъ, съ тѣмъ отличіемъ, что эта часть 

рѣчи, въ памятникахъ В. 3., почти всегда исключительно и без¬ 

условно, принадлежитъ Имени, съ которымъ и соединяется, по¬ 

тому, графически въ одно слово. 

Въ нѣкоторыхъ словосочетаніяхъ членъ сохранилъ онредѣли- 

те.о[ьно свое указательное значеніе. Таковы; йѴл въ этотъ, т. е, 

нынѣшній день {сііезеп Тад, ТюФІе); Л^’9п въ эту ночь. 
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0^2(1 этотъ разъ. Первоначальное значеніе члена, какъ мѣсто¬ 

именія указательнаго, явствуетъ изъ слѣдующихъ случаевъ его 

употребленія: 1) изъ того, что онъ иногда, передъ глаголомъ, 

употребляется въ значеніи мѣстоименія относительеяго {ргопот. 

геЫ.), напр. которые находятся {йіе де(ипйеп гѵег- 

сіеп) 1 Парал. 29, 17. 26, 28. Іис. Н. 10, 24. Эздра 8, 25; 

срав. Б. 18, 21. 46, 27. Руѳь 1, 22. 4, 3. Іовъ 2, 11; сюда 

же относится л'’^І^Л — Л'*?Р 1 Ц. 9. 24; 2) изъ того, что 

онъ нерѣдко ставится передъ именами, слѣдующими пос.іѣ субъекту 

(подлежащаго) и къ нему относящимися, особенно же передъ при¬ 

частіями, рѣзко указывая на то, что этими опредѣленіями допол¬ 

няется значеніе субъекта (подлежащаго) и что въ нихъ сосредото¬ 

чена, нѣкоторымъ образомъ, вся его сила, напр. ПІИ**. 

□ПЮП|Л ■ • ■ ■ ЯЙК, законы Бога истина , . . они, которые 

драгоцѣннгье — (еііе Ѳевеізе Ооііез згпсі ІѴакгШі ... зіе 
Ме козіЪаг зіп^) Пс. 19, 10—11. Въ приведенномъ примѣрѣ 

значеніе члена почти равносильно значенію мѣстоименія ЛЗЛ сшхоі. 

Точно также и въ Пс. 104, 3 (трижды). Ис. 40, 22. 23. 46, 6. 

Б. 49, 21. Іовъ 41, 25 и наконецъ — еще выразительнѣе ска¬ 

зывается мѣстоименное значеніе члена при его повтореніи передъ 

подлежащимъ и передъ причастіемъ: '’Л'І/ІХЙЛ *7КЛ Богъ 

оггоясывающій меня силою (собственно: тотъ Богъ, тотъ ко¬ 

торый опоясываетъ меня сшой,— Пег Ооіі, Пег тісЬ дйгіеі 
гпгі Кга(ьу, срав. тамъ же ст. 48. Іер. 19, 4 3. Неем. 10, 38. 

Употребленіе Члена, какъ части рѣчи, опредѣляющей имя су¬ 

ществ., сходно съ употребленіемъ его въ Греч, и Нѣм. языкахъ. 

Вообще онъ ставится: 1) передъ ИмсЕіами, которыхъ понятіе сдѣ¬ 

лалось яснымъ и опредѣленнымъ изъ предъидущей рѣчи.—ука¬ 

зывая на предметъ, какъ на извѣстный уже, именно на тотъ, о 

которомъ была рѣчь, напр. 

■^ІКЛТІХ и сказалъ Богъ: да будетъ свгьтъ ... и увидѣлъ Богъ 
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тотъ свѣтъ—{Ѳоіі вр'асіг: ез гѵегйе ЫсЫ.... шгй ОоЫ зак Лаз 

ІАсЫ), Б. 1, 3—4, щпп ^ (^ка¬ 

залъ царь: подайте мнѣ мечъ ц принесли тотъ мечъ—(который 

былъ царемъпотребоваыъ,— Ьгіпдеі тш еіпЗскжН ипсі зге ЪгасЫеп 

Лаз ЗскгѵеН 3 Ц. 3, 24; Пр. 9,15); 2) передъ Именами вообще из¬ 

вѣстными (напр. '?|^Ш?5арь6’олол<ощ) и-3) передъ Именами, 

обозначающими предметы, какъ единственные въ своемъ родѣ (напр. 

Иленъ не ставится передъ Именами, обозначаю¬ 

щими предметы, которыхъ понятіе не представляется опредѣляе¬ 

мымъ ближе, представляется же имѣющимъ общій характеръ и 

безъ указанія на то, что, въ данномъ случаѣ, рѣчь идетъ именно 

о томъ предметѣ, о которомъ уже было говорено. Выше приве¬ 

денныя Иімена съ Членозіъ (напр. могутъ употребляться, 

въ подобномъ значеніи, и безъ Члена, напр. Л... 

я былъ гшремъ (т. е. однимъ изъ царей, какъ и всякій царствую¬ 

щій)... въ Іерусалимѣ Еккл. 1, 12. 

Въ языкѣ стихотворномъ Членъ можетъ пропускаться даже 

и въ приведенныхъ трехъ случаяхъ его употребленія (и вообще, 

гораздо рѣже употребляется, нежели въ прозѣ), напр. вм, 

Пс. 21, 2, вм. 2, 2 ^). 

Согласно съ общими правилами употребленія Члена, ставится 

онъ передъ именами постоянно еще въ слѣдующихъ случаяхъ: 

1. Передъ именами, выражающими коллективное понятіе и 

какъ бы олицетворяющими въ одномъ образѣ всю совокупность 

предметовъ, составляющую особый родъ понятій, напр. 

Г^П"Л^1 праведнаго гг нечестиваго (т. е. всякаго пр. и печ. ), 

*) Нѣкоторыя древнія с-юва, большею частью, употребляемыя только 

въ языкѣ стихотворномъ, встрѣчаются постоянно безъ члена. Таковы; О'іПЛ, 

(Г^І, 
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І^ккл. 3, 17, женщина (кмкъ представительница своего 

пола) 7, 26, ■’І^ІЭЛ Хананеянинъ^ т. е. Хананегіское племя, на¬ 

родъ Б. 13, 7. 15, 19. 20 (Срав. у Аттиковъ: 6 ’А^тіѵаГо^, с 2и- 

осоібсгіо;;; Нѣмцы также говорятъ: сіег Низзе, Лег ТйгЩ. 

2. Когда нарицательное Имя относится ггреимущесгпвепио 

къ одному извѣстному лицу, дѣлаясь, таки.мъ образомъ, само, 

въ нѣьіоторомъ отношеніи, собственнымъ именемъ (срав. у Гре¬ 

ковъ: с гоіт]Т7)?="Ор.тіро?), напр. противникъ, врсаъ, 

сатана, Ьр2 господинъ, ‘7ГЭЛ Ваалъ (названіе идола); 0\ЧЛ гіер- 

вый человѣкъ, Адамъ: о т.е. единственный, 

ггпттньт Богъ (часто, однако слово въ томъ же 

значеніи, употребляется и безъ Члена, представляя понятіе какъ 

бы собственнаго имени, которое Члена не принимаетъ; см. §110, 

1). Точно также и ілИЛ гготокъ—Евфратъ, ЛЭЭП окрестность, 

именно, ргьт Іордана. 

3. Отсюда Членъ употребляется и при дѣйствительно соб¬ 

ственныхъ именахъ {погпіпа ргоргіа) рѣкъ, горъ и многихъ горо¬ 

довъ, ясно сохранившихъ, при томъ, свое нарицательное значеніе 

(какъ говорится наыр. по Нѣмецки: ішВаад, ХшпКгеІ, ЛіеШи- 

зіаЛі, Франц. Іе Наѵге), напр. Нилъ, Лег ШІ (собств. по- 

гуіокъ), Ливанъ, Лег ІЛЪапоп {собств. бѣлая гора, Лег ТѴеізз- 

Ьегд), (собств. куча камней) городъ Авимъ. Но даже и при 

такихъ и.ченахъ городовъ вообще Членъ встрѣчается рѣдко, въ 

стихотворномъ же яз. совершенно не встрѣчается (ср. § ПО, 1). 

Прим. 1. Въ значеніи Нѣмецкаго неопредѣленнаго ч.гена, 

въ Евр. я.з., вообще членъ не употребляется; тѣмъ не менѣе, одна¬ 

ко, при сравненіи съ Нѣм. языкомъ, имѣющимъ также членъ, не 

должно упускать изъ вида, что многія нонятія, которыя въ Нѣ¬ 

мецкомъ языкѣ, по принятому обычаю, постоянно нредставляют - 
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ся неопредѣленными,—въ формахъ Еврейскаго языка, на оборотъ, 

принимая членъ, имѣютъ постоянно видъ опредѣлительный. Это 
преимущественно замѣтно: 

а) при сравненіяхъ, въ которыхъ предметъ сравненія, особен¬ 

но въ стихотв. яз,, изображается, принимая членъ, совершенно на¬ 

гляднымъ и, чрезъ то, вполнѣ соотвѣтствующимъ предмету сравнивае¬ 

мому, напр. о'ЛЮ 

буквально: если будутъ грѣхи ваши какъ 
тотъ пурггуръ^ какъ тотъ снгъгъ они побѣлѣютъ; если они 
будутъ красны какъ та багряница, какъ та овечья шерсть 
Шанутъ они {гѵеізз гѵіе Ліе ѴѴоІІе, гѵіе йсг ЗсІтее^гоіЬшіе 
Лег ЗсЫтІасІ) Ис. 1,18, -іл:^ какъ то стадо 

барановъ^ кладутъ ихъ въ могилу Пс. 49, Іо, 

какъ гпошъ шаръ (онъ повергнетъ тебя) на землю (ег гѵіг(і Лгск 

гѵіе сіеп ВаЩ Ис. 22, 18, 1203 І^ЛЛІ и сверигугпсн, 

какъ тотъ книжный свитокъ^ небеса (т. е. закроются — Лге 
Ніттеі гоііеп шіе Лаз Висіг) 34, 4; срав. 10. 14. 24, 20, 

27, 10. 53, 6. Пс. 33, 7; срав. въ особенности С. 14, 6. 16, 

9. Ис. 29, 8. Но, если сравниваемый предметъ имѣетъ при себѣ 

ири.іагательное, уже опредѣляющее его, въ такомъ случаѣ, какъ 

и тогда, когда находится при немъ опредѣляющій его родительный 

падежъ,—имя, выражающее предметъ сравненія, унотребляется 

обыкновенно безъ члена, напр. ^|із Ис. 10, 14 (съ членомъ), но 

п\щ 16, 2 (безъ члена), Іовъ 30, 14; срав. Пс. 1, 4 съ 

Ие. 29, о. Вообще исключенія изъ этого правила бываютъ рѣдки, 

напр. І’*іэ:з2 Іовъ 16, 14, Л«Э 31. 18; 

Ь) когда говорится о нредметахъ общеизвѣстныхъ, каковы 

напр. серебро^ золото, скотъ, вода, огонь, напр. 133 013К1 

ЗЛ13Т ^033 ПЛрйЗ іі^р и Аврамъ былъ очень боіагггъ ско¬ 

томъ, серебромъ и зологпомъ{АЪгаЬатѣтг зеіи сегсЬ ап Легп 

Ѵіеіг, Легп ЗіІЬег ипЛ Леш ОоІЛе, т. е. выражаясь по Нѣмецки: 

ег Ьаііе ѵіеі ѵоп Лгезеп Ъекашіеп ЗсШзеп) Б. 13, 2. Въ по* 

добныхъ случаяхъ, другіе языки, имѣющіе членъ, обыкновенно 

его пропускаютъ. Срав. 41, 42. Исх. 31, 4. 35, 32. Ис. 1, 22. 

Сюда же относятся напр. 71ІЗ сжечь на огнѣ {шгі Леш 
Веиег ѵегЪгеппеп); 

с) часто членъ употребляется также при именахъ отвлечен¬ 

ныхъ {аЪзігшсіа,—срав. Греч, то ітстссхоѵ, Франц. Іа шоЛезііе) 
потсюда-при именахъ обозначающихъ физическое, или нравствен¬ 

ное зло, напр. 0'11^01 :іЗП Л'ЗЛ 0':з:«п"л«т 

людей же, которые были у входа, поразили они слѣпотою 
{Лге ВІіпЛЫгі) Б. 19, 11, ^1К"П03' іуЛі ПІТ'З ибо вотъ 

мракъ {Ліе Ршзіетізз) покроетъ землю Ис. 60, 2, ІЬЭ*! 

р'1^ ЧПЛЗ и повергаютъ праведнаго въ положеніе безвыход¬ 
ное 29, 21. 

На основаніи сказаннаго, и въ др.случаяхъ, могущихъ, на пер¬ 

выя взгядъ,иредставлять нѣкот. особенности, въ дѣйствительности не 

ірудно будетъ учащемуся отъискать каждый разъ причину употребле¬ 

нія члена. Укажемъ еаі Ц.17, 34 (срав. Ам. 3,12. ІовъЮ, 12). 

3 Ц. 20, 36. Б. 8, 7. 8. 14, 13. 2 Ц. 15, 13. Часто астрѣ- 

чающееся 0і»Л не слѣдуетъ переводить; и произошло въ 

одинъ день, гп, е. однажды, нѣкогда {ипЛ ез дезскак еіпез 
Тадез), но: и произогало въ тотъ день {Лез Тадез, т Лег 
2еіі), при чемъ дѣлается указаніе на предшествующее передавае¬ 

мымъ событіямъ. 

2. Звательный падежъ также можетъ принимать къ себѣ 

членъ; при чемъ вообще соблюдаются правила его употребленія, 

напр, спаси, о царь 2 Ц. 14, 4, 

(О-ЭП внемли мнѣ, Іисусъ великій жрецъ. Зах. 3, 8. 

1 Ц. 24, 9. 
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§ 110. 

Членъ, по общему правилу, не уиотребляетсн: 

1. При собственныхъ именахъ лицъ и странъ 

а также и народовъ, если послѣднія совпадаютъ съ именемъ ихъ 

родоначальника, или страны напротивъ же, Оепіі- 

Ысіа могутъ нринимать Членъ въ единств, и во множеств, числѣ, 

напр. Евреи 1 Ц. 13, 3, Хананеянинъ {соИесі. 

§ 109, 1); 

2. передъ существительными, опредѣлнедіыми слѣдующими 

за ними родительнымъ падежемъ, или суфф. (§ 111, 1), такъ 

какъ подобныя существительныя не имѣютъ надобности въ дру¬ 

гомъ ближайшемъ опредѣленіи, напр. піѣг'’ ЛЛЛ слово Божіе, 

люк отецъ. 

Есть, однако, три случая, когда ч.ісиъ можетъ стоятъ передъ 

Хотеп гедепв и передъ именемъ, соединеннымъ съ мѣстоимен¬ 

нымъ суффиксомъ; 

а) когда съ понятіемъ члена соединено болѣе пли менѣе вы- 

.іающееся въ немъ понятіе мѣстоименія указательнаго 
наир, у Іерем. 32, 11—12: [ЯК] • - - ПЗрШ 120"ЛК П|1К] 

71^2 "^К ПІрйП 1ЭЕП“ЛК и взялъ я купчую и отдалъ 

эту купчую Варуху {гсіг уаЪ йіевеп КагііЪгкІ) съ указа- 

Л2 [ ЙП алтарь Веѳильскій {йет Аііат ѵоп Веіііеі) 

4 Ц. 23, 17, ^Кп '’.ЭІК я Бош Веѳила (т. е. явив¬ 

шійся тебѣ въВеошИ^-аег Ооіі ѵопВеіЫ), Б. 31, 13, 

Щі?К царь Ассиріи {сіег Кбпід ѵоп Аззугіеп) Ис. 36, 16; 

срав. Б. 24, 67. Герем. 48, 32. Іезек. 47 16 (срав. 48, 1). 

Эздра 8, 29. Точно также и при обращеніи къ кому-либо съ 

рѣчью (Ѵос.), напр. Л2.1 о ты населеніе Іерусалима 

('буквально: дочь Іерусалима, о йи ТосЫег Іегизаіет) Плачъ 
Іерем. 2, 13; 

с) когда связь между Штеп гедепз и родительнымъ паде¬ 

жемъ не настолько сильна, чтобы первое, и само по себѣ (т. е. 

безъ падежа родительнаго), не составляло уже полнаго понятія; 

при чемъ родительный падежъ является понятіемъ второстепен¬ 

нымъ. Это бываетъ въ особенности при обозначеніи родительнымъ 

падежемъ матерьяла, изъ котораго что-либо сдѣлано, напр. 

вѣсъ изъ олова {(іаз ОегѵісЫ, сіаз Ыеіегпе) Зах. 4,10^ 

Л’^П.?,1 ПЗГйЛ алтарь изъ мѣди 4Ц. 16,14,17. Въ послѣд¬ 

немъ случаѣ, пе будетъ ошибки, если въ этомъ сочетаніи видѣть 

собственно аппозицію иг и §116, о), какъ добываетъ 

въ Арабсн. языкѣ; но въ ЛП2Л рІКЛ Іие. Н. 3, 14 и въ 

Л12^ЙЙЛ ^2 Іер. 25, 26 мы видимъ примѣры дѣйстви¬ 

тельнаго Бі. сопзіг. съ членомъ передъ управляющимъ именемъ 
[Хот, гедепз.}. 

ніеаіъ на -л 120 въ ст. 11; С. 16, 14. 3 И. 14, 24. Іис. Пав. 

8, 33: 7ГР"1Л поло¬ 

вина его(т. е. Израиля) остановилась у подошвы юры Гари- 

зимской, половина же ею (другая половина, сііс ашіеге ПаЦіе 
сіаѵоп, і'ІіЛП) у юры Гееальской-, срав. Ис. 9,12; 

Ь) когда родительный падежъ состоитъ изъ собственнаю 
имени, которое члена принимать не можетъ (по Лн 1), напр. 

о. Членъ не употребляется передъ Сказуемымъ {ртаесіісаіит), 

которое не принимаетъ столь тѣснаго опредѣленія, уже по при¬ 

родѣ своей, вьіражая дѣйствіе или состояніе подлежащаго (зиЬуе- 

сіи/т), которо.му, также какъ и существит. объекту (Дополн.), 

собств. принадлежатъ подобныя опредѣленія, напр, Ьіііі □'ім 11>7 

еще день великъ, т. е. еще дня много Б. 29, 7; срав. 33, 13.40, 

18. 41, 26, 1/1 Сій^Л '’'іЛ горе тѣмъ, которые называютъ 
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хорошее дурнымъ {Ліе йаз Ѳціе Ъове пеппеп) Ис. 5, 20; срав. 

66, 3. 

Есть однако и тутъ случаи, въ которыхъ качество сказуемаго 

допускаетъ употребленіе при немъ члена, напр. онъ— 

окружающгй=^это тотъ, который окружаетъ (ег Ы дет 
' итдеЪепсІе—ег ізі'з, ё,ег йа итдіеЫ), 43, 12: ІІіап ''Э 

что уста мои—говорящи—что это мои уста, которыя 
говорятъ, т. е. что это я, а не иной кто либо, говорю съ 
вами (йа58 ев теш Мшій І8І, дет геіеі) 42,6. Исх. 9, 27. 

Ч, 3, 24. Другой случаи употребленія члена передъ сказуемымъ 

обозначенъ подъ § 109 (въ нач.). 

§ ш. 
1. Если понятіе представляемое посредствомъ Управляющаго 

имени {потеп гедепз) и родительнаго падежа {Шаіиз сопзігисіиз) 

такого рода, что требуетъ при себѣ Члена, то, по общему правилу, 

ставится онъ передъ родит, падежемъ, хотя и относится къ цѣ¬ 

лому составному понятію, напр. одинъ изъ военныхъ 

людей (еіп Кгіедзтапп) Іис. Нав. 17, 1. пап^ал военные 

люди [діе Кгіедзтаппег) Ч. 31, 49, ЛЛЛ какое-либо лживое 

слово {еіп Ъйдепшгі) Пр. 29, 12, Ь^'РІЛ слово пророка {сіаз 

Шогі йез РгорШеп) Іер. 28, 9. 

Членъ ставится передъ родительнымъ падежемъ, когда по¬ 

нятіе опредѣленное выражается посредствомъ родительнаго падежа, 

управляющее же имя представляетея неопредѣленнымъ, напр. Л|5Ьп 

Л&5‘7а ЛІ^Л участокъ поля, засѣяннаго чечевицей 

2 Ц. 23, 11 (см., съ др. стороны, Іис. Нав. 24, 32. Б. 33, 19), 

ла'ТКЛЦ?'’К воздѣлывающій землю {еіп Лскегзшапгі)Е. 9, 20 

(нотакжеибезъопредѣленіярод.пад.: ЛЛІ2? 23,27). Двусмыс¬ 

ленность, въ этомъ случаѣ, можетъ быть устраняема носредствомъ 
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описанія, дающаго полную возможность сообщить родительному 

падежу надлежащую опредѣ.іительность (см. § 115). 

І Отсюда объясняется употребленіе члена послѣ слова ^3, значу- 

щаго собственно: всеобщность, совокупность чего либо, все. 
Это слово имѣетъ послѣ себя членъ, прп опредѣ.іениомъ понятіи 

всего, какъ гіолной совокупности извѣстныхъ предметовъ 
{аие8,даш; какъ во Французскомъ яз. іоиз Іез Ьотгпез, іоиіе 
Іа ѵШе)’, но оно не и.мѣетъ члена послѣ себя, выражая понятіе 

менѣе опредѣленное, понятіе, хотя и общее, но представляемое, 

въ нѣкоторомъ смыслѣ, частностью общаго, выражаемое въ Рус¬ 

скомъ языкѣ словами: всякій, всяческій, какой-либіо (поНѣм,: 

аііегіеі, ігдепй еіьѵаз) и также—понятіе раздѣлительности {сііз- 

ігІЪиііѵгіаз), обозначаемое въ Русскомъ языкѣ словомъ каждый 
(по Шш, уееіег,—Фр. іоиі Ногпте,йіоиіргіх), напр. 

всѣ люди {аііе Мепзс1іеп),і^'‘\]^тгЬ2 вся земля {йгедате Егйё) 

собств. совокупность людей {сііе Оезаштіііегійег Мепзсііеп), 

цѣлое земли [еіаз Оаггге сіег" Егйё); но л^іѴ всякіе 

драгоцѣнные камни {аііегіеі 8іеіпё)\ Пар. 29, 2, ЛЛ7"^Э, ка¬ 

кая-либо вещь, что-либо {ігдеггб еішаз),—съ отрицаніемъ: 
нгъгш недостатка въ чемъ-либо, т. е. 

т въ чемъ С. Іср. 19, 19, а'ѵЬэз въ каждый день, т. е. 

во всякое время {шдеб>ег 2еіі) Пе. 7, 12, но также и 

всякое жиѳое=ѳсе живое {дедІісЬ ЕеЪеггйез—аИезЬеЪепЛе). 

Собственныя сложныя имена {пошіпа ргорг. сотр.), прини¬ 

мая опредѣленіе посредствомъ члена, разлагаются на свои состав¬ 

ныя части, т. е. на два слова, и принимаютъ членъ передъ вто¬ 

рымъ изъ пахъ, напр. гіошомокъ Веньямина (§ 86, 

3), С. Іер. 3, 13, ''Х2П^Л*Л'’3 Виѳлеемлянинъ 1 Ц. 

17, 38^ ‘ 

Исключенія, когда членъ ставится передъ потеп гедепз и 
опускается передъ потеп гесіит обозначены подъ § 110, 

28 
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Это встрѣчается и въ позднѣйшую эпоху Ветхозавѣтной письмен¬ 

ности, напр. Дан. 11, 31 (срав. 12, 11). 

2. Если существительное имѣетъ передъ собою опредѣляю¬ 

щій его членъ, а, также, если сопровождается родительнымъ па- 

дежемъ, пли суффиксами, равномѣрно его опредѣляющими, то 

прилагательное, къ нему относящееся, также принимаетъ членъ 

(къ прилагательнымъ, въ этомъ отношеніи, относятся и мѣсто- 

менія пі, «гп, § 122,1). Б. 10, 12: Г\ЬіЗіП большой городъ 

{йіе дгоззе ЗіасИ); 28,19: 0‘ірйП это мѣсто (сііезег Огі);'Вт. 

3, 24 ПРГПЛ ЛТ’ твоя сильная рука. 11, 7; Упап ПІП'> ЛЙ?^ХЗ 

великое дѣло Бош (сіаз дгоззе ТѴегк Ѳоііез). 

Членъ иногда ставится: 

a) только передъ прилагательнымъ, существительное же ос¬ 

тается безъ члена, такъ что опредѣленіе слѣдуетъ за существи¬ 

тельнымъ именемъ, напр. □‘і' день шестой {Лет зесНзіе 
Тад^ собств. еш Тад^ йег зесіізіё) Б. 1, 31 (напротивъ же: ОѴ 

второй день^ еіп ггоеііег Тад, 1, 8), 41, 26. 1 Ц. 19, 

22. Ис. 7, 20. Пс. 62, 4. 104, 18. Неем. 3, 6. 9, 33. Зах. 

14, 10. Такъ точно и п»ПЛ Б. 1, 21. 9, 10. Это случает¬ 

ся особенно тогда, когда въ значеніи прилагательнаго употреблено 

собствен, причастіе, ЛЛ1ЧЛ мечъ убійственный (собств. ліечг 

убивающій^ разрушающій^ т. е. истребительный, убійствен¬ 

ный, (Іаз Зсішегі, йаз дегѵаШМіід ізі) Іер. 46, 16. 27, 3; 

b) только при существительномъ, что встрѣчается очень рѣдко, 

довольно же часто не принимаютъ члена, с.іѣдуя послѣ существи¬ 

тельнаго, мѣстоименія: «гл, 1?, Л^«, вслѣдствіе того, что, сами по 

себѣ уже, эти мѣстоименія придаютъ достаточную долю опредѣли¬ 

тельности тому имени, къ которому относятся, напр. «гл 

Б. 19, 33, і)? ЛЯЛ Пс. 12, 8, Л.^« ^ Ц- 
дѣлительная сила этихъ мѣстоименій особенно видна, когда они 

слѣдуютъ послѣ существительнаго, опредѣляемаго только суффик¬ 

сомъ, напр. л.^« 3 Ц, 10, 8; срав. Исх. 10, І.Іис.Нав. 

2, 20. С. Іер. 16, 3. 6. 13. Выраженіе ЛІ?Л ОЛЭЛ Б. 37, 2 

дурная рѣчь объ нихъ фбзег БеитипЛ йЪег зіе) не имѣетъ 

опредѣленія посредствомъ члена, такъ какъ вся сила въ этомъ 

реченіп сосредоточена на суффиксѣ; съ членомъ же (Л^ЛЛ 'Л) 

оно бы значило: ихъ дурныя рѣчи {іЬг Ьбзег Хегшш^);”срав. 

Ч. 14, 37; Б. 42, 19: ЛП« одинъ изъ вашихъ 
братьевъ. 

§ ш. 
Соединеніе имени сушествительнаго съ прилагатель¬ 

нымъ, 

1. Имя прилагательное (потеп аЛуесІіѵит) ставится всегда 

послѣ того существительнаго, къ которому относится, и согла¬ 

суется съ нимъ ъъ родѣ и числѣ, напр. УяЛ ЛЭ'' Л^‘«. Если 

существительное опредѣлено уже посредствомъ родительнаго па- 

дажа, слѣдующаго за нимъ (§ 114), въ такомъ случаѣ, прилага¬ 

тельное ставится послѣ родительнаго падежа, напр. Эсѳ. 8, 15: 

лЬіД ЛЛГ Л'ІІО.Г вѣнецъ гш золота большой (еіпе дгоззе Ктопе ѵоп 
ѲоМ).—О мѣстѣ для члена см. § 111, 2. 

Прим. 1. Прилагательное, состоящее въ тѣсномъ соединеніи 

съ существительнымъ, ставится впереди его весьма рѣдко, имен¬ 

но, то.іько тогда, когда съ его значеніемъ соединена особенная вы¬ 

разительность (при чемъ, и само оно дѣлается обыкновенно, от¬ 

части, именемъ существительнымъ): Ис. 22. 12. 28, 21. 33, 

11. Іер. 16, 16. Неем. 9, 28. Пс. 143, 7; срав, также Пс. 

18, 4. — Рѣдко и почти только въ я-зыкѣ стихотворномъ встрѣ¬ 

чаются случаи употребленія множественнаго числа имени суще¬ 

ствительнаго послѣ множественнаго же числа имени прилагатель¬ 

наго, какъ напр. собств. и выб- 

ралъ себѣ пять изъ числа гладкшъ камней, вы. пятъ глад- 
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шхъ камней 1 Ц. 17, 40. Іовъ 41, 21. Ис. 36, 9. Іез. 7, 

24, или—собирательнаго имени {соІІесЬ.) послѣ множествен¬ 

наго числа имени прилагательнаго, напр. бѣдные изъ 

людей=-бѣдные люди Ис. 29, 10, Ос. 13, 2, Срав. Лат. са- 

ггюп (Іедепегез. 

2. Если имена рода женскаго (какъ съ формою женскаго 

рода, такъ и оказывающіяся таковыми по конструкціи), имѣютъ пос¬ 

лѣ себя два прилагательныя, то случается иногда, что форму рода 

женскаго прпнпмаетъ только первое изъ этихъ прилагательныхъ, 

второе же сохраняетъ форму рода мужескаго, напр. 

ОЙЛ1 ПГЛЙЛ 1 Ц. 16, 9, ргт ПП 3 Ц. 19, 11. Пс. 63, 

2. Срав. § 147, Прим. 1. 

т 3. Относительно числа {питегиз} должно также замѣтить, 

что иногда существительное въ двойственномъ числѣ принимаетъ 

кѣ себѣ прилагательное во мн., напр. л'ійі горбые глаза 

Пр. 6, 17. Пс. 18. 28. Іовъ 4, 3. 4. Ис. 66, 3. Срав. § 88, 

1. Кромѣ того, довольно часто въ Еврейскомъ языкѣ имѣетъ мѣсто 

такъ называемое словосочиненіе догадочное (сопзігисііо агі зеп- 

зит или асі іпіеііесіит), по которому собирательное имя (соИ.) 

въ единственномъ числѣ имѣетъ при себѣ опредѣленіе (посредствомъ 

прилагательнаго имени и особенно посредствомъ прич.) во множе¬ 

ственномъ числѣ, напр. 1 Ц. 13, 16, Іер. 28, 4; съ другой же 

стороны, такъ называемое множественное число величія {рЫ' 

гаііз таіезШіз, § 108, 2, Ъ) довольно часто получаетъ опредѣ¬ 

леніе въ числѣ единственномъ, напр. Пс. 7, 10. 

Ис. 19, 4 (но также и—во множественномъ числѣ, напр. 1 Ц. 

17, 26). 

2. Послѣ црилагательнаго имени часто ставится родитель¬ 

ный падежъ имени существительнаго, служащій ему опредѣле¬ 

ніемъ, при чемъ, имя прилагательное образуетъ съ послѣднимъ 

Зіаіиз сопзігисіиз, напр. прекрасный видомъ, на видъ Б. 

39, 6. 0.'Ч)р 'р4 чистый руками, т. е. дѣломъ, въ своихъ дѣй¬ 

ствіяхъ Пс. 24, 4. ігад печальные сердцемъ Ис. 19, 10*). 

Точно также могутъ имѣть послѣ себя родительный падежъ и при¬ 

частія {рагіісіріа) и отглагольныя прилагательныя {айбесііѵа 

ѵегЬаІіа), но тѣ и другія могутъ также имѣть послѣ себя и па¬ 

дежъ, требуемый глаголомъ, отъ котораго онъ происходитъ; см. 

^ 135. 

3. Объ Имени прилагательномъ въ значеніи Сказуемаго 

{ргаесігсаит,) въ Предложеніи см. § 144 и д. 

§ ИЗ. 

о приложеніи (аррозіііо). 

Два существительныя могутъ стоять въ одномъ и томъ же 

падежѣ такъ, что одно изъ нихъ можетъ служить ближайшимъ 

опредѣленіемъ другому: опредѣляющее существительное, ставя¬ 

щееся обыкновенно послѣ опредѣляемаго **), въ этомъ случаѣ, 

называется приложеніемъ напр. тѵ^^женщина 

вдова (еіп ТѴеіЬ хѵеІсЬез ІѴШш ізі) 3 Ц. 7, 14, лі.о- 

лодая женщина дѣвица (еіпе І)ггпе \\ге1с]іе ^ипд(^аи ізі) Втор. 

22, 28, слова истина, т. е. истинныя слова {ТѴогіе 

ѵгеІсЬе ТѴаѢгкеіі зіші) Пр. 22, 21. Первое изъ двухъ существи¬ 

тельныхъ иногда обра.зуетъ такъ называемый Зіаіиз сопзігисіиз, 

см. § 116, 5. 

*) Бъ Греч. II Лат. языкахъ, въ подобныхъ случаяхъ, также можетъ 
быть употребляемъ родительный падежъ, напр. іпіедег ѵііае зсёіегіздие ригие, 
ігЫе-ч апіті. См. КиЬпкеп асІ Л^еПеІ. 2, 93, МаДмгі^, ІаС ВргасЫ, Б ВсЬиІеп, 
3. А. 1857, § 290, д. 

**) Опредѣляющее имя можетъ стоять впереди опредѣляемаго только 

р.ъ немногихъ извѣстныхъ сочетаніяхъ, какъ напр. і|^йл, лй*'?:? т[8йл, 

какъ и по Русски: царь Давидъ, царь Соломонъ: сочетаніе, ^*7ЙП Т1^ 4 Ц. 13, 

39, какъ и Лат. Сгсего сопзиі, встрѣчается весьма рѣдко. 
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Два прилагагательныя могутъ также образовать аппозицію, 

при чемъ, первое изъ нихъ служитъ къ видоизмѣненію значенія 

втораго, наир. ЛІПЗ ЛЛПЛ пятна матовыя бѣлыя Л. 

13, 30, ЛйіріІ^ пятно бѣлое, красноватое^ 

Объ аппозиціи см. так;ке § И б, Прим. Ъ. §120, 1. 2. 

§ 121, 3. 

§ 114. 

О родительномъ падежѣ. 

1. Уже [ІОДЪ § 81 объяснено, что родительный падежъ {по¬ 

тен гесітп) грамматически подчиняется опредѣляемому имъ име¬ 

ни (потеп гедепз) и тѣсно соединяется съ нимъ какъ бы въ одно 

цѣлое {8іаіи8 сотігисіиз). По общему правилу, одинъ родитель¬ 

ный падежъ подчиняется только одному, а не двумъ или тремъ 

управляющимъ именамъ {потеп гедепз) Точно также и нѣ¬ 

сколько родительныхъ падежей, хотя бы и связанныхъ союзомъ і 

{и), не могутъ слѣдовать послѣ управляющаго ими имени; управ¬ 

ляющее же имя, имѣя нѣсколько подобныхъ опредѣленій, само 

обыкновенно повторяется передъ каждымъ изъ нихъ, напр. Б. 

24, 3: Богъ неба и Богъ земли, — Іер. 

8, 1. Но нѣсколько родительныхъ падежей могутъ слѣдовать 

одинъ за другимъ, если они зависятъ другъ отъ друга, а не 

отъ управляющаго имени. Должно замѣтить, однако, что, и 

*) Два опредѣленія съ значеніемъ родительнаго падежа впереди управ¬ 

ляющаго имени встрѣчаются въ Еврейскомъ языкѣ весьма рѣдко. Такимъ 
образомъ, Латинскія напр. слова: ^йіі еі^йіае Вашйъв было бы очень неловко пе- 

ревесть на Евр. яз. словами: '’ЛЭ; скорѣе же эти слова могли бы 
■ Т : : 

быть переданы по Еврейски слѣдующимъ образомъ; '’ЛЭ (Ва- 
т : • т : 

ѵШів- е^ивдие ^йіае). Однако встрѣчаются случаи, когда имена опредѣляющія 

предшествуютъ опредѣляемому, напр. Тез, 8], 16. Ис. 11, 2: (ПП) 

ПІП' познаніе (Бога) и боязнь Бош. 

ВЪ этомъ случаѣ, стеченіе многихъ родительныхъ падежей, изъ 

которыхъ одинъ подчиняется опредѣляющему имени, каждый же 

изъ прочихъ ближайшему родптельному падежу, избѣгается до¬ 

вольно часто посредствомъ такъ называемаго описанія 115). 

но описаніе не составляетъ въ этомъ случаѣ постояннаго за¬ 

кона, напр. Б. 47, 9: ■’Л'іЛК 'й’ время годовъ жизни 

моихъотцевъ,Ш.2\,\1: 

и остатокъ числа луковъ сыновъ Кидара {умалится). 

Въ послѣднихъ приведенныхъ примѣрахъ всѣ существитепьныя, 

за исключеніемъ родительнаго падежа, имѣющаго особое свое опре¬ 

дѣленіе, состоятъ одинъ съ другимъ въ 8Ш. сопзіг.; но бываютъ 

случаи, когда существительныя, слѣдующія послѣ управляющаго 

имени, подчиняясь только понятію имени управляющаго, не состав¬ 

ляютъ одинъ съ другимъ 8і. сопзіг.^ но состоятъ гп 8і. аЪзоІ.,— 

при чемъ первое изъ нихъ собственно имѣетъ значеніе прилага¬ 

тельнаго имени, напр. Ис. 28, 1: туч¬ 

ная долина (собств. долина тука) людей убитыхъ виномъ, 
1 ГІарал. 9, 13. Пс. 68, 22. 

2. Родительный падежъ представляетъ иногда существитель¬ 

ное ^ имъ опредѣляемое, какъ Объектъ (Дополненіе) глагольнаго 

дѣйствія, исходящаго не отъ управляющаго имени {пот. гед.), а 

отъ самаго родит, падежа, напр. Іез. 12, 19: ПЭ ОЙП 

беззаконіе живущихъ въ ней (въ странѣ,—т. е. беззаконіе кото¬ 

рое они творятъ); съ другой же стороны, самъ родительный па¬ 

дежъ можетъ имѣть значеніе Объекта, напр. Авд. 10: ?|П4^ ОйП 

беззаконіе причиняемое твоему брату % Лй^К страхъ, вну- 

*) Срав. въ Латинскомъ языкѣ употреб.ііеніе родительнаго падежа въ сое¬ 
диненіи съ словомъ щигіа, напр, восіогит іщигіа, обида, причиненная союзии- 
каш, — съ словомъ теіиз, напр. теіцз Ьозііит, теіиз Ротреіі, —съ словомъ 
зрез и т. д. Въ Греч. напр. еѵѵоіа тыч іріХт, тсСоп; точ :^еоч, лсуо; гои отаирои 
1 Кор. 1, 18. 
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шаемый тремъ Пр. 20, 2, ПІП’ ЛЮ*; Еогобоязпь^ т. е. боязнь, 

внушаемая Богомъ, оір Л|'5Г1 вопль, возбуждаемый Содомомъ Б. 

18, 20, "ік слухъ о Тирѣ Ис. 23, 5, р-аесіа ѣо- 

зііЪиз іиІ8 егеріа Втор. 20, 14. Срав. также § 121, 5. § 135. 

Другіе случаи аналогическаго употребленія родительнаго падежа 

могутъ быть замѣчены въ слѣдующихъ примѣрахъ: путь 

къ дереву Б. 3. 24, □‘ір судьи Содома, т. е. каковымъ при¬ 

лично быть только въ Содомѣ Ис. 1, 10, '’ПЛ? жершво- 

приношенія Бога, т. е. благоугодныя Богу Пс. 51,19, П1Л'’ЛЮ2:7 

клятва Іеговы, т, е. именемъ Божіимъ 3 Ц. 2, 43. 

3. Родительный падежъ употребляется также въ значеніи 

аппозиціи, напр. 1^2/Іиѵіиз ЕирѣхгЫз. Объ аппозиціи см. 

также § 116, 5. 

Прим. 4. Между управляюгцимъ п управляемымъ именами 
{погпеп гедепз еі гесігш) вставляются иногда, хотя и весьма 

рѣдко, особенныя слова, напр. ь^ірЛ"'?Э прости всякое 

прегрыиеніе Ое. 14, 3. 2 Ц. 1, 9. Іовъ 27, 3 (Замѣчательно, 

что вставка встрѣчается, какъ въ приведенныхъ сочетаніяхъ, 

обыкновенно послѣ слова срав. также йс. 38, 4 6). 

2. Собственныя имена {потша ргоргіа) очень рѣдко при¬ 

нимаютъ опредѣленіе посредствомъ родительнаго падежа, вслѣдствіе 

того что сами по себѣ они достаточно опредѣлены своимъ значе¬ 

ніемъ; случаи опредѣленія посредствомъ родительнаго падежа встрѣ¬ 

чаются однако иногда, въ особенности, при именахъ географиче¬ 

скихъ, напр. □'''пірр Уръ Халдеевъ, т. е. Халдейскій Б. 

41, 28, □‘ПК Арамъ двухъ рѣпъ—Месопотамія. Іочт 

также: Л’іКЛіг ЛІГТ; Іегова воинствъ, вмѣсто Іегова властитель 

§ И5. 

Описаніе родительнаго падежа. 

Кромѣ обозначеннаго нами способа выражать родит, п. по¬ 

средствомъ подчиненія управляемаго имени {пот. гесіиш) имени 

управляющему {п. гедепз, — ^ 89 и 114), над. этотъ въ Евр. яз. 

можетъ еще выражаться посредствомъ описанія, особенно же, 

съ помопщю предлога ‘7, сообщающаго имени, принпмающему 

его, понятіе принадлежностль и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣкоторое ка¬ 

чество родительнаго падежа. Описаніе родительнаго падежа, 

главнымъ образомъ, бываетъ двоякое: 

4. а) посредствомъ въ особенности же, для выра¬ 

женія родительнаго падежа обладанія (уегіШѵиз роззеззіѵиз з. 

роззеззогіз), напр. мелкій скотъ ея отца 

(собств. принадлежавшій ея отг^у)В. 29, 9. 47, 4; й) когда 

слѣдуетъ нѣсколько родительныхъ падежей, зависящихъ одинъ отъ 

другаго, ори чемъ послѣдній довольно часто, хотя и не всегда, 

принимаетъ описаніе (см, § 414, 4), напр. "1\ЛК 

глава пастуховъ Саула 4 Ц. 24, 8, 

лЬЬілЬ пѣснь пѣсней Соломона П. II. 4, 4. Б. 40, 5. 2 Ц. 

2, 8. 4 Парал. 44, 4 0. (Въ а.зыкѣ раввиновъ произошло отсюда 

обозначеніе родительнаго падежа срав. П. П. 4, 6, 3, 7. 

Въ Сирійскомъ и Халдейскомъ языкахъ относительное мѣстоименіе 

■’і. Л, даже и безъ предлога, служитъ также для обозначенія ро¬ 

дительнаго падежа). 

2. посредствомъ Ь (безъ І’^К) равномѣрно для выраженія по¬ 

нятія принадлежносгпи и обладанія *), напр, 

воинствъ. 
*) Срав. Гасконское выраженіе Іа 0е а Мт, Ж, вмѣсто обыкновеннаго 

Французскаго: Іа^Шейе—. Выражая различнымъ образомъ однозначущее 
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соглядатаи Саг^ла (Сауловы) 1 Ц. І4, 16. Этого рода описаніе 

родительнаго над. имѣетъ мѣсто: а) когда управляющее имя {по- 

теп гедепз) представляется не имѣющимъ никакакого ближайшаго 

опредѣленія, наир. [1 сыт Іессея^ т. е, одинъ изъ сыно¬ 

вей Іессеевыхъ {еіп 8о1гп Іез Ізаі) 1 Ц. 16, 18 (тѣ же самыя 

слова безъ предлога: могутъ значить: сынъ Іессея, а не 

другаго какого-либо ошца^ Пег 8оЬп Пез 7.), |’ПЭ 

одинъ изъ жрецовъ всевышняго Бога, еіп Ргіезіег Пез Ысіізіеп 
Ооііез, Б, 14, 18. 41, 12, двоислужшпе- 

лей Семея, зті Вгепег' 8ітег^з, 3 Ц. 2, 39, Л'П ’Э 

□") і п ибо Хирамъ былъ другомъ Давиду, еіп БгеипП Ба- 

ѵШзгѵаг Штат, 3 Ц. 5, 16, ті'тЬ іЬр и "і'М чуЬпсаломъ 

Давида (одинъ изъ псалмовъ Давида, какъ псалмопѣвг^а, еіп 
Рзаіт ВаѵіПз, еід. ікш аіз Ѵег^аззег нидеЬбгід) и—даже эл¬ 

липтически Пс. 11,1. 14, 1; Ъ) также какъ и посред¬ 

ствомъ когда встрѣчается нѣсколько родительныхъ па¬ 

дежей, изъ которыхъ послѣдующій зависитъ отъ предъидущаго, 

напр. Л|'5*?ГТ участокъ нивы Вооза, Пав Лскегзійск 

Пез Воаз, Руѳь 2, 3. 4 Ц. 6, 9, Оч^з^л члпл 

дневныя книги (дневники) г^арей Исраиля (т. е. о царяхъ Ис- 

уаиля), Піе ТадеЪйсІгег Пег Кбпіде Ізгаёіз 3 Ц. 16, 31, 

‘7^^■^и?ч 1^2 Л'іЛ^^Л главы старѣйшинъ колѣнъ 

Исраиля Іис. Нав. 19, 61 (въ послѣднемъ примѣрѣ двѣ группы 

словъ, изъ которыхъ каждая сама по себѣ и 5^7 со№8/г., представ¬ 

ляются посредствомъ предлога Ь, какъ ни слаба его соединитель- 

донятіе, провинціальное Французское нарѣчіе собственно имѣетъ въ виду 
принадлежность предмета, общеупотребительное же — его происхожденіе. 
Должно замѣтить, что Арабы различаютъ два родительные падежа, изъ кото¬ 
рыхъ одинъ находитъ себѣ поясненіе, при разложеніи его посредствомъ нред- 

лога другой—посредствомъ предлога ур. Романскіе яз., употребляя пред¬ 

логъ йе, обозначаютъ свой родительный падежъ аналогически съ послѣднимъ 
изъ этихъ двухъ понятій; съ другой же стороны, въ Греческ. языкѣ есть такъ 
называемое хоХосрюѵюѵ, по которому говорится: хесраХт] тш аѵ^рытсо) 
вм. ТОО аі»&р«тои (см. ВегпЬагйу, ВхпГах. стр. 88). 

ная сила, образующими одно общее понятіе (см. § 114, 1).— 

с) предлогъ Ь употребляется также при численныхъ опредѣленіяхъ 

временп, напр. □*|ч лі?ЗрЗ въ 27 день мѣсяца 

Б. 8, 14. 7, И. 

§ 116. 

Дальнѣйшее употребленіе словосочетанія, называемаго 
ЗІаІНЙ СОП8ІГНСІІП8. 

Форма словосочетанія, называемая 8Ы, сопзіг., представ¬ 

ляющая одно изъ двухъ имен7> имѣющимъ значеніе родительнаго 

падежа,—кромѣ того, служитъ и для соединенія именъ и вообще 

частей рѣчи также и въ разныхъ другихъ отношеніяхъ, особен¬ 

но же, при выраженіи тѣснаго ихъ соединенія, измѣняя, или 

оставляя безъ измѣненія, согласно съ правилами этого словосо¬ 

четанія, Форму предъидущаго слова. Такимъ образомъ, 8ЬаЫз 

сопзітисіиз употребляется: 

1) Передъ предлогами, особенно же, въ возвышенномъ слогѣ 

и когда управляющее имя {потеп гедепз) состоитъ изъ прилага¬ 

тельнаго имени: а) передъ предлогомъ 3, напр. ра¬ 

дость во время жатвы Ис. 9, 2. 5,11. С. 8, 14; 6)передъ напр. 

съ Сіьвера къ юроду, т. е. противъ сѣверной части 

города Іис. Нав. 8, 13, любящіе дремать, Ис. 56,10. 

30, 18. Пс. 58, 5. Іовъ 18, 2. 24, 5; с) передъ напр. ч-пѵ 

сошедшіе въ камни могилы, т. е. въ каменную моги¬ 

лу Ис. 14, 19; 7) передъ [р напр. лЬпй отлученные огпъ 

молока (т. е. огпъ груди кормилицы) Ис. 28, 9; е) передъ 

напр, Ьр чпрч л‘ППѴ ’ПЗІ ѣздя¬ 

щіе на бѣлыхъ ослицахъ, покоющіеся на коврахъ гг ходящіе по 

дорогѣ, всѣ вы пойте (т. е. славьте Господа) С. 5, 10. 
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2) передъ мѣстоименіемъ относительнымъ, напр. 0‘ірр 

мтто гдѣ—Ъ. 39, 20, 40, 3. Л. 4, 24. 33. 2 Ц. 13,21. ЗЦ. 

21, 19. Іер. 22. 12; 

3) передъ относительными предложеніями бе.чъ напр. 

Ис. 29, 1: 1*11 ЛЛП Л^"]р городъ иЬь обиталъ Давидъ {сіге Зіасіі гѵо 

Ваѵкі іѵокпіе), Іовъ 18, 21: ОІрр мѣсто человѣка, 

который не знаетъ Бога [сіег Огі сіеззеп, йег Ооіі пісЫ кеппі), 2 9 

2. 1 Ц. 25, 15. ГТс. 90, 15; срав. § 123, 3. Прим. 1; 

4) рѣдко, по встрѣчается также и при ^агѵ сориі., напр. 

м7^дрость и знаніе Ис. 33, 6. 35, 2. 51, 21. Іез. 

26, 10; 

5) въ аппозиціяхъ и, при томъ, въ такихъ, въ которыхъ не 

можетъ быть никакого оттѣнка родительнаго падежа (какъ и въ 

примѣрѣ подъ § 114, 3), напр. 1 Ц. 28, 7: 

женщина властительница заклинаній {еіѣ ЖегЪ, Неггіп еіпез 

Огакеідеізіез), т. е. обладающая способностью вызывать мерт¬ 

выхъ (срав. іуіомаа 7сѵби[ла 7си^<аѵоі; къ Гал. 16, 16), 

(Ѵ’Ѵ Л2 Л^^ІЛЛ дѣвица дочь Сіона (сііе ^ипд^^аи ТосЫег 2іоп) Ис. 

37, 22. Іер. 14, 17; 

6) вообще при тѣсномъ соединеніи словъ въ послѣдователь¬ 

ной рѣчи, иногда при соединеніи одинъ съ послѣдующимъ сло¬ 

вомъ, при чемъ оно переходитъ въ іпк напр. 

до одного не остались, т. е, не остался ни одинъ, всѣ перешли до 

одного, до послѣдняго 2 Ц. 17, 22. Зах. 11,7. Б. 48, 22. Ис. 

27, 12 и, кромѣ того, Ис. 28, 4. Срав. употребленіе Формы 8і. 

сопзіг. въ названіи чиселъ тринадгщти, четырнадцатгі (§97, 2) 

и также въ нарѣчіи (§ 100, 2, с). 

Прим. Не должно думать, что во всѣхъ приведенныхъ слу¬ 

чаяхъ постоянно употребляется Зіаіиз сопзіг.: напротивъ, подоб¬ 

ныя же словосочетанія очень часто встрѣчаются и въ формѣ 8і. 
аЬзоІ., т. е. безъ всякаго измѣненія формы предъидущаго слова. 

Съ другоіі же стороны, встрѣчаются п такіе случаи, когда имя 

остается въ формѣ 8і.аЬ80І., не смотря на всѣ видимыя условія, 

требующія помѣщенія его въ формѣ 8і. сопзіг. Это бываетъ; 

a) при географическихъ именахъ, напр. Л"*! Лбэл 

Бэш-Ма’‘''ха (Авель^веѳъмаха), т. е. Абэль при Бэш-Ма’-'^ха 
{АЬеІ Ьеі ВеІк-Ма^'^сІш) 2 Ц. 20, 13, въ отличіе отъ дру¬ 

гихъ мѣстностей, обозначаемыхъ словомъ Абэль. Срав. при 

атомъ § 114, Прим. 2 

b) въ случаяхъ, когда второе имя выражаетъ скорѣе понятіе ап¬ 

позиціи (§ 113), или адвербіальнаго винит, пад., нежели пад. 

родит., напр. П7^"|Л собств. вино, опьяненіе, Жеіп 

ііег Таитеі (не без Таитеіз), т. е. причиняющее опьяненіе, 

Нс. 60, о О'ЭПЛ вода до гсолѣнъ {Жаззег Ыз ап 4іе 

Кггіее) Іез. 47,4; ОП7 х.ггъбъ при стѣсненіи 

и вода при стѣсненіи, т. е. скудные хлѣбъ и вода (Жссззег 
Ьеі ТгйЪзаІ. іі. і. Ое(апдпепко8і) 3 Ц. 22, 27; 

c) въ словосочетаніяхъ, представляющихъ собою эллиптическое 

выраженіе, напр. ЛІЮі: 0'’іі7К вм. Л1Ю1І 

Вогъ (властелинъ) воинствъ, Ооіі (бег Соѣ) сіег Неег- 

зскаагеп. 

*) Срав., съ одной стороны, Лат, Аидизіа ѴгпЛеІісогит, съ другой, напр. 
Англ. Вей/огй Зігееі Соѵепі-дагйеп, въ которомъ два обозначевія мѣстностей, 
ни чѣмъ одно съ друі’имъ не соединены {вм. Вей/огй бігееі пеаг Соѵепі-дагйеп) 
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§ 117. 

Обозначеніе прочихъ падежей. 

1. Уже было замѣчено нами, что Формъ падежей собствен¬ 

но Еврепскій языкъ не имѣетъ (§ 90). Тѣмъ не менѣе, однако, 

именительный падежъ легко узнается по синтаксической зави¬ 

симости отъ него другихъ словъ; точно также легко узнается и 

однозвучный съ нимъ падежъ звательный. О Падежѣ родитель¬ 

номъ см. § 114—106. Дательный падежъ обыкновенно описы¬ 

вается съ помощью предлога Ь *), падежъ исходный (аЫаЫтз) 

посредствомъ предлога [р (изъ, отъ), мѣстный (Іосаігз) и инстру¬ 

ментальный (с. іпзігитепШіз, п. орудія, творительный) посред¬ 

ствомъ предлога л (въ, на, посредствомъ—); при чемъ, не слѣ¬ 

дуетъ упускать изъ вида того, что имя, послѣ каждаго изъ 

предлоговъ, въ Семитскихъ языкахъ, собственно представляется 

имѣющимъ значеніе родительнаго падежа состоящаго нѣкото¬ 

рымъ образомъ съ нимъ въ Віаіиз сопзігисіиз, вслѣдствіе того 

что Семитскіе предлоги, какъ и вообще частицы, первоначально 

имѣли значеніе и Форму именъ. Срав. § 101. 1. 

Объ употребленіи предлога Ь, насколько онъ, обозначая да¬ 

тельный падежъ, входитъ въ область родительнаго падежа, см 

§ 115, 1. 2. 

2. Винительный падежъ (ассиз.), обозначая мѣсто, куда 
направляется дѣйствіе сказуемаго, или гдѣ оно происходитъ, 

очень часто сохраняетъ свое окончаніе (§ 90, 2); въ дру- 

*) Срав. Латинскій предлогъ ай въ Романскихъ азыкахъ (Итал. а, передъ 
гласною же цй, Франц, а, Исп. а) и Англ, іо (=гм), употребляющіеся для опи¬ 
санія дательнаго падежа. 

гихъ же случаяхъ, какъ и падежъ именительный, узнается только 

по конструкціи. Кромѣ того, есть еще обозначеніе въ Еврейск. 

языкѣ винительнаго падежа посредствомъ прибавленія передъ 

именемъ пли лК (и также передъ мѣстоименными суффиксами 

ЛІі<), но, употребляемое только передъ именами, имѣющими уже 

то или другое опредѣленіе, какъ, напр. посредствомъ члена, по¬ 

средствомъ родительнаго падежа, посредствомъ суффиксовъ (Б. 

6, 2, 2 Ц. 13, 17. 18, 18), или—передъ собственными именами. 

Таково употребленіе этой частицы въ прозаическомъ языкѣ; въ 

языкѣ же стихотворномъ вообще она употребляется довольно 

рѣдко, напр. Б. 1, 1: р«П Л«*) Л« (напротивъ же; 

Очень мало можно найти примѣровъ, въ которыхъ л^ упо¬ 

требляется передъ именемъ, не имѣющимъ никакого опредѣленія; 

чаще всего встрѣчается это въ высшемъ слогѣ, въ которомъ членъ 

можетъ отсутствовать передъ именами, имѣющими достаточное 

опредѣленіе въ самомъ своемъ значеніи (§109), напр. Пр.13,21: 

Ис. 30, 4. Іовъ 13, 25. Іез. 43, 10. Еще рѣже 

*) ЛІЯ (форма, встрѣчающаяся только передъ мѣстоименными суффик¬ 
сами § 103, 1, Прим.), — ЛІ< (Форма тѣсно примыкающая къ своему имени и 

не имѣющая удареніа) и (форма съ э, долгимъ только по ударенію), Фи¬ 

ник. Л'’І< (’уа»п), Араб, передъ суфф. ’ш'а,, Арш. затрат, было, безъ со¬ 
мнѣнія, первоначально имя существ., собственно значившее существо,сущность, 
въ 8Ш. сопзігисі. же, передъ слѣдующимъ за нимч^ именемъ или передъ суф¬ 
фиксами, принявшее, въ послѣдствіи времени, значеніе мѣстоименія ірзе, 
«ито? (срав. аналогическое употребленіе имени подъ § 124, Прим. 3). Въ па¬ 
мятникахъ Еврейской письменности значеніе этого слова, какъ указательнаго 
мѣстоименія, ограничивается указаніемъ на предметъ, уже получившій, тѣмъ 
или другимъ способомъ, свое ближайшее опредѣленіе. Указательная сила 
этого слова почти столько же слаба, какъ въ косвенныхъ падежахъ (сааиа оЪ- 
Іщиі) аэтой, аэтФ, аитбѵ, ірзі, ірзит, Нѣм. йетзёІЪеп, йепзеІЪеп, такъ что Ев¬ 
рейское слово Л« собств. аитоѵ тот оираѵоѵ то небо {іНп, йеп Шттеі) 

не болѣе имѣетъ указательнаго значенія, какъ тоѵ оураѵоѵ. употребляется 

также иногда и въ значеніи именительнаго падежа, напр. Агг. 2, 18. Еккл. 

4, 3.—У Пророка Іезекіиля 47, 17. 18.19 
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это бываетъ въ прозѣ, напр. 1 Ц. 24, 6. Исх. 2,1 (въ обозна¬ 

ченныхъ мѣстахъ имя имѣетъ достаточное опредѣленіе, сообщае¬ 

мое ему относительнымъ значеніемъ другихъ словъ въ предложеніи). 

§ И8. 

Употребленіе Винительнаго падежа. 

Винительный падежъ: 1) обозначаетъ Объектъ (Дополненіе) 

глаголовъ переходныхъ (§ 138); 2} служитъ для многихъ адвер¬ 

біальныхъ опредѣленій дѣйствія глагола. Въ нижеслѣдующихъ 

правилахъ мы будемъ разсматривать только второе употребленіе 

Винительнаго падежа. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что второе значеніе винительнаго 

падежа проистекло изъ перваго, многія же конструкціи, прини¬ 

мавшіяся за чисто-адвербіальныя, въ дѣйствительности оказывают¬ 

ся винительнымъ падежемъ непосредственнаго объекта (§ 138,1, 

Прим. 3); тѣмъ но менѣе, однако, адвербіальное въ Еврейскомъ 

языкѣ употребленіе винительнаго падежа не подлежитъ никакому 

сомнѣнію и имѣетъ опредѣленныя правила. 

Адвербіальный винительный падежъ употребляется: 

1. При опредѣленіи мѣста, гдѣ что-либо происходитъ, и 

именно: а) на вопросъ: куда? напр. выйдемъ въ поле 

1 Ц. 20, 11; ГйЬЬ идти въ Ѳарсисг 2 Парал. 20, 36. 

Пс. 134, 2. Исх. 4, 9 *) и Ь) на вопросъ: гдѣ? послѣ глаголовъ 

покоя, напр. Л*»! въ домѣ отца твоею Б. 38, ІІ.Ис.3.6, 

^Л«П“ПЛа онъ же сидѣлъ у отверстія шатра Б. 18, 1 

(ср. Исаіа 3, 6); с)—при опредѣленіяхъ пространства и мѣры, 

*) Въ Греч. яз. подобный винительный падежъ употребляется только въ 
языкѣ'поэтическомъ (кѵіботп оораѵоѵ іке, по Латыни: гив іепйеге, Еотатрго- 
/есіиз еві. Въ Санскр. яз. онъ употребляется постоянно. 

на вопросъ: на какое разстояніе? въ какую мѣру? какъ высоко? [Ые 

шоЫп?), напр. □'«а,! :і-!Л| П'іЩ тп вода поднялась 

на пятнадцать локтей {(ІазТѴаввегзНед^ип^^екп ЕІІеп) Б. 7, 20. 

Въ случаяхъ, обозначенныхъ намп подъ буквами а ш Ь. осо¬ 

бенно же по.дъ буквою а. имя часто принимаетъ окончаніе П-,,-, 

о которомъ ем. выше йодъ § 00, 2. Понятіе зниптельнагопадежа 

въ первомъ случаѣ (й) также выражается посредствомъ предлога 

(особенно, когда говорится о лицахъ), во второмъ — посред¬ 

ствомъ предлога 3; что не значитъ, однако, что предлоги эти должны 

быть пополняемы при именахъ, при которыхъ они отсутствуютъ. 

2. При опредѣленіяхъ времени: а) на вопросъ: когда? напр. 

ОѴП въ тотъ день, гпогда {діеп Тад, т. е. ап сіет Таде, сіатаіз), 

или —въ этогш день, сегодня {ап (Незет Тадс, Ьеиіеу, ЛЛГ вече¬ 

ромъ от АЬешІ; посіи; Пс. 91, 6: въ пол¬ 

день’, 2Ц. 21, 9 {К^'тгбъ)’. Л^ПЛ въ началѣ жнитва 

ячменя] Ъ) на вопросъ гмкъ долго? Б. 14, 4; Ліур* 0’’^^ 

двгьнадцагпь лѣтъ {иѵоІ( Аакге Іапд)] □'’Р'’Л^^* шесгпь дней, 

зесііз Таде {Іапд) Исх. 20, 9; □''р^ІІ? на вѣки, навсегда {аи( 

егоіде 2еіІеп) 3 Ц. 8, 13. Винительный падежъ времени иногда 

опредѣляется членомъ я предшествующимъ послѣднему Лі<, напр. 

Вт. 9, 25: О*»;?::!» Л«1 ПІ-’П л« сорокъ дней 

и сорокъ ночей, сііе ѵіеѵщ Таде иті йіе ѵіегпд І^асЫе {Іаггд). 

3. При опредѣленіяхъ Сь’а.зуемаго, выражаемыхъ въ Рус¬ 

скомъ языкѣ творительнымъ падежемъ, пли дательнымъ съ пред¬ 

логомъ по —(въ Нѣи.: паск МаазздаЬе, паск УеткаИтзв. іп Ве- 

іг’е([, ап), и при другихъ адвербіяльныхъ опредѣленіяхъ (напр. въ 

значеніи качественныхъ нарѣчій), Еіапр. Б. 41,40:^ц:з^ Р1 

только престоломъ (т. е. царскимъ достоинствомъ) я буОу выше] 

2 Ц. 21, 20: ПВОа числомъ ("іВрр) двадцать че- 
29 
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тыре (срав. треі? арі^іло'ѵ); 3 Ц. 22,13: іІЭ однимиустамщ 

т. е. едшоиасно] Софонія 3, 9: ІПЬі ОЭІГ букв.: слуотть 

ему (Богу) единою спиною {тіі Еіпет Еаскеп), т. е. едино- 

мыс.іеннОу единодушно. Съ слѣдующимъ послѣ винительнаго па¬ 

дежа падежемъ родительнымъ: Ч'ЙС? страха терній 

(аиз Еги'сЫ ѵог Вогпеп) Ис. 7, 25. Іовъ 1, 5:“ійрЙ П^ГП") 

а‘?2 и онъ приноси.іг жертвы по числу всѣхъ ихъ. Есть, кромѣ 

того, случаи употребленія винптельнаго падежа, относимые обык¬ 

новенно къ адвербіяльному, но которые, въ сущности, нисколько 

не измѣняясь отъ того въ значеніи, собственно относятся къ аппо¬ 

зиціи (§ 113). Таковы: Р]рр двойное—деньги, т. е. двойныя 

деньги Б. 43, 15, П’>р^ О^ЛЛір два года времени Б. 41, 1, 

мгьра (іл88?р.ѵо;) ячмень, г е. мѣра ячменя Руѳь, 2, 17. 

Блрізки къ этому случаи употребленія винительнаго падежа 

съ глаголомъ см. подъ § 138 и 139. Сюда же примыкаютъ и 

существительныя, перешедшія въ значеніе нарѣчія (§ 100, 2, Ь). 

Прим. Подобное же, по смыслу, .значеніе опредѣленія мѣста, 

времени и качества глагольнаго дѣйствія можетъ имѣть имя, сое¬ 

диняясь съ 3 какъ (гѵіе, детазз, пасіг Аті), такъ какъ самая 

эта частица, подобно Лат. іпзіат, имѣетъ характеръ существ, име¬ 

ни. Вотъ примѣры употребленія частицы Э: а) при опредѣленіяхъ 

мѣста, напр. ОІЛІЭ капъ на собсгпвенномъ (на обычномъ ихъ) 

'пастбищѣ Ис. 5, 17. 28, 21, ІЙЗ какъ въ блестящемъ 

одѣяніи Іовъ 38, 14, ОІ7ПЗ какъ во снѣ Ис. 29, 7; срав. 23, 

15; Ь) при опредѣленіяхъ особенно же въ выраженіяхъ: 

ОѴЗ ка?:ъ въ день Мадіама, т. е. въ день побѣды надъ 
Мадіам.шнами Ис. 9, 3. Ос. 2, 5, какъ во дни—Ос. 

2, 17. 9, 9. 12, 10. Амосъ 9, 11. Ис. 51, 9. Эта же частица 

употребляется: с) и при опредѣленіи, посредствомъ вин. над., каче¬ 

ственности дѣйствія, напр. Іовъ 28, 5; Щ 1123 какъ огнемъ; 

Ис. 1, 25: тііідр 133 ** счищу какъ погпашемъ нечис¬ 

тоту гпвою; Іовъ 38, 30: |31<3 подобно камню, какъ камень 
(твердѣетъ вода при замерзаніи). 

Послѣ подобнаго Э иногда, но очень рѣдко, встрѣчается еще 

предлогъ Л, напр. ПГіІ^ХІЗЗ Ие. 1, 26. 1 Ц. 14, 14. 

Точно также существительное съ 3, но смыс.ту, можетъ 

имѣть значеніе винительнаго падежа объекта и именительнаго 

падежа. 

§ 1І9. 

Описаніе степеней сравнительной и превосходной. *) 

1. Для выраженія степени сравнительной, качественное при¬ 

лагательное принимаетъ къ себѣ слово, обозначающее предметъ 

сравненія, съ предл. (-р), напр, □І^іТ'гзр Л32 выше, нежели 

весь народъ, С. 14, 18: 1!)3'ір рІЛЙ слаще меда. Точно также и 

послѣ глаголовъ, въ особенности же качественныхъ, напр. 1 Ц. 

10,23: С.ріТ^Зр і13>^1 и онъ сталъ выше всего народа, Б. 37, 

3; Ѵ23"^ЗП ?10Ѵ“Л« ЗПі< онъ люби.гъ Іосифа болѣе всѣхъ (яру- 
Т Т 7 * I *' '• "7 

гихъ) своихъ сыновей. 

Частица ^р, независимо отъ обозначенія сравнительной сте¬ 

пени, часто выражаетъ понятіе преимущества надъ чѣмъ-.гибо 

Бъ Арабскомъ языкѣ есть особенная, усиленная, Фориа прилагатель¬ 
наго имени для обозначенія сравнительной степени, которая звуча.да бы по 
Еврейски: Можно думаті,, что сюда принадлежали первоначально 

слова: 3^ се’/рѣпыи, 3?3« обманчивый (объ изсякающемъ потокѣ) и про- 
Т : - ' Т : - 

тиводоложное послѣднему слову (сокращ. изъ аііап) постоянный, ре- 

тетт, хотя въ письменныхъ памятникахъ Священнаго языка и не имѣютъ 
они болѣе значенія сравнительной степени. Срав. способъ обозначать сравни- 

хельную степень въ Итальянскомъ и Французскомъ языкахъ посредствомъ 

описанія {съ помощью частицъ у)ш, _р{и5). 
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(напр. иреимущеетво надъ—Еккл. 2,13; ер. Втор. 14,2). 

Самое понятіе преимущества оказывается произшедщимъ въ Евр. 

яз. изъ понятія извлеченія откуда-либо^ отдѣленія отъ чего- 

либо,— отличенія (ср. употребленіе Латинск. творительнаго па¬ 

дежа, аЫаІітз, при степени сравнительной, а также этимологію 

Латинскихъ словъ ехітіиз, едгедіиз, и наконецъ Греч, выраженіе 

іу. тсаѵтыѵ р.аХсата и просто іу т:аѵтыѵ). Такимъ образомъ, по¬ 

нятіе изъ чего-либо {ѵоп еігѵаз аЬ) является основнымъ значе¬ 

ніемъ для понятія болгье нежели {шеііг аіз, — ерав. употребле¬ 

ніе при сравненіяхъ частицы Іовъ 23, 2. Пс. 137, 0), 

Предикатъ (сказуемое) при сравнительной степени, какъ и въ 

Русс, яз., очень часто не выражается особымъ словомъ, но вос¬ 

полняется легко смысломъ самаго предложенія, напр. Ис. 10,10: 

и ихъ кумиры могущественнѣе Іерусалим¬ 

скихъ^ Іовъ 11, блисгпагпелгмгье яснаго гголдня. 

Соотносительныя сравнительныя степени {дгаіиз сотраг. 

соггеіаііѵі): большій, меньшій (гпадог, тіпог) выражаются только 

словами: ‘775 большой, Рй малый, безъ слѣдующаго за ними 

предлога, напр. Б. 1, 16. 

2. Степень превосходная {зирегіаііѵиз) выражается посред¬ 

ствомъ положительной степени {розіііѵиз), но — съ указаніемъ, 

посредствомъ члена, или слѣдующаго за нею родительнаго паде¬ 

жа, на то, что извѣстное качество въ особенности принадлежитъ 

тому, а не другому какому либо предмету (срав. Фр. Іе ріиз 
дтапі:), напр. 1 Ц. 17, 14; Оч'ріЗП Давидъ 

же былъ малый рг. е. самый младшій, шсншиз паіи) а гпри — 

большіе {гггадогсз паіи)—и т. д, Б. 42, 13. ІонаЗ, 5: □?'П5р 

0|Рр отъ самыхъ большихъ между ними до самыхъ малыхъ между 

ними, 2 Парал. 21, 17; ѴЛр рІЭр самый младшій изъ его сы¬ 

новей. 

Къ степени превосходной относится также опредѣленіе высшей 

степени качества существ, посредствомъ другаго качественнаго 
существительнаго, въ выраженіи напр. 0'»277рП 1у'7р святая 
свягпыхъ, всесвятое, собств.: святое (святѣйшее) между свя¬ 

тымъ {между всгьмь что свято), еіаз Неіііде іНеіІідзІе) 
ипіес (Іеп Неііідеп, С'ТИП тъснъ пѣсней (какъ бы: 

всѣмъ пѣснямъ шьснь). 

5 120. 
Синтаксисъ именъ чис.пительныіі:ъ. 

1. Числа отъ 2 —10, въ сущности, имѣютъ значеніе суще¬ 

ствительныхъ именъ, слѣдующихъ иногда также правиламъ упот¬ 

ребленія нарѣчія (§ 97, 1 и § 151, 1). Они ставятся: а) въвШиз 

сопзігисіиз передъ именемъ существительнымъ (въ падежѣ роди¬ 

тельномъ, какъ по Русски, напр. три пуда, пять лошадей, 

и т. п.), напр. три дня (по Нѣм. собств.: ВгеіЫгІ 

(Іе/' Іаде), ‘’ЛІр два человѣка {Не шеі Маппег); Ъ) въ 

8кіі. аЬзоІ. (при чемъ, предметъ считаемый имѣетъ въ сущности 

.значеніе или падежа винительнаго, или аппозиціи), напр. 

три сына [еігеі Здігпе), 2'^2? два человѣка {^іѵеі 

Мтгпвг), или с) въ 8Ш. аеізоі. послѣ считаемаго предмета, соб¬ 

ственно имѣя .значеніе аппозиціи (§ 113), напр. Л’І^Л гпри 

ооч>^ри (послѣднее особенно употребительно въ позднѣйшихъ кни¬ 

гахъ Писанія, въ которыхъ и нарѣчія также ставятся нерѣдко 

]іослѣ словъ, ими опредѣляемыхъ). 

Точно также встрѣчается довольно часто (Б. 17, 

7) и Лііг Л1^2) (2о, 7. 17) сгпо лгьтъ. 

2. Числа отъ 2—10, за очень немногими исключеніями (напр. 

4 Ц. 22. 1), имѣютъ при себѣ существительное во множествен- 
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номъ числѣ. Десятки (отъ 20 — 90). находясь передъ существи¬ 

тельнымъ (винит, п.), принимаютъ, по общему правилу, суще¬ 

ствительное въ единственномъ числѣ; находясь ?ке послѣ суще¬ 

ствительнаго (въ аппозиціи), напротивъ, принимаютъ это суще¬ 

ствительное во множественномъ числѣ. Послѣднее бываетъ ги- 

раздо чаще, напр. С. 11. 33; двадидшь городовъ: 

съ другой же стороны: ЛІЙХ двадцать локтей 2 Парал. 

3, 3 и д. Въ первомъ случаѣ существительное можетъ стоять и 

во множественномъ числѣ (Исх. 35, 24. 25), но во второмъ 

случаѣ единственное число имени существительнаго не употреб¬ 

ляется никогда. 

Числа отъ 11—19, относясь къ нѣкоторымъ часто считае¬ 

мымъ предметамъ (напр. аѵ день, ПЛГ годъ, человѣкъ 

и т. д.), могутъ имѣть ихъ послѣ себя въ чис.іѣ единственномъ 

(какъ въ Русскомъ: пншьсогиь человѣкъ, шо ггг/дъ и т. д.. 

Нѣм. НипЛегЬ Маш, весЬщ РіишІ), напр. ОѴ 
7 “ Т т : - 

шырнадцать дней (но Нѣм. собств.: ѵіег^еѣг Тад) Исх. 12, 

6. Эти существительныя собственно имѣютъ значеніе надежей 

виниеительныхъ. Въ другихъ подобныхъ случаяхъ имена числи¬ 

тельныя постоянно имѣютъ послѣ себя существительныя во множ, 

числѣ. Въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія часто употребляемыя 

существительныя нерѣдко ставятся въ числѣ множ, и предше¬ 

ствуютъ именамъ числительнымъ (1 Парал. 4, 27. 25, 5). 

3. При числахъ, состоящихъ изъ десятковъ и единицъ, какъ 

напр. 21, 62 и т. д., существительное, обозначающее считаемый 

предметъ, ставится или въ единственномъ числѣ (въ винитель¬ 

номъ падежѣ) послѣ числительнаго имени, напр. 

6.2 года (Б. 5, 20), или во множественномъ числѣ, предшествуя 

числительному имени, какъ въ позднѣйшихъ кн. Писанія, напр. 

ОІ’ЛЮ') и послѣ шестидесяти двухъ седмицъ 

(т. е. семилѣтій) Дан. 9, 26, или, наконецъ, оно повторяется, 

поставляясь послѣ меньшаго числа—въ числѣ множественномъ, 

послѣ же большаго — въ числѣ единственномъ, напр. Б. 12, 4: 

Пій) пади)! а'’ій) й71іп 75 лѣтъ, 23, 1: ПУі^ аПйГІ?! Пій) пяа 
т т • ; - : • т г ГГ 7 7 т 

□'’Ій) І^Лй?"! 121 лѣгпъ. 
• т “ V : 

4. Порядковыя числа, свыше 10, не имѣютъ никакой осо¬ 

бенной Формы, употребляются же въ ихъ значеніи Формы коли¬ 

чественныхъ числительныхъ (сйгсЙиа^га), ставящіяся какъ впереди 

считаемаго предмета, такъ и послѣ него, напр. аѵ ПЮСУЗ 

въ семьнадцатый день Быт. 7, 11, ПГ^ а^і;лпЮ на сороковомъ 

году Втор. 1, 3. 4 Ц. 25, 27, или ПіГЛЛ въ году 

27-мъ 3 Ц. 16, 10. Въ послѣднемъ случаѣ, слово Пі^ иногда 

повторяется, напр. ПІГѴ’п'? ПІІЛ П1«а“й)г? ЛІІЛЛ въ году, ше¬ 

стисотомъ году отзни Ноя, Б. 7, 11. 3 Цар. 6, 1. 4 Цар. 

13, 10. — При считаніи дней, мѣсяцевъ н годовъ, даже отъ 

1 — 10, нерѣдко, вмѣсто порядковыхъ чиселъ, употребляются 

количественныя, напр. а^Лй) ЛІ^^Л во второмъ году, ЛІІ^Л 

на третьемъ году 3 Цар. 15, 25. 4 Цар. 18, 1; й)-ТП^ ПГРЛЛ, 

девягпаго, перваго числа мѣсяца Быт. 8, 13. .Лев. 

23, 32. 

Прим. 1. Числа принимаютъ членъ тогда, когда они, кромѣ 

непосредственнаго соединенія съ считаемымъ предметомъ, от¬ 

носятся къ субъектамъ, имъ предшествующимъ, напр. і^і)П 

П^‘?ІЛП й)і<!“) ПЧП онъ былъ главою эгпихъ троихъ (т. е. былъ 

главнымъ изъ троихъ лицъ, о которыхъ было говорено) 1 Парал. 11, 

20. 21. Случай, какъ напр. ЛЮ2? семь дней (Суд. 14, 

17) находитъ себѣ объясненіе подъ § 111, 1. 

2. Нѣкоторыя существительныя, выращающія мѣру, вгьсъ 
или опредгьленіе времени, обыкновенно, послѣ числительныхъ 
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именъ, пропускаются, какъ легко подразумѣваемыя, напр. Б. 20,16: 

(сикловъ) серебра; точно также передъ ЛЛГ 
золото 3 Ц. 10, 4 6. Руеь 3, 15: 271^ гтсшь Эфа 

(мѣръ) ячменя 1 Ц. 17, 17: оф десять (булокъ) 

хлѣба. Точно также пропущено сі-» Б. 8, 5, ІГЛП 8, 13._ 

Счетъ на локти довольно часто выражается слѣдующимъ обра¬ 

зомъ: Лй^Л ЛКЙ сто локтей, собственно: сто на локоть 
Исх. 27,18. 

5. Числительныя раздѣлительныя {сІгзіпЬиігѵа) выражаются 

посредствомъ повторенія количественныхъ: О"»Ж* 0^27 по два 

іуе шеі ипЛ пѵеі) Быт. 7, 9. 15. Разъ выражается словами. 

ЛП« 0173 (собственно одинъ шагъ), а также 3^79л этотъ разъ, 

одинъ разъ, аіа:[79 дважды, 27^^ (также и 2?‘?27) 

трижды, три раза. Понятіе раздѣлительности, кромѣ того, 

можетъ быть выражаемо также посредствомъ соотвѣтственныхъ 

простыхъ Формъ числительныхъ количественныхъ именъ женск. 

рода {сагсііпаіе (ет.), напр. ЛПІЛ одинъ разъ, С’ЛІ^ дважды, 

семь разъ, пли же — ЛПіі^З одіинъ разъ Ч. 10, 4, а также и — по¬ 

средствомъ женскаго рода числительныхъ порядковыхъ, напр. 

Лр^ 60 второй разъ Б. 22, 15. Іер. 13, 3. Ср. іегііит сопзиі. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Синтаксисъ мѣстоименіа. 

§121. 

Употребленіе личныхъ мѣстоименій. 

1. Если предложеніе имѣетъ своимъ подлежащимъ личное 

мѣстоименіе, то послѣднее, также какъ и всякое другое подлежа¬ 

щее, не имѣетъ надобности, въ Еврейскомъ, какъ обыкновенно и 

въ Русскомъ языкѣ, выражать связь свою съ сказуемымъ по¬ 

средствомъ особеннаго слова {сориіа), если связь эта состоитъ 

только БЪ понятіи быть {еззе,—§ 144), напр. Л^ЛЛ '9Іі<я(есмь) 

зрящій—вижу 1 Цар, 9, 19, 9'’ЛЗ честны (есмы) ми Б. 

42, 11, ЛЛІ|5 9'>рЛ безукоризненъ (былъ) ты Іезек. 28, 15, 

ОЛ □■р"!'.!; ’р что они (были) нагіе Б. 3, 7, К1Л 1П^ аі*7Псом5 

одинъ (есть) это Б. 41, 26. 

2. При отсутствіи въ предложеніи соединительнаго слова, 

нерѣдко указываетъ на таковое въ Еврейскомъ языкѣ та или 

другая Форма личнаго мѣстоименія третьяго лица, замѣняя нѣ¬ 

которымъ образомъ пропускаемое соединительное слово, напр. 

Л|Л О’ЛГ ѴЩ ЛЛЙЛ ЛЛз Г^р7 семь хорошихъ коровъ, семь го¬ 

довъ онѣ (суть) т. е. онѣ обозначаютъ семь лѣтъ Б. 41, 26, 

Еккл. 5, 18: ПЛр Л? этотъ даръ, Рога онъ (есть) 

г. е. это даръ Бога.—Иногда подобное мѣстоименіе третьяго л. 

і)тносится къ подлежащему перваго или втораго липа, напр. 

Пс. 44, 5: '>Л^р ПЛі< ты мой царь (мѣстоименіе указы¬ 

вая на таящееся въ этомъ предложеніи сказуемое, обозначаетъ его 
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необыкновенно выразительно; эти слова собственно значатъ: 

ты онъ, царь мой). Неем. 9, 6. 7. Втор. 32, 39 (точно также 

въ Халдейскомъ языкѣ Эздра 5, И. и въ Коптскомъ; срав. 

Франц, с'езі тоі, с^езі ѵоиз). 

3. Изъ основнаго правила 33, 1), по которому салшсшоя- 

тельное мѣстоименіе {Ргоп. зерагаіит) обозначаетъ именитель¬ 

ный падежъ, суффиксъ же {Ргопош. зиіфгхит)—падежи косвен¬ 

ные {сазш оЫщиі), есть одно только исключеніе, образующее 

слѣдующее правило: Если личное мѣстоименіе, будучи употреб¬ 

лено въ косвенномъ падежѣ {меня, мой, шеі; тебя, твой, іиі), 

для большой выразительности, должно быть повторено, тогда 

оно можетъ повторяться въ Формѣ мѣстоименія самостоятель¬ 

наго, принимая значеніе того косвеннаго падежа (суФФИкса), ко- 

корому оно, въ этомъ случаѣ, служитъ аппозиціей (приложе¬ 

ніемъ), нанр. 'Л К" О Л 'ЛЭІЛ благослови меня и меня также Быт. 
• II - "МТ 

27, 34 {Ргоп. зераг. въ значенія винительнаго падежа); Пр. 

22, 19. Еще чаще употребляется самостоят.ельное мѣстоименіе 

послѣ суффикса имени {8и^. пот.) въ значеніи падежа роди¬ 

тельнаго, напр. кровь твою, именно твою {запдиі- 

пет іиі. иііуие іиі) 3 Ц. 21, 19. Пр. 23, 15. Пс. 9, 7. Точно 

также самостоятельное мѣстоименіе употребляется въ :шаченш 

аппозиціи и къ суФФнксу, соединенному съ предлогомъ (т. е. соб¬ 

ственно къ родительному падежу; см. § 101; 1 срав. § 154, 3), 

напр. Агг. 1, 4: вамъ, именно вамг, {еиск, еиск); 1 Цар. 

25, 24 во мть, именно во мнѣ {іп тіг, тіг); 1 'Цар. 19, 

23: и на него также; 2 Пар, 35, 21: ЛШ 

не противъ гпебя. На основаніи этого же правила и—і<іЛ"03 пф 

Б. 4, 26 и Сиѳу, п ему также {Лет 8еік, аисЬ іЬт). 10, 21. 

4. Глагольный суффиксъ собственно всегда имѣетъ значеніе 
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винительнаго падежа (§33, 2, а. § 57), именно, винительнаго 

падежа личнаго мѣстоименія (см. Примѣч.). Но въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ, по особеннымъ требованіямъ краткости выраженія, 

употребляется онъ въ значеніи дательнаго падежа {шгЫ, ігЫ 

и т. д.), напр. 'іЛЙІ'Л пости.гились~.ги вы для меня? {каЫ ікг 

тіг дефазіеі?) Зах. 7, 5 вм. чЬ СЯр^ІЛ; ока (сирота) ш- 

роста.гъ у меня, какъ у отца {ег, бег Ѵаіегіове, ісискз тіг аи(, 

те еіпет Ѵаіег) Іовъ 31, 18; Исаіа 44, 21. Іезек. 29, 3; 

ср. стн.хъ О 

Прим. Винительный падежъ личнаго мѣстоименія выра¬ 

жается непремгьнио посредствомъ ЛК (§117) въ слѣдующихъ 

случаяхъ; а) когда, для сообщенія реченію особенвой выразитель¬ 

ности, зтотъ винительный падежъ мѣстоименія долженъ быть по¬ 

ставленъ передъ г.іаголомъ, напр. '’Л.ЭПП ЛЛЛ^^ тебя убилъ я 

Ч. 22, 33; Ь) когда глаголъ имѣетъ два винительные падежа 

личнаго ыѣстойленія, при чемъ, только одинъ изъ нихъ можетъ 

быть выраженъ формою мѣстоименнаго суфф., напр. іл^ ріІЧПІ 

и если дастъ мшь увидѣгпь его (т. е. ковчегъ), собств. зі ѵі- 

йеге те (асіеі капе {агсші) 4 Ц. 15, 2о Независимо отъ 

этихъ дв^хъ с.іучаевъ, винит, над. личнаго мѣстоименія въ формѣ 

Лі< встрѣчается иногда посліь глагола, не имѣющаго суффикса, 
напр. '’Лі^ л;р’"іД гпы изгналъ меня Б. 4, 14. 15, 13. 

5. Сгуффикеы имени, собственно имѣющіе родитель¬ 

наго ггадежа (§ 33. 2, Ь) ^ ъыр2іжшш.іе собоюлтстоименія при- 

тяжаше.гьныя {Рготгпіпа роззеззіѵа)какъ и другіе родитель- 

*) Мѣстоименія притяжательныя {Ргопотіш роззеззіѵа) могутъ быть вы¬ 

ражаемы въ Еврейск. языкѣ иосредствомъ описанія, напр. 

Эяіжм, которые у меня ітіНі) т. е. мои дѣти Руѳь 2. 21, какъ это бываетъ 
въ Арамейскомъ языкѣ. Подобное оиисаиіе мѣстоименія притяжательнаго 

употребляется въ особенности тогда, когда, послѣ существительнаго, къ ко- 
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ные падежи (§ 114, 2), не только относятся къ подлежащему, 

но могутъ также выражать понятіе объекта (дополненія), напр. 

'’РОП неправда протгш меня (^з ІІпгесЫ дедеп тІеЪ, щигіа 

тгЫ іпіаіа) Іер. 51, 35. Б. 16, 5, страхъ передъ иимъ^ 

(ііе РигсЫ ѵог ііт Исх. 20, 20. 

6. Если существительное, составляя съ другимъ существи¬ 

тельнымъ, за нимъ слѣдующимъ и имѣющимъ значеніе родитель¬ 

наго падежа, такъ называемое ЗШпз сопвігисігіз, должно при¬ 

нять къ себѣ мѣстоименный суФФиксъ, въ такомъ случаѣ послѣд¬ 

ній, хотя и не относится исключительно къ родительному падежу, 

соединяется однако не съ именемъ управляющимъ {пот. гедепз), 

а съ падежемъ родительнымъ (срав. аналогическое соединеніе 

съ пад. родит.—члена, § 111, 1). Такое соединеніе суФФикса съ 

родительнымъ падежемъ случается въ особенности, если послѣд¬ 

ній выражаетъ собою качество и служитъ отіспиіемъ имени при¬ 

лагательному, напр. моя священная юра Пс. 2, 6; Т’У 

священный городъ Дан. 9, 24; 'іЭСЭ его сереб¬ 

ряные кумиры Ис. 2, 20. 31, 7; его мощные гиат 
Іовъ 18, 7. 

Суффиксъ соединяется иногда и съ именемъ управляющимъ 

{погпеп гедепз), другое же существительное къ нему относящее¬ 

ся, собственно имѣетъ значеніе аппозиціи, или нарѣчія; что, въ 

сущности, не представляетъ собою особеннаго, изъ правила предъ- 

идущаго, исключенія, наир. Іез. 16, 27: пуши твои 

безчинны, собственно твои пути безчинство {(іеіп ІѴапЛеІ, йеіпе 

торому оно должно относиться, находится еще какой нмбудь надежъ, къ нему 
относящійся, напр. 1 Ц. 17, 40: ‘>^^3 еъ свою пастуще.скг^ю 

утварь (срав. аналогическое опмеакге родительнаго падежа подъ § 115). По¬ 

добный описательный родительный падежъ личнаго мѣстоименія можетъ 
также находиться ттХеоѵаатсхш^ и передъ другимъ родителг,-нымъ падежемъ, 

нанр. палантчъ его, Саломона Пѣснь Пѣсней 3, 7; ср. 1, 6. 

ЛпшсЫ—аппозиція); Не. Зо. 19; ненавидящіе 

меня безъ причины (тр^ асе. асІѵегЪ.). 

При.м. 1. Вслѣдствіе особенной свободы языка, формы лич¬ 

наго мѣстоименія мужескаго рода иногда относятся къ существи¬ 

тельнымъ пменамъ рода женскаго, ыапр. Б. 41,23. гдѣ суффиксъ 

мужескаго рода ОЛ отнесенъ къ имени женскаго рода; срав. Исх. 

1, 21. 

2. Винительный падежъ мѣстоименія, имѣющій значеніе объ¬ 

екта (дополненія) глагола, нерѣдко пропускается, въ случаѣ 

если легко донолнить его изъ предъидущей рѣчи, особенно же— 

винительный падежъ мѣстоименія средняго рода послѣ глаголовъ, 

значущихъ: говорить {ѵегЬа дісепйі), нанр. ионъразска- 

залъ (это, объ этомъ) Б. 9, 22. Иногда пропускается, при по¬ 

добныхъ условіяхъ, и винительный падежъ мужескаго или женска¬ 

го рода, напр. погш не прииілегиъ мнѣ его (т. е. 

козленка) Б. 38, 17, ь^л-пррп дай мнѣ встрѣгпитъ (ее) 

24,12. 

3. Съ другой стороны, послѣ мѣстоименія, замѣняющаго со¬ 

бою имя, нерѣдко слѣдуетъ и самое имя, обозначаемое предъиду- 

щимъ мѣстоименіемъ, образуя нѣкоторымъ образомъ аппозицію 

къ мѣстоименію. Подобное повтореніе требуется иногда обстоя¬ 

тельнымъ изложеніемъ и особенною его выразительностью, напр. 

и цвидѣ.га его—младешщ, Исх. 2,6; срав. 

Ир. о, 22. когда входилъ онъ — эгпотъ мужъ 

Іезек. 10, 3; срав. 1 Цар. 21, 14, Точно также Б. 2, 19: 

ПИЛ С*2: • гшо—живымъ егдщеапвамъ. Иногда съ пов¬ 

тореніемъ предлога, напр. Іяс, Нав. 1,2 имъ — 

сынамъ Исраи.ія. 

4. Значеніе суффикса имени, какъ притяжате.іьнаіо мѣ¬ 

стоименія, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, оказывается мало замѣт- 
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нымъ и иногда даже совершенно теряется. Таковъ суффиксъ ро¬ 

дительнаго падежа въ словѣ (собств. Господь мой, 

^ см. § І08, 2, Ь) при обращеніи къ Божеству (Б. 15, 2. 18, 3. 

Пс. 35, 23); съ этимъ же суффиксомъ употребляется слово 

и когда говорится вообще о Богѣ. *). Тоже бываетъ п съ 

суффиксомъ 3 л. 1-р- въ выраженіи ІІГТ’ (собственно вмѣстѣ 

съ шмг, ш веіпеп ѴегЫпйгтдеп—сг, ев жватшеп), папр. 

1^П2 Исх. 19, 8. Этотъ же суффиксъ встрѣчается и 

послѣ мѣстоименія 1-го лица, напр. ІІІТ* ІЛПІ^І и мы вмѣстѣ 

(т. е. и мы только въ двоемъ) 3 Ц. 3,18; ср. Псзіа 41, 1, и— 

послѣ мѣстоименія 2 л., напр. ІІП’ 1ГЗЛЛП щшближтесь всѣ 

вмѣстѣ Ис. 45, 20. Точно также и суффиксъ 3 л. мв. ч. О— 

можетъ слѣдовать послѣ глагола во 2-мъ лицѣ, относясь къ по¬ 

слѣднему, напр. □'’ЙГ внемлите всѣ народы (всѣ 

до одного) Мих. 1,2. 

§ 122. 

о иѣстошеніяхъ указательномъ и вопросительномъ. 

1. Личное мѣстоименіе {Ргопот. ре/в.) 3-го .лица (муже¬ 

скаго рода женск. рода хм; множеств числа муж. рода 

ПЙЛ, женск. рода |П, ЛЛЛ; із, еа, кі; іі, еае, еа) употребляется 

очень часто въ значеніи мѣстоименія указательнаго іРгопот. 

(іетопзіг.) и въ этомъ случаѣ, по общему правп.ту, принимаетъ 

членъ (см. исключ. подъ § 111, 2, &). Замѣчательно, что подоб¬ 

ное указательное мѣстоименіе принимаетъ къ себѣ членъ, соеди¬ 

няясь обыкновенно съ именемъ существительнымъ, также ц.мѣю- 

*) См. Оезепіиз ТЬе^, ЬеЬг,, стр. 329. Срав. Финикійскія названія 
(Лдоншъ) и [Баалтисг). Аналогическое употрес.існіе притяжа¬ 

тельнаго мѣстоименія встрѣчается и въ новѣйшихъ языкахъ (срав. Франте 
^оіге-І)ате, Нѣм. итеге ІіеЬе ІРгаи). 

щимъ опредѣленіе свое посредствомъ члена, напр. хіЛП С’ХЛ 

ів ѵіг, Х1ЛЛ ОѴЗ ео йге. 

Указательное мѣстоименіе п? отличается отъ мѣстоименія Х1Л 

тѣмъ, что первое (= аото?, гв,—подобно члену § 109) всегда 

указываетъ на предметъ соприсутствующій лицу говорящему, 

близкій къ нему, второе же (Хіл) указываетъ на предметъ о ко¬ 

торомъ было уже упомянуто, или вообще предметъ уже извѣстный. 

Слѣдующій примѣръ представитъ наглядно различіе обоихъ этихъ 

мѣстоименій одного отъ другаго: 

Х-1Л лг 71^*7^ ‘і’Ьі х-іл 
тіЬ ’ Х^ Суд. 1, А и будетъ вотъ какъ: о комъ я скажу тебѣ, 

этотъ (л г) долженъ идти съ тобою, тотъ (ХІЛ) пусть идетъ 

съ тобою; всякій же, о комъ я скажу тебѣ: этотъ (л?) не- 

долженъ идти съ тобою, тотъ (XIЛ) пусть не идетъ съ 
тобою (ѵоп шісігет ісЬ Аіг заде, йіезег зоИ тгі Аіг деЬеп, 

йет деЬе тгі Аіг, ипЛ дейег ѵоп юеІсЬет іск (ііг заде, йгезег 
зоіі піеЫ тіідекеп, Лет деке піеШ тіі). Срав. въ Пс, 20, 8: 

Л*?Х сбтсі и пйЛ абтоі ст. 9. Поэтому и ЛІЛ й’?Л значитъ .. .. ^ 

эгпотъ, т. е. сегоднешній день {сііезег Тад = еіег кеиііде Тад), 
именно день, въ который что-либо говорится или пишется (Быт. 

26, 33), наиротивъ же XIЛЛ 0?Л тотъ день или то время, о ко¬ 

торомъ говоритъ повѣствователь (напр. Б. 15, 18. 26, 32), 

или о которомъ было произнесено пророчество и о которомъ про¬ 

рокъ продолжаетъ повѣствовать (йс. 5, 30. 7, 18. 20). 

2. Главная Форма перваго и.эъ обозначенныхъ мѣстоим. ука¬ 

зательныхъ (лр, а также и і?, употр. также иногда въ значеніи 

мѣстоим. отноептельнаго "іі^Х (какъ въ Нѣм. яз. <іег вм. гѵеіскег, 

катіі вм. ттіі), особенно же въ языкѣ стихотворномъ, напр. 

Пр. 23, 22: ЛГ ^'ЛХ*? повинуйся отцу твоему, кото¬ 

рый далъ тебѣ жизнь {йег кіек детідеі), Пс. 104, 8: 
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ПГ ш томъ мѣстѣ, которое ты опредѣлилъ имъ {<іеп 

<1и гЬпеп Ъезіітті Ішзі). Указательное мѣстоименіе л г также слу¬ 

жатъ иногда простымъ указаніемъ на относительность значенія 

въ другомъ словѣ (§123,1), напр. Пс. 74, 2: іл ЛОТ ПГ 

гора Сіонъ, на которой ты обитаешь. 

Арамейская форма 'Л, Л, фонетически отвѣчающая Еврей¬ 

скому Л ?, всегда имѣетъ значеніе мѣстоименія относительнаго 

Мѣстоименіе л? унотребляется также въ значеніи указатель¬ 

наго нарѣчія: а) подъ отношеніемъ мѣста, напр. л? Л.ЗЛ смотри 

вотъ [зіекед/а!), причемъ оно служитъ иногда простымъ усиленіемъ 

указанію или вопросу, напр. ЛГ Лй^ почему же это? {гѵагтп 

Лепп?)\ Ъ) подъ отношеніемъ времени, напр. Л? вотъ 

{уже) два раза Б. 27, 36. 

3. Вопросительное мѣстоименіе ''й кто? можетъ относится 

и къ мужескому роду и къ женскому (въ значеніи рода сред¬ 

няго: Пѣснь П, 3, 6. чтоэто? ^иШ езікос?). Оно можетъ 

относиться также ко множ, числу, напр. кгпо вы? Іис. 

Нав. 9, 8, лѴк ьто они? Б. 3 3, 5. Ч. 22, 9 (въ послѣднемъ 

значенія въ кн. Исх. 10, 8 употреблены •>а*і ’ір кто да кто?}, 

и —выражать понятіе отвлеченное, если таковое относится къ ли¬ 

цамъ, напр. ■’й что такое Сихемняне? С. 9, 28. ср. Б. 33, 

8. 2 Ц. 7, 18, — Далѣе, мѣстоименіе ■’р можетъ шіѣть значеніе 

родительнаго падежа, напр. чья дочь ты? Б. 24, 23. 

1 Ц. 17, 55, 56. 58. ЛЗЛ чье слово? Іер. 44, 28, 1 Ц. 12, 3, 

можетъ употребляться въ надел^ѣ винительномъ, напр. 

уиетпат? 1 Ц. 28, П.Ис. 6,8 и также—съ предлогами, напр. 

кому? Б. 32, 18, •’р '’ППК за кѣмъ? 1 Ц. 24, 15. — Формы 

ла, “ла, ла что? могѵтъ имѣть значеніе именительнаго и вѣ- 

нительнаю падежей (см, примѣры подъ § 37) и также употреб¬ 

ляться съ предлогами, напр, ла“^У начемъ? Іовъ 38, 6 (собств. 

на что? аи(гѵаз?), ла“Л.Г уиои82и€? Пс. 74, 9. Наконецъ, мѣ¬ 

стоименія '>а п л а могутъ употребляться какъ въ прямыхъ, такъ 

и косвенныхъ предложеніяхъ вопросительныхъ, иногда же и— 

вовсе не выражая собою вопроса (въ значеніи мѣстоименія не¬ 

опредѣленнаго, Ргоп. шЛеіітіит), отвѣчая Латинскомъ мѣсто¬ 

именіямъ уищиів, диоАсипдие или ^ищиат. Для выраженія по¬ 

слѣдняго понятія этого мѣстоименія {^иісдиат) Еврейск. языкъ 

имѣетъ также особое слово ла^і^Р. 
т • 

О переходѣ значенія мѣстоименія ла въ отрицательное см. 

выноску подъ § 133. 

§ 123. 

Мѣстоименіе относительное и предложеніе относи¬ 

тельное. 

1. Мѣстоименіе *) довольно часто само по себѣ не вы¬ 

ражаетъ значенія относительнаго мѣстоименія, а сообщаетъ та¬ 

ковое нарѣчіямъ и мѣстоименіямъ указательнымъ, напр. иѴ2шамъ, 

0^—гдѣ, лаіё туда, лаі§—й^р оттуда, 

0^‘а откуда. Съ помощью подобнаго соединенія образуются 

въ Еврейскомъ языкѣ косвенные падежи мѣстоименія который, 

которая, которое, именно; 

*) Первоначально имѣло значеніе мѣстоименія указательнаго; но, 

соединяя предложенія, оно постоянно имѣетъ значеніе относительнаго мѣсто¬ 

именія (какъ иногда и указательныя мѣстоименія Л(, § 122, 2), соединяя 

въ себѣ, впрочемъ иногда, и понятіе мѣстоименія указательнаго (см. 2). 

Относительно рода и нисла, это мѣстоименіе не подвергается никаквмъ измѣ¬ 

неніямъ и можетъ относиться какъ къ лицамъ, такъ и къ неодушевленнымъ 

предметамъ. 

30 
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Дательп,пад.:лЬ емц — 'І7^Щ которому; СпЬ, іП®? имъ — 

ап*? |П^ которымъ. 

Винит, пад.: іл«, ПЛ«, его, ее — ІЛІ< ПЛ^ ко¬ 

тораго, -рую. 

Съ предлогами: іа въ немъ, въ чемъ л.; ілар изъ него, оттгуда — 

іа въ шпоромъ, въ чемъ, ІЛЭр отъ 

котораго, оттуда. 

Водит, пад.: ІІІГ)^ котораго языкъ Второз. 28, 49. 

Впрочемъ одно можетъ также выражать винительный па¬ 

дежъ {диет, диагп, диод), Б. 2, 2. 

Прим. і. Въ Еврейскомъ языкѣ, такимъ образомъ, личныя 

мѣстоим. перваго и втораго лица могутъ принимать, въ косвен¬ 

ныхъ падежахъ, значеніе относит, мѣстоименія, напр. Б. 45, 5: 

йЛ*іаіа“1Ш“?]ОІ' я Іосифъ—что продали вы меня, 

{т. е. котораго вы продали); Ч. 22, 30: накото- 

рой ты ѣздилъ {оЬ'ьосл\гг\^),Ш. 41,8: ^І'Л^па 

ты—Іаковъ, котораго я ггзбралъ; срав. Оеіа 14, 4. Подобное 

употребленіе относительнаго мѣстоименія въ Нѣмецкомъ яз. воз¬ 

можно только при именительномъ падежѣ личнаго мѣстоименія 

1-го и 2-го лица, именно: дег ісѣ, дег ди, дге гоіг, гдѣ дет 
имѣетъ значеніе мѣстоименія гѵеісііег' и, подобно Евреиск. 

сообщаетъ мѣстоименію личному значеніе мѣстоименія относи¬ 

тельнаго. 

2. Слово въ послѣдовательной рѣчи обыкновенно отдѣ¬ 

ляется отъ того слова, къ которому относится, однимъ или нѣ¬ 

сколькими словами, напр. Л^Л гдгь бъиъ его 

шатеръ Б. 13, 3. Рѣдко лш ставится непосредственно передъ 

тѣмъ словомъ, къ которому относится, напр. 

Л^ЛЛ ОЛ*?“Л1Лі< и предстанутъ два человѣка, шпорымъ 

(между которыми) споръ Втор. 19, 17. 2 Пара л. 6, 11. 

2. Съ обыкновеннымъ значеніемъ мѣстоименіи Л'іЛ^ нерѣдко 

соединяется также понятіе мѣстоименія указательнаго, въ зна¬ 

ченіи тотъ который {дег, дефгіде, іѵеісііет), аналогически съ 

Лат. диі въ значеніи із диі, нанр. Ч. 22, 6: л.ЧЛ Л^^Т гг 7Погпъ 

котораго ггіы проклинаешь] Исаіа 52, 15: ЛГ^і^ то о 

чемъ вы не слышали. Указательное мѣстоименіе соединяется 

съ понятіемъ мѣстоименія особенно тогда, когда предше¬ 

ствуютъ ему предлоги; при чемъ, осносительное мѣстоп. прини¬ 

маетъ значеніе над., требуемаго слѣдующею за нимъ частью пред¬ 

ложенія, напр. Л1^^7 еідиі, диае, диод, или еі диет п г. л. пздггі, 

диае, диае и т. д., пшр аЪ ео диі и т. д. и аЬ еіз диі и т. д.,- 

собственно сообразно съ этимъ что {детдегпйзз гваз), 

отсюда: какъ, и также—ЛШ“Л« еит диі, или со8 диі, или даже 
Ід диод * 

Съ понятіемъ указательнымъ соединяется ігногда въ мѣсто¬ 

именіи ЛЙ7К понятіе мѣста, или времени, напр. ЛС^і на томъ 

(мѣстѣ) гдгь Б. 21, 17; ЛІ^^Й съ того (времени) когда. 

3. Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ мѣстоименіе Лй?^ мо¬ 

жетъ пропускаться (какъ въ Англійскомъ языкѣ: іііе/'гіепдІтеі; 

іке Ъоок I іоід уои о(), причемъ, отггосгггггелшоть остается безъ 

всякаго обозначенія и узнается только по свойству относитель¬ 

наго предложенія соедшіяюнщгося съ предшествующимъ словомъ 

въ видѣ аппозиціи, или—предложенія подчиняемаго ему; это осо¬ 

бенно бываетъ въ языкѣ стихотворномъ, и именно въ слѣдую¬ 

щихъ случаяхъ: 

*) Рѣдко случается, что предлогъ относится непосредственно къ Л©4^, 

напр. Л1^^ У потоімю, съ когпорынг Б. 31, 32 (ЬХХ Толковниковъ тіар’и), 

вм. Іау Лк^Ь? (44, 9. 10). 



a) соединительное пропускается въ значеніи мѣстоименія, 

поставляемаго въ именит, или винительн. над., напр. Б. 15, 

13: йпЬ въ землѣ (которая) не имъ (принадлежитъ). 

Пс. 7, 16: ЛП^Л ^3^1 и онъ впадаетъ въ яму (кото¬ 

рую) самъ онъ дѣлаетъ. Б. 39, 4: все бывшее, т, е. 

принадленіавшее ему (аДез \ѵав Нт «еда); срав. стихъ 5, въ 

которомъ, при тѣхъ же словахъ, не пропускается. Еккл. 

10, 5 (срав. 6, 1, съ выраженнымъ при тѣхъ же са¬ 

мыхъ словахъ) 

b) сообщая значеніе относительнаго мѣстоименія другимъ сло¬ 

вамъ и просто — въ значеніи относительнаго мѣстоименія или 

нарѣчія, напр. рі; счастливъ 

человѣкъ, которому Богъ не ставитъ въ грѣхъ {поп ітриіаі 

сиІрат,—НеіІ Дет Маппе Дет Ооіі Дге ЗйпДс пісЫ апгесігпеі) 

Іовъ 3, 3. Исх. 18, 20. Очень часто мѣстонменіе въ 

этомъ значеніи пропускается при опредѣленіи времени, отвѣ¬ 

чая мѣстоименному нарѣчію когда. 2 Пар. 29, 27: 7ГІП Л^З 

во время, когда началось жертвоприношеніе; Пс. 4,8: 

13Л 027І“і'’Л1 Л^ во время, когда хлгьбъ ихъ и ихъ вино въ 

изобіиіи. 49, 6. 56, 10: йѴЗ въ тотъ когда возо- 

пію, ст. 4: йѴ въ день, когда страшусь-, Исх. 6, 28: 

*) Въ Арабскомъ языкѣ, по общему правилу, относительное мѣстоименіе 

пропускается, относясь къ существительнымъ, не имѣющимъ опредѣленія, 

какъ въ приведенныхъ примѣрахъ; относясьже къ существительнымъ съ опрѣ- 

дѣленіемъ—оно выражается. Это прави.ло очень часто соблюдается въ про¬ 

заическомъ изложеніи, напр. .. 'ллгі^х п^і;п"л«*! 

и отвергну васъ и этотъ городъ, который я далъ вамъ Тер. 23,39. Исх. 14, 13 

и въ другихъ мѣстахъ. Случается однако, что произткается послѣ су¬ 

ществительнаго, имѣющаго опредѣленіе, напр. *і|'ПТЛ“ЛІ^ ЛІ^’ІІПІ 

и укажи имъ путь, по котоіюмр должны 

они идти и дѣла, которые они будутъ дѣлать Исх. 18, 20. 2 Ц. 18, 14, осо¬ 

бенно же—въ яз. поэтическомъ (Пс. 18, 3. 49, 13. 21. Втор. 32, 17. Іовъ 3, 3). 

ПІП^ "ІЗІ ОѴЗ въ день, когда говорилъ Господь. Іер. 36, 2: 

ОѴр съ того дня, когда я обратился къ тебѣ съ 

рѣчью, Пс. 18, 1. Выпущеніе иногда сообщаетъ ре- 

ченію необыкновенную краткость, напр. Исаіа 51, 1: 

ОЛЗ^П взгляните на скалу, изъ которой изсѣчены вы; 

с) соединяя въ себѣ понятіе мѣстоименія указазательнаго (см. 

2), напр. Исаіа 41, 24: аэз ЛПЛ'ПЛ^ІЛ отвратителенъ 

тогнъ кто избралъ васъ {еіп Огеиеі йегіепіо-е, гееісііег еиск 

епѵаШі). Іовъ 24, 19: преисподняя похититъ 

гпого, кто грѣшитъ; ст. 9.—пропускается также, когда 

съ понятіемъ указанія соединяется понятіе мѣста или времени, 

напр. 1 Пар. 15, 12; іЬ на (то мѣсто) которое 

я ему приготовилъ] срав. Исх. 23, 20; 

Прим. 1. Если мгьсшоименІе относительное, входящее 

въ составъ понятія мѣстоименія имѣетъ значеніе родитель¬ 

наго иадежа, тогда, при пропускѣ этого мѣстоименія, предше¬ 

ствующее ему существительное образуетъ съ слѣдующимъ за нимъ 

нредложеніемъ, оборотъ рѣчи, называемый ЗШиз сопзітисіив 
(§ 89), наир. Исх. 4, 13 ГТ^ІЛЛ ТЛ рукою {гпого, кого) ты по¬ 

шлешь. Осіа 1,2: Л^ПЛ начало (шого, то) сказалъ Богъ. 

Пс. 81, 6. ’Л^Т ЛЛІЛ рѣчь {того, гюго) я не зналъ. 65, 

5. Іовъ 29, К». Пл. Іер. 1, 14. Іер. 58, 36, Срав. § 116, 3. 

2. Подобныя относительныя предлояюнія нерѣдко начинаются 

союзомъ ( і), напр. Іовъ 29, 12; аіЛП 

ибо я спасалъ бѣднаго восклицавшаго, и — сироту 

и того, у кого не было защитника (букв: пеуиеаД^гДогеіегаі). 
Пс. 13, 14. 
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§124. 

Замѣна мѣстоименій, не имѣющихъ въ Еврейскомъ 
языкѣ особенной своей формы. 

1. Мѣстоименіе возвратное (ее, згЫ и т. д.) въ косвенныхъ 

падежахъ выражается: 

a) посредствомъ і’лагольныхъ видовъ Шф^аль и Ггтш^эль; 

см. § 51, 2. § 53, 2; 

b) поср. мѣстоим. суфф. {Рг. 8и(і^.) 3 л., особенно ніе съ предлога¬ 

ми, напр. С. 3, 16: ЛІП ^ сдѣлалъ себѣ 

{біЫ) мечъ. Б. 22, 3: П|^П гі взялъ съ 

тмъ^ вм. съ собою, двухъ своихъ отроковъ 8, 9. 33. 17.1 Ц. 

1, 24: и привела его съ собою (букв, съ нею). 

Іер. 7, 19: □л^^^ развѣ не ихъ^ т. е. не самихъ себя. 

Іез. 34, 2. 8. 10.—Равнымъ образомъ и мѣстоименіе зииз, 

зна, зишп^ выражается въ Евр. яз. посредствомъ мѣстоимен¬ 

наго суффикса 3-го лица, прибавляемаго къ имени существ., 

при чемъ, можетъ значить и еуииз згтз (собств. яш), и 

едгшз е]нз; 

c) мѣстоименія; меня самого^ тебя самого, себя самого и т. д , 

выражаются частью съ помощію суффиксовъ (*’ЛІі<, 

ОЛІі<; срав. лит. 6), частью же — посредствомъ описанія съ 

именемъ существительнымъ, особливо же съ напр. 

“ЧррЛ я не знаю самою себя (букв, мой духъ) Іовъ 9, 

21. Іер. 37, 9; въ самоіі себѣ (букв, во внутренности 

ея) Б. 18, 12. Срав. Прим. 3. 

Понятіе слова сал(г выражается также и въ Арабскомъ яз., 

посредствомъ описанія, словомъ значущилъ душа, духъ; точно 

также п въ Санскритскомъ языкѣ (атман). Бъ Арабскомъ языкѣ 

йто понятіе выражается также словомъ глазъ, въ Раввинскомъ— 

словомъ апі (кости), (тѣло), въ Эѳіопскомъ и Амха- 

рійскомъ посредствомъ слова голова, въ Египетскомъ посредст¬ 

вомъ словъ: ротъ, рука и др. *); срав. средне-верхне-Нѣмецк. 

ітііЫІіосІиІсиізсІі) тгп Ігр, йіп Ир. 

2. Значеніе мѣстоименія тотъ, та, то во всѣхъ падежахъ 

единственнаго и множественнаго чиселъ, соединяется обыкновен¬ 

но съ значеніемъ мѣстоименія (см. § 123, 2); но, хотя и 

очень рѣдко, выражается оно еще посредствомъ мгьстоимепія 

вопросгшіельнаго {Ргоп. тіеггод. еі тсІе(т.)'. то, что 

Еккл. 1, 9. 3, 15. 

Прим. 1. Мѣстоименія каждый, всякій, относясь къ ли¬ 

цамъ, выражаются словомъ (человѣкъ) Б, 42, 23. Ч. 17,17, 

И.ІИ — повтореніемъ этого слова: напр. Исх. 36, 4, 

^'N1 Пс. 87, 3; отііосите.іьно же лицъ и предметовъ — 1) 

посредствомъ с.іова ^іі, употребляемаго обыкновенно въ эхомъ 

значеніи безъ члена (§111, 1); 2) посредствомъ повторенія име¬ 

ни существительнаго, напр, “іі'эЬа каждое утро и также 

3) посредствомъ формы множественнаго числа существительнаго 

имени, напр. гго гутрамъ, каждое утро Пс. 73, 14. 

Іовъ 7, 18. 

2. Мѣстоименіе кто-либо выражается: 1) посредствомъ слова 

Исх. 16, 29, 11. П. 8, 7; 2) посредствомъ слова ^^^?Лев. 

1, 2;—чжо-.шбо (особенно же въ соединеніи съ отрицаніемъ) — 

посредствомъ члена). Срав. § 122, 3. 

*) М, Сг. йсЬк^аге. корі. Огатш. Вегі. 1859, стр. ;;40. ЗЛ. 
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3, Мѣстоименіе самъ^ незавимо отъ случаевъ приведенныхъ 

выше подъ № 1, относительно лицъ и предметовъ^ выражается 

еще словами напр. Господь^ омг, т. е. самъ 

Господь Ис. 1, 14, пап 0'»'Т1П-\1 Іудеи Эсѳ. 9, 1.— 

Мѣстоименіе тотъ самый, тотъ же {Ыет) выражается по¬ 

средствомъ і<іп, съ членомъ, наир. і<іпл тотъ са¬ 

мый человѣкъ, 4^\'1П въ то же самое время (эти же вы¬ 

раженія могутъ однако значить: тотъ человѣкъ, въ то время; 

ерав. § 122,1). Относительно предметовъ, мѣстоименія самый и 
тотъ самый описываются иногда посредствомъ слова 0^^ 

кости, тѣло (въ переносномъ значеніи сущность), напр. 

П1Л ОѴ’Л въ тотъ самый день Б. 7, 13. Іис. Нав, 10, 

27. Іез. 24, 2, О^Й^’Л (такъ чисто) какъ самое небо 

Иех. 24, 10, ѴЛЛ О'^^Л въ самомъ благосостояніи своемъ 
(т. е. въ самомъ цвѣту своего благосостоянія) Іовъ 21, 23. 

4. Латинское аііег, аЫег, одинъ — другой, выражается: 

1) посредствомъ повторенія п» (Ис. 6, 8) или (2 Ц. 14, 6), 

2) посредствомъ человѣкъ (кто-либо) въ соединеніи съ ѴПХ 

(собственно: братъ его), или съ ІЛ^Л (товарищъ его); въ женен, 

родѣ это мѣстоименіе также выражается посредствомъ слова 

{женщина, что-либо женскаго рода) въ соединеніи съ ЛЛІПК 

{сестра ея), или съ ПЛІ^Л {подруга ея). Слова эти одинаково 

ставятся въ мужескомъ и женскомъ родѣ, даже если относятся 

къ неодушевленнымъ предметамъ. Точно также и понятіе мѣсто¬ 

именныхъ выраженій: другъ другу, другъ отъ друга, дргуіъ 
съ другомъ (алХтгіХыѵ, аХХт^Хос? и т. д., Пѣмецк. еіпашіег) вы¬ 

ражается въ Еврейскомъ языкѣ посредствомъ описанія, наир. 

Б. 13, 11 •|*'ПХ ^ЛЛЭ'’1 и они разстались дргугъ 

съ дргугомъ {ипд зіе ігеппіеп зісѣ сіег Еіпе ѵоп сіет Агійегп, 

т. е. ѵоп еіпапйег). Исх. 26, 3: ЛІЛХ ЛЛЛП^\ЛЛЛ ЛІ?П^ ІЛЙП 

рЛЛПХ"*?^^. пять занавѣсей да будутъ соединены одна 

съ другой. 

3. Значеніе мѣстоименія м^ьско.гько—очень часто выражается 

просто формою множественнаго числа, напр. нѣсколько дней 

Дан. 8, 27; оаіЛ нѣсколько годовъ Дан. 11, 6. 8. Понятіе 

этого мѣстоименія выражается также иногда словами ЛІ^Х 

шпі уиі Неем. 3, 2—4. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Синтаксисъ Глагола. 

§ 125. 

Употребленіе временъ вообще. 

Еврейскій языкъ собственно имѣетъ только двѣ Формы вре¬ 

менъ: Рег[есіиш и Ігпрег(есіит (§ 40. 48), грамматическое зна¬ 

ченіе которыхъ, въ общихъ чертахъ, уже обозначено нами въ 

выноскѣ на стр. 166. Рег^'есіиш служитъ для выраженія дѣй¬ 

ствія совершившагося и оконченнаго; при чемъ оно можетъ 

представлять подобное дѣйствіе не только совершившимся когда- 

то, пли бе.зусловно въ прошедшемъ, но — и въ самый моментъ 

настоящаго времени, въ видѣ, продолженія дѣйствія возникша¬ 

го и совершившагося и — даже въ' будущемъ, какъ дѣйствіе 

подлежащее несомнѣнному совершенію. Кромѣ того, Рег'(есІііт 

можетъ представлять дѣйствіе совершившееся, вызываемое 

чтобы обусловить собою, въ смыслѣ относительномъ, другое 

возникающее дѣйствіе. Съ другой же стороны. Ітрефсішп {Іп- 
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{есіит, ШЬигит) выраніаетъ собою дѣйствіе возникающее, не¬ 

совершенное, дѣйствіе повторяющееся и нродолн^ающееся (даже 

представляезіое таковымъ въ прошедшемъ), и наконецъ дѣйствіе 

имѣющее возникнуть, предстоящее и будущее. Кромѣ того, 

Ішрег/'есіит, въ измѣненной отчасти Формѣ (§ 48), служитъ 

преимущественно для выраженія понятія наклоненій желатель¬ 

наго, требовательнаго гі сослагательнаго {оріаііѵиз, ^иззкиз, 

зыЬ^ипсііѵиз). Къ этому должно еще присоединить обозначенную 

подъ § 46 способность Еврейскаго языка присоединять, съ по¬ 

мощью ТѴагѵ сопзесгіііѵит, къ Формамъ Прошедшаго совер¬ 

шеннаго времени {1Рег('.) Формы Прош, несов. вр. {Ігпрег(.) и на 

оборотъ,—измѣняя понятіе времени присоединенныхъ Формъ соот¬ 

вѣтственно понятію времени предшествующаго глагола, не имѣю¬ 

щаго союза. Ближаяшее разъясненіе всего сказаннаго нами о 

значеніи Еврейскихъ временъ будетъ подробно изложено въ ни¬ 

жеслѣдующихъ §§-хъ. 

Нѣкоторые думаютъ, что Еврейскія Рег(есіит и Ітрег/ес- 

ігш не обозначаютъ собственно понятія времени и что первона¬ 

чальное назначеніе этихъ формъ служило только для выраженія 

понятія наклоненій {то(іиз) *). Мысль эта совершенно невѣрна, 

такъ какъ понятіе того или друі’аго времени,, въ которомъ совер¬ 

шается дѣйствіе или состояніе глагола, выражаемое обозначенными 

формами, не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. 

Вотъ нѣсколько примѣровъ, въ которыхъ понятіе времени, 

выражаемое формами Прешедшаго совершеннаго времени (Рсз/.) 

противопоставляется со всею ясііостыо понятію времени, выражае- 

*) Съ Формами Европскихт. временъ скорѣе могло бы 6елть сравниваемо 
Варроново раздѣленіе г.тагол},наго дѣйствія въ .Дат. грамматикѣ на асііо рег- 
ресіа и асііо гп/есіа; но и эти терминіа нс передаютъ надлежащимъ образомъ 
значеція Формъ Еврейскихъ. 
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мому формами Прош, несов. вр. {1гпрег(.). Іис. Нав. 1, 

0^ ‘•Л'^Л какъ я былъ съ Моисеемъ, такъ 

буду и съ гпобою, Ст. 17. йсаіа 46, 

я сдѣлалъ (это) и буду нести далѣе, ст. 11: ''Л^ЛЛ 

Лі1Й7.Гі< я сказалъ и исполню это, рѣшилъ 

и сдѣлаю. Исх. 10, М. Втор. 32, 21. 3 Ц. 2, 38. Іоиль 2, 

2. Еккл. 1, 9. 

§ 126. 

Употребленіе Прош. сов. времени (РегБ). 

Прош. сов. время (Рег/',) употребляется; 

1. Выражая дѣйствіе безотносительно прошедшее и совер¬ 

шившееся окончательно (Ргаеіеіііит рег(есіит), напр. Б. 40, 8: 

0*1*711 мы видѣли во ешь сонъ, 3, 10. 11: ?[*;» Т>|Л •'О 

ЛЛ1Л 0‘Т'^ '»Э кто сказалъ тебѣ, что нагъ гпы? Ст. 13: ЛЯГЛО 

зачѣмъ ты это сдгьлала? ст. 14. 17. 22. Отсюда это вре¬ 

мя употребляется, когда дается отчетъ или производится раз¬ 

сказъ о произшедшихъ событіяхъ, напр. Іовъ 1, 1: ГЛ^П 

ОЛ і^^ЛЛ 2?'’^Л Л^Л^ — рг рХО человѣкъ былъ въ странѣ 
Авситидійской.... и этотъ человѣкъ былъ благочестивъ, ст. 4; 

ЛЛ^Р Т ■’ ЛЛ ІЛ^ЛІ гі отправлялись сыновья его и учреждали 

пиршество и т. д. Дае. 2, 1: 0*7П 

Л'і0’7п 1ѴЛ1ЛЛЛ и на второмъ году царствованія Навуходоносора 

видѣлъ Навуходоносоръ сны. Руѳь 4, 7. Суд. 6, 3. 

При разсказахъ о событіяхъ слѣдующихъ одно за другомъ, 

къ Прош. сов. времени очень часто присоединяется Ітрег(есіит 
съ сопзесиНѵит, § 129, 1. 

2. Въ значеніи дѣйствія, совершившагося прежде дѣйствія, 
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о которомъ идетъ рѣчь въ повѣствованіи, совершившагося когда- 

то {Р1и8дцат‘рег(есіит), еапр. Б. 2, оѴл 

пЩі? ^ окотилъ Богъ на седьмомъ днѣ дѣло^ кото¬ 

рое дѣлалъ, ст. 5: 1‘’іррл 'Э ибо Гос¬ 

подь Богъ не посылалъ еще тогда дождя на землю. 7, 9, 19, 27. 

20, 18. 27, 30. 29, 9. 31, 20. 1 Ц. 6, 19. Іона 1, 5. 

3. Въ значеніи Наст. вр. отвлеченнаго {Ргаезепз аЫг.) Арій¬ 

скихъ яз., а именно: а) выражая дѣйствіе уже состоявшееся и, въ 

тоже время, продолжающееся и современное лицу говорящему, 

напр. знаю (собств. узналъ и знаю, твердо знаю, ісЬ, ІіаЪе 

егкаппі) Іовъ 9, 2. 10, 13, ’Л^І^ не знаю (непосредствен¬ 

но же выражая прошедшее: я не зналъ Ч. 22, 34) Б. 4, 9, 

ненавижу Пс. 31, 7 *), ■'Лрі^ я праведенъ Іовъ 34, 5, 

Л^ІД ты великъ Пс. 104, 1, •'л:йр я малъ Б* 32, 11, вьіра— 

жая дѣйствіе бывшее и, въ то же время, повторяющееся (такое 

Прош. сов. вр. часто употребляется, когда говорится о томъ, что 

обыкновенно бываетъ, дѣлается), напр. я говорю^ думаю 

Пс. 31, 15. Іовъ 7, 13. Пс. 1,1: Л^^Л 

п::?'’ ІХЗі; 0‘'«:2П ТТІЛТ счастливъ че- 
Т Т . : т Т • 7 - ' ѵ.* : • Т : 

лоѳѣкъ, когпорый не обращаегпся (не ходитъ) въ совѣтъ нечести¬ 

выхъ и на путь грѣшниковъ не встгупаетъ (1Й1^) и въ кругу на¬ 

смѣшниковъ не сидтпъ. 10, 3. 119, 30. 40. — Иногда Форма 

Прошедш. соверш. времени употребляется при торжественности 

увѣренія въ чемъ-либо. (срав. А2 4), напр. ■’Л.РЛ'НУЛ клянгусь Іер. 

22, 5, Ч' ■’ЛІйЧП возношу мою руку (для клятвы) Б. 14, 22. 

Въ области значенія Настоящаго времени языковъ Арій¬ 

ской отрасли сходятся обѣ Семитскія Формы Прошедшаго ж 

*) Срав, Дат. поѵі, тетгяі, оЛг, Греч. оі5а, р.е,аѵтг)|А«і, дідору.а.. іоіха, хе- 

храусс и др.; въ Новомъ Завѣтѣ: '^лтгіха, 'і^уатстг]ха. 

Прошедшаго несовершеннаго вр. Еврейскаго яз. Та и другая 

могутъ выражать наше Настоящее время, смотря потому какъ 

представляется оно—или дѣйствіемъ бывшимъ и нынѣ еще про¬ 

должающемся, а также очень недавно совершившимся, или — 

дѣйствіемъ нынѣ только начинающимся, способнымъ продол¬ 

жаться, близкимъ къ осуществленію (срав. § 127, 2). Потому-то 

обѣ Формы одного и того же глагола встрѣчаются въ Еврей¬ 

скомъ языкѣ нерѣдко почти въ одномъ и томъ же значеніи, напр. 

■’лЬЬ’’ ие могу Пс. 40, 13 и Б. 19, 19. 31, 35. 

Очень часто, въ подобныхъ случаяхъ, ставятся рядомъ Формы 

временъ Прошедш. совершеннаго и Прошедш. несовершеннаго, 

напр. Ис. 5. 12 ІЮ ѵт пдаі піп; ЛЮ но 
дгьйствій Бога не замѣчаютъ (^И‘’Л)і) и произведеній рукъ его не 

видятъ (1Ю), Пр. 1, 22. Іовъ 3, 17. 18. 

4. Форма Еврейскаго Прошедш. соверш. времени моніетъ 

выражать даже и будущее дѣйствіе, что бываетъ именно при вы¬ 

раженіяхъ увѣреній и обѣщаній^ при чемъ, дѣйствіе, составляю¬ 

щее предметъ обѣщанія или увѣренія представляется какъ бы 

уже совершившимся. Въ Русскомъ и Нѣмецкомъ яз. въ подоб¬ 

номъ случаѣ можетъ быть употребляемо настоящее время. По¬ 

добное употребленіе Прошедшаго соверш. времени часто бы¬ 

ваетъ при выраженіи договоровъ, или обѣщаній, имѣющихъ 

въ нѣкоторомъ смыслѣ характеръ договоровъ, напр. Б. 23, 11: 

'’ЛЛЗ т'^П даю тебѣ поле., ст. 13: ^ОЛ ‘’ЛЛЛ даютебѣ 

деньги за это поле, особенно же, когда приводится обѣщаніе Бога, 

напр. Быт. 1, 29: ол'?'ЛЛД ЛЗЛ вотъ даю вамъ 

всякое произрастете (ст. 15, 18. 17, 20) и вообще когда при¬ 

водятся чьи-либо слова, утверждающія что-либо, такъ что ни со¬ 

мнѣнія въ нихъ, ни возраженія противъ нихъ быть не моя^етъ, 

каковы часто приводимыя въ книгахъ Писанія слова Божіи, а 
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также — когда выражается увѣренность праведника въ заступ¬ 

ничествѣ Божіемъ, папр. Пс. 31, 6: ПЛ'>"|а ты спасъ, т. е. 

спасешь меня. Отсюда Форма этого времени столь часто встрѣ¬ 

чается, при живомъ представленіи будущности и въ изреченіяхъ 

пророческихъ {Рег{есШтргор}1еЫсит),яшр,Ш. 9,1: 

народъ скитающійся во мракѣ увидитъ 

великій свѣтъ, 5, 13: потому-то народъ мой пой¬ 

детъ въ изгнаніе ст. 14. 17. 25. 26. 11, 1. 2. 4. 6. 11, 

1. 2. 4. 6. 11. (И въ этихъ случаяхъ нерѣдко Формы Прошедш. 

сов. вр. также замѣняются Формами Прош, несоверш., папр. Ис. 

5, 9: СЗ'ЛЛ многіе дома опустѣютъ и т. д.), 

Срав. 6. 

Въ Арабскомъ языкѣ, при выразительныхъ обѣщаніяхъ и т. п., 

также употребляется Рег/’есіит, усиливаемое обыкновенно части¬ 

цею 1|5. Слова: я это тебѣ уже далъ, по Арабски значатъ: 

я это тебѣ непремѣнно сдгьлаю, считай это сдѣланнымъ.— 

Будущее время выражается и формою Греч. Прошедш. совершен¬ 

наго времени, напр. о)^оХа, и Латинскимъ ретіі *). 

5. Изъ такъ называемыхъ относительныхъ или зависимыхъ 

временъ {Іешрога геіаііѵа) Форма Еврейскаго Пр. совершеннаго 

*) Выраженія увѣренія или увѣренности въ томъ, что осуществится или 

будетъ исполнено что-либо, могутъ служить въ Еврейскомъ языкѣ также и 

выраженіемъ желанія, чтобы что-либо осуществилось. Такь Быт. 40, 14: 

-іоп пй!? и о/сажіі мнѣ милость и на- 
: - V ѵ V ■ т ' Т т ' Т : 

помни обо мнѣ Фараону (собственно; ты окажешь, надѣюсь, мнѣ милость и на¬ 

помнишь—). Частица слѣдующая въ этомъ примѣрѣ послѣ Прошедшаго 

соверш. времени, нс оставляетъ никакого сохмнѣнія на счетъ подобнаго его 

значенія. Въ Арабскомъ языкѣ Рег/есіит также употребляется при выраже¬ 

ніяхъ желанія и моленій. Рег/есіит съ значеніемъ желанія встрѣчается также 

у Іова 21, 16; ч^ій ПрПТ совѣтъ людей нечестивыхъ да будетъ 

далекъ отъ меня {сошйіит гтргоЪогит гетоіит віі а те) 22, 18. Срав. употреб¬ 

леніе Прошедш. соверш. времени послѣ накд. повелительнаго Л; 6, с). 
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выражаетъ тѣ времена, которыхъ существенный моментъ дѣй¬ 

ствія заимствуется въ прошедшемъ. Оно употребляется: а) въ зна¬ 

ченіи Латинскаго Ігпрег^есіит Сощисііѵі (въ значеніи котораго 

можетъ быть употребляемо также и Еврейское Ітрегі'есіит, 

§ 127, 5), напр. Ис. 1, 9: іл^йі 0103 мы были бы 
какъ Содома, Гоморрѣ уподобились бы мы (иі Зосіоша еззегпиз, 

Оотоп'ііас сззетиз зітііез); Ъ) въ значеніи Лат. РІиздиатрег^. 

Сощ., напр. Ис. 1, 9: Т'Л'іП"'’еслибы (Господь) не оста¬ 

вилъ намъ—(зі поп геіідиіззеі), Ч. 14 2: а^і^й рЮ 

лучше бы мы умерли въ Египтѣ (иііпат Аедуріітогіиізітиз.— 

съ Прош. НОСОВ, вр. значило бы: лучше намъ умереть, иііпат 

тогіатиг, тепп шг сіосіг зШгЪеп, § 136, 2). Суд. 13, 23. 1 Ц. 

13, 13 (рап ''3 диопіат пипс зіаЫІіѵіззеі—). Іовъ 3, 13. 

10, 19: ■’Л^П я былъ бы такимъ, какъ будто бы 

никогда не существовалъ; с) въ значеніи Лат. Еиіигиш ехасіит 

Ис. 4, 4: ЛХ рпр Оі? когда омоетъ Господь нечистоту, 

^ииш Іаѵаѵегіі, собственно же: дшш Іаѵаѵгі. 6, 11. 24, 13.— 

Б. 43, 14: ■’Л^ас: ‘іШЗ такъ когда бездѣтнымъ осгпа- 
' ' : ІТ т ■ : Т V “ 

ваться мнѣ, то и бездѣтенъ я (иЫ огЬиз (иего—; по Нѣмецки: 

гиепп ісіі Ыпйегіоз Ып, зо Ып ісіг ез. Выраженіе рѣшимости, со¬ 

провождаемой отчаяніемъ). Эсо, 4,16. 

-м * 

6. Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ мы разсматривали 

Прошедшее соверш. время, какъ оно употребляется само по себѣ, 

т. е. не соединяясь грамматическимъ своимъ значеніемъ съ гла¬ 

гольными Формами, предшествующими ему. Не менѣе разнооб¬ 

разно употребленіе его и послѣ глагольныхъ Формъ, къ значенію 

которыхъ оно, относительно наклоненія и времени, примыкаетъ, 

принимая къ себѣ ^ (УѴагѵ сопзесиііѵиш Рег(есіг)\ причемъ имѣетъ 

мѣсто обозначенное подъ §49, 3 передвиженіе ударенія къ концу 
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слова. Въ соединеніи съ дрзтими глагольными Формами, Прош. 

совершенное время употребляется: 

a) чаще всего для выраженія будущности^ если предшествуетъ 

ему будущее время, напр. Б. 24, 40: 

Воіъ — пошлетъ ангела своего съ тобою и этимъ 

благогустроитъ путь твой, Исх. 3,19-20. 4, 8. 9. Суд. 6,1С. 

1 Ц. 17, 32. Формы Прош. сов. времени, въ приведенныхъ 

мѣстахъ, представляютъ рядъ дѣйствій или событій, имѣю¬ 

щихъ непремѣнно совершиться и сообщаютъ повѣствованію 

спокойное представленіе какъ бы уже совершившихся Фак¬ 

товъ. Значеніемъ своимъ, въ этомъ отношеніи, Прош. сов. 

время примыкаетъ къ случаю его употребленія, объясненному 

выше подъ Л'к 4; 

b) Форма Прошедш. сов. времени служитъ также для выраженія 

Латинскаго Ргаезепз или Ітрег(, если предшествующая 

Прош. сов. времени Форма Прош, несов. имѣетъ обозначен¬ 

ное значеніе (по § 127, 3). Б. 3, 22; 05 ‘ІТ |Э 

О ПП чтобы онъ не простеръ свою руку и не взялъ 

гпакже отъ древа жизни и не съѣлъ (собств.: неравно онъ 

простретъ свою руку, а йотомъ—взялъ также отъ древа жизни 

и вкус?ш). 32, 12. 19, 19, Ч. 15, 40. Ис. 6, 10. 2 Ц. 

15, 4. Іезек. 14, 13 и д.; 

c) для выраженія значенія накл. Повел., если таковое ему пред¬ 

шествуетъ: Б. 6. 21; ЛОрКІ 

ОП^І П'>ПТ возьми себѣ отъ всего съѣдомаю и 

собери къ себѣ и да будетъ оно тебѣ и имъ въ пищу {собстъ.: 

возьми отъ всего съѣдомаго, собралъ же ты все это къ себѣ 

н—послужило оно тебѣ и имъ въ пищу). 27, 43. 44. 3 Ц. 2, 

36. Въ обозначенныхъ мѣстахъ, какъ и подъ литерою а). 

посредствомъ Формъ Прош. сов. времени, представляется 

въ описательномъ излояюеіп рядъ дѣйствій, которыя должны 

быть пополнены. Иногда Вавъ встрѣчается отдѣльна отъ 

чюрмы Прош, сов. временп, къ которой относится, напр. ІІс. 

22, 22: '5Л''5І7 П^р-] опаси меня 

отъ пасты льва и изъ роговъ буйволовъ ^отвѣтствуя моленію 

моему) гюпорти меня; 

Л) для выраженія прошедшаго или иасгтящаго, если Форма 

Прош. сов. времени предшествуетъ Формѣ другаго Прош, 

сов., пли Прош, носов, времени, выражающая собою или 

прошедшее или настоящее, напр. Ам. 4, 6—7: ■'ЙЛЗ ОЛ 

йі!:75п-лк аза •’Зіх 051 -азпх^*'7зз ?гр: аз7 
ѵ V - V - Т ' ІГ - : V •* т 7 : ’ - • Г і: • ѵ Т 

2*>р’ТП 11І73 гг я посылалъ вамъ бѣлизну зубовъ 

(т. е. голодъ) во всѣхъ городахъ вашихъ — и пос.ггь, я отказгл- 

валъ вамъ въ дождѣ внродолженіе гпрехъ мѣсягьевъ до жат¬ 

вы. 1 Царствъ 17,35: 

Т'ЛЗПІ я выходилъ вслѣдъ за нимъ {за львомъ или мед- 

вгьдемъ)—и становился онъ протгш меня; но я схватывалъ 

его за бороду и поражалъ его, 7. 16. Іовъ 7, 4: ■’ЛЗЗІЗ’а^? 

2'’77^ О^рХ ’Ла '’Я7^^‘! ^^ъда ложусь^ говорю: 

когда же я встану—и вкгушаю терзанія всю ночь. Іер. 18,8; 

•’ЯрПДІ ІЛ^ра ‘>ІЗП ПІЗ'і и если пародъ 

, отвратился огпъ зла, народъ, противъ когпораго я говорю— 

гт и мнѣ жалко^ 10, 

Прим. 1. Рег(есіит. съ Ц^шѵ сопзесиііѵтп можетъ вы¬ 

ражать будущность и послѣ словъ, изъ которыхъ легко вывести 

понятіе будущаго времени, хотя формою своею они этого не пред- 

став.іяютъ, нанр. Исх. 26, 6. 7: ОЛ^Т'І вечеромъ и вы 

узнаете, т. е. вы узнаете сегодня вечеромъ, 17, 4; а^а 1*11? 

31 
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еще немноіо времени и они побьютъ меня каменьями 

1 ц'20, 18. о II 2, -42. Іезек. 39, 27. Пр. 24, 27. Послѣ 

Причастія, выражающаго понятіе будущаго вревіени, наир. 3 Ц.: 

2, 2: Л‘>’П*1 ЯрШІ ухожу 
на путь осей земли (т. е. скоро укіру), ты оке окрѣпнешь и 
Оуѵешь человѣкъ П. 41, 20 и д. Руѳь 3, 3. 

Рег[есіит съ Жа/ѵ сопзыжігѵпт можетъ обозначать бу¬ 

дущее время п наклоненіе повелительное^ находясь также 

послѣ предложеііііі, выражающихъ причину^ или условіе^ напр. 

й) послѣ предлоніеиШ, выражающихъ причину: ГПТ 

ЛТПК такъ какъ друюй духъ съ нимъ,— то 

и приведу ело Ч. 14, 24. Иногда и безъ винословной частицы 

! усиііеиіа саизаііб) въ предложеніи предшествующемъ, напр. 

П1П □‘іраз Л!Ч“1^ пѣтъ страха Божія въ этой 

странѣ и потому убьютъ меня Б, 20, 1 і. 4о, і 2. і 3. Исх. 6,6; 

срав. Пс. 25, 11: — ради іпвоего гімени — 

и прости; Ь) послѣ предложенія, выражающихъ условіе, напр. Б. 

33, 10; 'Лп:р ЛПр*?^ [П *’Л«^а «л”а« если побрелъ 
милость у тебя^ то прими даръ мои, — иногда также и безъ 

часіицы услов.піваюідеіі [рагііс. сошШіошіІіз) въ предложеніи 

п|к‘дъпдущемъ 155, 4, а), напр. Б,. 44, 22: Т'Л4<“Л^5 

Лйі оставите онъ своего отна, то и умретъ отецъ 

(оставь онъ только отца, такъ отепъ и умеръ); ст. 28. 29. 42, 

33. 3 и.14. йс. 6-, 7: 101 пг коснется 

лишь сіе Ч' тъ твоихъ и удалится огггь тебя твой грѣхъ 
и т. д.—Геерейшь съ 1 выраяыеть бу.пщее, соединяясь также 

и съ разными ,1||уг1!М14 предложеніями, вырааіающими то или д])у- 

гое понятіе дѣіітівія, соверпіакицагоея въ настоящемъ времени, 

наир. €. 13, 3: (2 ЛЛ*?^ Л'";ПТ - іППр:р”Лі4 ты безплодна — 

по зачнешь и родгчмы сына; 1 Ц. 9, 8: ^р^ 'П^2 

■>ЛЛІТ 5:]С| есть у меня четверть стела и я дамъ его—. 

Точно также Рег(есЫт съ соединяется съ различными предло¬ 

женіями, изображающи.ми что-либо происходящее въ настоящемъ 

времени, и для выраженія понятія желанія (напр. Руоь 3, 9: 

ЛрП2Т~ЛТП я Руѳь, и потому распростри крылья 

твои —), и для выраженія вопроса^ напр. Исх. 5, 5; 0''ЛП“|Л 

ОЛ'^рфр ОЛІ< 0Л2ІрПТ народа много въ стра¬ 

тъ и вы хогпите, чгпобъ онъ оставилъ свои работы? Б. 29, 

15. 1 и. 25, 10. 11). 

2. Въ твореніяхъ Пророковъ очень часто употребляется ф. 

ПрошеОишго соверш. вр. съ УѴагѵ сопзесиі. ППП и будетъ 

{игиі ез гтгсі дезсІгеЬеп), указывающая на предстоящее будущее 

(какъ и для указанія на предстоящее повѣствованіе о прошедшемъ 

употреб-іяется форма усѣченнаго Прошедшаго несоверш, времени 

съ тѣмъ же Т; и было^ и вотъ что было). Эта форма Про¬ 

шедшаго соверш. времени употребляется въ значеніи будущаго, 

равно слѣдуя послѣ формы будущаго времени, какъ и сама по себѣ 

(см. Прим. 1), особенно же, если за нею слѣдуетъ будущее время, 

напр. Ис. 7,18: -ПІП' «гпп ОІ’Л іТПТ и будетъ вотъ 
что: въ тотъ аеиь призовегш Господь—. 

§ 127. 

Употребленіе Мрошедшаго несовершеднаго времени. 

Случаи употребленія въ Еврейскомъ яз. Прошедшаго несо¬ 

верш. вр. Ітрег[.) едвали не хшогочисленнѣе случаевъ упот- 

реб.пенія въ немъ Прошедшаго совершеннаго. Тѣмъ не менѣе, 

однако, Форма Прош, несов. времени, посредствомъ сокращенія 

й продолженія, обозначенныхъ подъ ^ 48, служитъ также для 

выраженія различныхъ наклоненій, именно, требовательнаго и 

увѣщевательнаго 128); кромѣ того, соединяясь очень часто 
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съ УѴаѵо соп8есиЬ., она весьма разнообразно видоизмѣняетъ по¬ 

нятіе времени, ею выражаемое. Что касается сокращенной Фор¬ 

мы Прош, несов. времени, то сокращеніе ея, какъ было уже нами 

замѣчено, встрѣчается не во всѣхъ глаголахъ, или по крайней 

мѣрѣ не во всѣхъ глаголахъ выражено оно графически: къ то¬ 

му же, нерѣдко, въ значеніи сокращенной Формы Прош, несов. 

времени употребляются и обыкновенная его Форма, я сокращен¬ 

ная, обѣ, принадлежа одному и тому же глаголу. 

Еврейское Пр. несов. время (ІтрІ) собственно представляетъ 

прямую противоположность Пр. сов. вр. и потому оно, вообще, 

обозначаетъ дѣйствіе несовершенное, начинающееся, происхо¬ 

дящее п будз'^щее, а также—повторяющееся, или представляемое 

продолжающимся въ каждой и.зъ трехъ областей времени и—даже 

въ прошедшемъ (см. стр. 166, выноска). На основаніи сказан¬ 

наго, Форма Прош, несоверш. времени употребляется: 

1. Для выраженія понятія: о) простаго будущаго, напр. Б. 

9, 11: ЬіЗЙ (Т’Л'’ ме будетъ болѣе погпопа, Исх. 4, 1. 

вотъ, они не будутъ 

вѣрить мнѣ и не будутъ внимать моему голосу^ но будутъ «о- 

варитъ п т. Д., 6, 1. 9, 5, 3 Ц. 1, 13. 24. 30: п.ПК ТІ'‘?П’ <мъ 

будетъ царствовать послѣ меня] Ь) для выраженія понятія бу¬ 

дущаго времени, представляемаго повѣство^ніемъ въ области 

прошедшаго, напр. 4 Ц. 3, 27: “ЛХ Пр’1 

Т>ЛПЛ и онъ взялъ старшаго своего сына, когггорый долоюенъ былъ 

ггарствовать {гедтіитв егаі) послѣ него. Б. 43, 25: ■’З 

0П*7 □127"'’Э гпакъ какъ они слыгаали, что должны были 

тамъ вкушать хлѣбъ (т. е. обѣдать). Пс. 78, 6: 1‘Л 

□'’ІЗ чтобы объ этомъ знало поколѣніе будущее, сы¬ 

новья, которые должны были родиться {уиі пазсііигі еззепі). 

Іовъ 3 3: ІЗ О Ѵ да погибнетъ день, въ который я дол- 

женъ былъ родиться, стихъ 11: ОПІЙ Пй*? отъ чего 

тотчасъ же гюслѣ рожденія я не долженъ былъ умереть (тогііи- 

гиз егагп).—Въ .значеніи Латинскаго Тиіигит ехасіит, Прош, 

несов. время употребляется только, примыкая къ Прош, совер¬ 

шенному, выражающему собою также РиНігшп ехасіит (§ 126, 

5, 6) Ис. 4, 4; ■’Р^ЛКІ [ѴѴ"Л'іЛр Л«:2 ЛК '’Л'ТК ок 

ЛЗІрР П'Т' если Богъ омоегпъ скверну дочерей Сіона и кровь {т.е. 

кровавые помыслы) Іерусалима изгонитъ изъ сердца его. 6, 11. 

2. Столь же часто употребляется Прошедшее несовершен¬ 

ное время для выраженія настоящаго времени. 3 Ц. 3. 7: К*? 

І71К я не знаю. Ис. 1, 13: кЬ я не могу, Б. 19, 19. 31, 

З.б: чего ты ищешь? 37, 15. 44, 7. Исх. 5, 15. Пс. 

2, 1.3. 1 Н,. 1,8. Особенно же, когда говорится о такомъ дѣй¬ 

ствіи или состояніи, которое бываетъ постоянно, которое представ¬ 

ляется имѣющимъ мѣсто въ настоящемъ времени и въ тоже вре¬ 

мя немогущииъ прекратиться въ будущемъ (въ подобномъ же 

значеніи употребляется и Рег^есіит, но только рѣже § 12'6, 3, 

а. Ь), отсюда — при замѣчаніяхъ или наблюденіяхъ, имѣющихъ 

общій характеръ, напр. Б. 43, 32: '»Э 

□'’"(ЛРП"ЛК ибо не могутъ Египтяне вкушать хлѣбъ вмѣстѣ 

съ Евреями. Іовъ 4, 17: ІЛ'іЛКЛ развгь человѣкъ пе¬ 

редъ Господомъ праведенъ? 2, 4. Пр. 15, 20: ЛК ОЛП [Л 

умный сынъ радуетъ отца. Подобное значеніе принимаетъ Прош, 

несов. время особенно часто въ книгѣ Іова и Притчей. 

ІІиогда ирош. сов. и врош. несовершенное вр. встрѣчаются 

унотреоленными въ очень близкомъ одно къ другому, но все таки 

не въ совершенно одинаковомъ, .значеніи, напр. і<ЛЛ рКЙ Іовъ 1, 

7 откуда ты приходишь? ЛКЛ П;Ю"'’КВ. 16, 8 откуда при¬ 

шла ты сюОа ? 

3. Формою Прош. нес. вр. выражается цѣлый рядъ завн- 



— 486 — 

симыхъ дѣйствій, выражаемыхъ въ Латинскомъ яз. сослагатель¬ 

нымъ наклоненіемъ {тЩшсігѵиз)^ въ особенности же настоящимъ 

врем, сослан, наклоненія {Ргаез. зиЬ^тсііѵі), именно, выражается 

ею дѣйствіе, котораго предстоящее осуществленіе объусловли" 

вается волею лица говорящаго или зависитъ отъ другихъ какихъ 

либо обстоятельствъ. Такимъ образомъ, оно употребляется: 

a) въ значеніи наклоненія сослагательнаго {згФртсНѵиз}, когда 

ему предшествуютъ частицы значущія: чтобы ^ чтобы не 

пе)^ каковы; особенно же и (безъ 

"1Ш), а также—съ тѣмъ, для тою чтобы "'■■). Б. 11, 

7: чтобы они не понимали. Ч. 17, 5: \рф 

чтобы онъ неприближался. Вт. 4, 1: ѴПЛ 

чтобы вы жили, Іезек. 12, 12: 

чтобы от не видѣлъ; послѣ [2 чтобы не: іт* [2 Б. 3, 

22 чтобы не простеръ онъ рут своей. Иногда подобное 

Прошедш. несоверш. время соединяется съ главнымъ пред¬ 

ложеніемъ однимъ только союзомъ 2, напр. Пл. Іер. 1, 19; 

ибо они искали для себя 

пищи, чтобы возстановить свои жизненныя силы; 

b) прошедшее несовершенное время употребляется въ значеніи 

накл. желательнаго {оріаііѵиз), напр. Іовъ 3, 3: ог 

геаі (Ігез. ст. 5. 6. 8. 6, 9. Для подобнаго значенія, соб¬ 

ственно, Евр. яз. имѣетъ продолженную и сокращенную ф. 

Прош, несов. времени (§ 128, 1. 2), которыя довольно часто 

принимаютъ къ себѣ еще частицу напр. І?1 

*) Обозначенныя частицы, принимая другое значеніе, не соединяются 

съ прошедш. несоверш. временемъ; такь наир, въ значеніи 

соединяется съ Прошедш. соверш. временемъ. Суд. 2, 20, 

Быт. 34, 27. 

**) Частица (§ 105) придаетъ глаголу оттѣнокъ просьбы м желанія, 
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□ Пс. 7, 10 да прекратится зло ііечестивыхъ. Б. 44, 

18: да юворитъ рабъ твой (т. е. позволь мнѣ 

говорить), ст. 33: п//сигб онъ останется. Несмотря 

на то, нерѣдко встрѣчается однако полная Форма Прош. нес. 

вр. въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ употребляется обыкно¬ 

венно его сокращенная Форма, напр. ЛХ'П да покажется 

Б, 1, 9; срав. 41, 34, Пр.: Л'’Ш и приложи твое 

сердиС: да не увидитъ Іовъ 3, 0: 

с) въ значеніи наклоненія Повелительнаго: 1) для выраженія 

повелѣііій отрицательныхъ (запрещеній) при чемъ оно 

всегда принимаетъ къ себѣ отрицательную частицу N'7, напр. 

ЛІІІЛ не будешь краскѣ, т. е. не кради Исх. 20, 15: 

тамъ же ст, 3. 4. 5. 7. 10; и д.;—2) для выраженія опасенія 

или нежеланія, чтобы сдѣлалось что-либо,—совѣта не дѣлать 

чего-либо; при чемъ Прош, несов. время принимаетъ къ себѣ 

частицу напр. не бойся Б. 40, 3. Іовъ 3, 4. 6. 7. 

Въ послѣднемъ случаѣ (соединяясь съ правильно упо¬ 

требляется также сокращенная Форма Прош, несов. времени 

{т. диззіѵиз ^ 128, 2). Сокращенная Форма Прош, несоверш. 

времени употребляется, кромѣ того, въ значеніи 3-го лица 

накл. Повелительнаго и въ значеніи наклоненія Повелитель¬ 

наго глаголовъ страдательныхъ не имѣющихъ Формъ Повели¬ 

тельнаго наклоненія (§ 46), напр. да будетъ свѣтъ 

Б. 1, 3, да будетъ убитъ Исх. 35, 2. Втор. 32, 1. 2. 

3 Ц. 2, 24. Срав. § 128. 2; 

й) въ значеніи такъ называемаго шойиз роіепішИз, которымъ 

отвѣчая споимъ значеніемъ нашимъ вставочнымъ глаголамъ; умо.хяю. прошу. 
Объ употребленіи зтой частицы при первомъ лицѣ см. § 128, 1. 

'*') Замѣчательно, что отрицаніе въ Еврейскомъ языкѣ никогда не выра¬ 
жается Формою повелительнаго наклоненія, § 46, 1 



488 

выражается возможность или приличіе сдѣлать что-либо, напр. 

Б. 2, 16: шы вполнѣ можешь вкушать, Пр. 20, 

9: 'р кто можетъ сказать? Б. 43, 7: развѣ 

мы сколько нгібудь могли знать? 20, 9: □'ІІУухз 

дѣла,, которыя не дгьлаюгпся, которыя не сдѣлаютъ люди{'і.е. 

которыя не прилично, не позволительно дѣлать); ср, 2 Ц. 13,12. 

4. Форма Прошедшаго несовершеннаго времени можетъ 

выражать собою даже понятіе прошедшаго времени; что бываетт., 

главнымъ образомъ, въ слѣдующихъ случаяхъ; 

а) послѣ частицъ: [К тогда {(іагпаЩ еще не, преж¬ 

де чіьмо (еіге), нацр. тогда говорилъ Іисусъ 

(Навинъ) Івс. Нав. 10, 12. Исх. 15, 1. Ч. 21, 17. 3 Ц. 3, 

16; ПѢТ'* Оір не было еще Быт. 2, 5. 19, 4. 37, 18; 

Сірр гіреэісде чгьмъ гпы вышелъ {ргліщиат ехй'ез) Іер. 

1, 5. (Срав. 1 Ц. 3, 7: п'7Г, СПрі П;!П^“ЛК СПр 

Самгуилъ же не познавалъ еще Господа и слово 

Бога еіце не огпкрывалосъ ему. Въ приведенномъ примѣрѣ, 

въ одномъ совокупномъ предложеніи употреблены Формы 

Прош, совершеннаго и Прош, несовершеннаго времени, обѣ 

выражающія дѣйствіе прошедшее, отвѣчающее Латинскому 

рІи8(уиатрег[есіит); 

б) когда дѣйствіе представляется продолжающимся въ прошед¬ 

шемъ, выражаемое обыкновенно въ Латинскомъ и Француз¬ 

скомъ языкахъ Формою Прошедшаго несовершеннаго вре- 

Частица можетъ также указывать и на понятіе слѣдующаго за 
т 

нимъ будущаго времени, въ значеніи Нѣмецкаго ііапщ въ такомъ случаѣ, 

елѣдующац за ней Форма Прошедшаго несовершеннаго времени имѣетъ зна¬ 

ченіе времени будущаго, нанр. 21 ір' ГХІ и тогда онг пі/иступитг 

къ совергаетю ея (пасхи, т. с. и тогда онъ можетъ приступить) Исх, 12, 48. 

Пс. 2, 5: І^Т* т.оіда от скажетъ. 
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меии {шірег(есЬит), особенно же—часто повторяющееся, обыч¬ 

ное (Лат. зоіеге с. ш(.). Употребленіе въ этомъ случаѣ Про¬ 

шедшаго несовершеннаго времени объясняется тѣмъ, что по¬ 

нятіе повторительнаго и обычнаго дѣйствія очень близко 

къ понятію дѣйствія постоянно возникающаго, неконченнаго, 

которое лежитъ въ основаніи Прошедшаго несовершеннаго 

времеип. Іовъ 1, 5: Л22 гпакъ посту¬ 

палъ Іовъ во велъ дни (т. е. всегда, постоянно). 22, 6. 7. 8. 29, 

12. 13. С. 6, 4. 14, 10. 1 Ц. 1,7. 2Ц.13, 18: пргл'гл [2'Э 

ибо такз'(обыкновенно) одгьвалисъ царскія дочери. 

3 Ц. 3, 4; П2гап Ьѵ тысячу 
жертвъ приносилъ Соломонъ на этомъ алгпарѣ. 5, 25, Ис. 

10, 6. Пс. 32, 4. 42, 5. 78, 40. Исх. 1, 12. Но, кромѣ 

дѣйствія продолжающагося въ прошедшемъ, Прошедшее не¬ 

совершенное Бремя служитъ также и 

с) для выраженія дѣйствій представляемыхъ бывшими въ прошед¬ 

шемъ, которыя приводятся каждое отдѣльно лпцемъ говоря¬ 

щимъ, какъ бы дающимъ отчетъ въ ихъ дѣйствительности, 

дѣйствій могущихъ, по видимому, имѣть Форму Пр. сов. 'йр. 

Такое употребленіе Прош, несов. вр. встрѣчается особенно 

въ языкѣ стихотв., подобно тому какъ и въ Арійск. языкахъ, 

въ соотвѣтственныхъ случаяхъ, для болѣе живаго представ¬ 

ленія прошедшихъ событій употребляется иногда Настоящее 

время. 1бвъ4, 12: гллй П|1Л:! 25Г 121 

но ко мнѣ гпайно нисходило слово и слухъ мой восприня.гъ кое- 

что отъ пегО] 15—16: '1Й?2 Лі:^І^ 1ЙОЛ тп. 

лааі ілі'р лл^ал гл«іа т*2«">5'71 іЬ^І 
и духъ пронесся предо мною; поднялся дыбомъ волосъ на моемъ 

тгьлѣ. Онъ предстоялъ, но я не узнавалъ сго.тца: передъ гла¬ 

зами былъ у меня образъ и слышалъ я тишину и голосъ (т. е. 
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и я слышалъ тихій голосъ). 10, 10-П: 

’44:?^2,':л плмт 

развѣ не пролилъ ты меня какъ молоко и не заставилъ меня 

свернуться подобно творогу? кожей и гглотью гпы одгьлъ меня, 

костьми же и жилами ты скрѣпилъ меня, Пс. 18, 7: 

■’‘?р піп'’. «ПіЛ» 

і^ЛЛ въ стѣсненіи моемъ я воззвалъ ко Господу 
т: т : т 7 т : 

и возопилъ къ Богу: онъ въ храмгь своемъ услышалъ голосъ мой 

и вопли мои предъ его линуемъ дошли до его слуха, —; срав. 

С. 2, 1, гдѣ употребленное Прош, несовершенное о совер¬ 

шившихся событіяхъ, предшествуя примѣненію ихъ значенія 

къ событіямъ настоящимъ (ст. 2.), представляетъ примѣръ 

особенной выразительности: пллх 

с:злл^^ ^л‘>іл пл'’лл«'7 ■’лі;л2?д -илх 

я вывелъ васъ изъ Егитпа и гхеревелъ васъ въ землю, 
т 

когпорую клягпвенио обгъщалъ отцамъ вашимъ гг сказалъ имъ: 

не нарушу союза моего съ вами вовѣки, 

5. Прошедшее несовершенное время употребляется въ зна¬ 

ченіи Латинскаго Ітрег(. зиЩипсИкг, особенно же въ предложе¬ 

ніяхъ условныхъ {ргюр. сопШіоп.), и именно: частью въ обоихъ 

предложеніяхъ, въ условливающемъ и условливаемомъ, частью 

же только въ послѣднемъ. Пс. 22, 4: ЛІйЬті 05 

даже еслибы я долженъ былъ уйти въ облаешь смер- 
т т ' , ^ 

ти, то и гггакъ не стану бояться зла. Іовъ 5, 8; 

“'ЛІЛТ я бы обратился къ Богу и ему предо- 
' Т : ■ * Т V : 

Сіпавилъ бы мое дгьло (подразум,: еслибы былъ на твоемъ мѣстѣ). 

9, 20: 'ДІЛрі;-'’! ■':&^“ПЛ если я окажгусъ 

правымъ, гпо самыя луста мои обвинягпъ меня,—, невиненъ я, 

но онѣ (уста человѣка оправдывающаго себя предъ Господомъ) 

представятъ меня .лукавымъ. 3. 16. 20. 24. Руѳь 1,13 (Въ ус¬ 

ловныхъ предложеніяхъ употребляется также сокращенная Форма 

Прошедшаго несовершеннаго времени, находя въ нихъ для себя, 

не менѣе чѣмъ и въ другихъ аналогическихъ случаяхъ, вполнѣ 

естественное примѣненіе, § 128, 2, с.і. 

§ 128. 

Употребленіе продолженной и сокращенной формы Про¬ 

шедшаго несовершеннаго времени ^(Мойнз сойогіаПѵнз 

еІ ІП88ІѴН8). 

1. Форма Прошедшаго несовершеннаго времени продолжен¬ 

ная посредствомъ окончанія (ш. соіюгіаі.), встрѣчающаяся 

почти исключительно только въ 1-мъ лицѣ (§ 48, 3), обозначаетъ 

стремленіе къ осуществленію дѣйствія, выражаемаго основою 

глагола и, потому, она употребляется: а) при вырая-юніи само- 

ободренія къ совершенію какого-либо дѣйствія, рѣшимости на 

что-либо, произносимой съ нѣкоторою выразительностью, готов¬ 

ности сдѣлать что-либо Пс. 31,8: возрадуюсь и 

возвеселюсь {аир. гск ьѵШ (гоШоскегъ тгб, тісіі реиеп, или іаззі 

тгсіг роЫоскеп). 2, 3^ разорвемъ, Б. 11, 3. 18, 21. При 

представляемомъ разговорѣ человѣка съ самимъ собою—Исх. 3, 3: 

ПХЛХт ггоііду-ка и посмотрю [ісЬ гтіі йосіі Ыпдекегг 

ггші зеііеп), Б. 32, 21—; Ъ) при выраженіи желанія, просьбы 

(о дозволеніи сдѣлать что-либо) Втор. 2, 27; 

да пройоу, на пути моемъ, гго твоей землгь (т. е. дозволь, да бу¬ 

детъ мнѣ дозволено пройти по твоей землѣ,— Іазз гпгсЬ еІосЬ 

йшсітеііеп) Ч. 20, 17: да будетъ намъ дозво¬ 

лено пройти по гпвоей землгь; с) для выраженія дѣйствія, служа¬ 

щаго предметомъ намѣренія или цѣли (обыкновенно послѣ По¬ 

велительнаго наклоненія съ 1). Б. 27, 4: Л7ЛХ1 '7 ^ 
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неси пожалуйста мнѣ і пищу) и я поѣмъ (= чтобы я поѣлъ). 

29, 21. 42, 34. Пс. 2, 8. Іовъ 10, 20; сі) въ условыыхъ пред¬ 

ложеніяхъ, съ выражаемою или подразумѣваемою частицею, 

отвѣчающею союзу если. Іовъ 16, 6: 

пЬ‘^ПК‘1 если говорю, не останавливается мое мученіе, 

и еслгіпересшан'у{ѵотщі::ъ),ч‘тоизъ него {роблграШ а тё)убавляет- 

ся? (т. е. оно ни мало не уменьшается;. 11, 17; і*7П О’ІПЗірт 

П^ПЛ “ірЗЭ и яснѣе полдня поднимется жизнь (твоя), 

если же въ ней чгпо-лиСю омрачится (т. е. смутитъ тебя), то по¬ 

добно разсвѣтающему утру это будетъ Пс. 139, 8 (Должно од¬ 

нако замѣтить, что въ предложеніяхъ условныхъ увѣщевательная 

Форма Прошедшаго несовершеннаго времени встрѣчается доволь¬ 

но рѣдко) и наконецъ —с) довольно часто послѣ сопзесиіі- 

ѵит (§ 49, 2). 

2. Сокращенная Форма Прошедш. несоверш. времени {тосі. 

^и88Іѵи8) употребляется главнымъ образомъ: а) при выраженіи 

повелѣнія, желанія или просьбы, папр. рго[егаі Б. 1, 24 

(напротивъ же, обыкновенная Форма Прошедш, несов. времени 

имѣетъ значеніе изъявительнаго наклоненія, рго^егеі Ис. 

61, 11), ар^ зізШ Іер. 28, 6. Ч. 6, 25. Й6, цЬ М.' да 

будетъ твоимъ то, что твое Б. 33. 9, ’л** ^Ьиііпат^аі Б. 30, 

34. Въ послѣднемъ значеніи Прошедшее несов. иногда, посред¬ 

ствомъ Т, примыкаетъ къ предшествующему ему Повелительному 

наклоненію (срав. № 1, с), Пс. 27, 14;Т[лЬ ріп будь бодръ 

и да укрѣпится сердце твое. Исх. 8, 4: ЛіЛ’“Ьх ^П’ЛД?!! 

молитесь Богу и да удалитъ онъ жабъ отъ меня 

(=чтобы онъ уда.)шлъ). 10, 17. Суд. 6. 30. 3 Ц. 21, 10. Эсѳ. 

7, 2; ЙУІ^Л'І и пусть оно будетъ исполнено; Ь) для выраженія 

запрещенія, съ предшествующей отрицательной частицей: рл 

лас аСл только сына моего не уводи туда Б. 24,8. 

3 Ц. 2, 6, Л ПС Л “7« не исгпребляй Второз. 9, 26; въ значеніи 

просьбы ' ЛСЛ“7і< не отврати моего лица (т. е. не от¬ 

кажи мнѣ въ моей просьбѣ) 3 Ц. 2. 20. Пс. 27, 9. 69, 18; въ 

значеніи предостереженія: не согфсіаі Іовъ 15, 31. 20, 

17: аап ^ПЛ”7к не будь м.удрегт(ъ въ собственныхъ гла¬ 

захъ (т. е. не считай себя самого мудрецомъ) Пр. 3,7.24, 25 

с) въ предложеніяхъ условныхъ (постоянно выражаемыхъ въ 

Арабскомъ языкѣ сокращенною Формою Прош, несоверш. вре¬ 

мени), какъ въ условливающемъ такъ и въ условленномъ пред¬ 

ложеніи, наир. Пс. 45, 12 (ІХЛ^ если пожелаетъ онъ — шо), 

104, 20: Л7'7 'Л*»! ЩГГГ\'фР\гголоокгшь мрагіъ--идѣла€лпся ночь. 

Ос. 6, 1 (^:|). Ис. 50, 2 (ЛЬЛ). 41,28 Б. 4, 12 (Р]ал). 

Исх. 7, 9 (^Л’). Л. 15, 24 (глл • • - • □«). Втор. 20, 5. Пр. 20, 22. 

Іовъ 10, 16. 13, 5. 17, 2. 22, 28. 1 Ц. 7, 3 (Ѵ^П). —Кромѣ 

того. Форма Прошедш. несоверш. времени принимаетъ сокра¬ 

щенный видъ при І^ат сопзесиі.’, но въ послѣднемъ случаѣ со¬ 

кращеніе ея имѣетъ другія основанія, см. § 49, 2. 

§ 129. 

Употребленіе Прошедшаго несовершеннаго съ ТУатг 
сонвеснПѵнт. 

1. Прош, несовершенное {Ітр(.) съ ІГагг сопзесиііѵ. 

и онъ убилъ § 49, № 2) появляется не иначе какъ въ тѣсномъ 

соединеніи съ грамматическимъ значеніемъ предъидущаго гла¬ 

гола. Чаще всего повѣствованіе начинается Формою Прошед¬ 

шаго совершеннаго времени и потомъ продолжается выражая 

всякое послѣдующее за нимъ дѣйствіе въ Формѣ Прошедшаго 

несовершеннаго времени съ ТѴат сопзесиНѵит. Это самыіі упо- 

*) О случаяхъ, обозначенныхъ подъ а а Ъ сказано было уже подъ § 127, 

3, & и с. 
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требительный въ Еврейскомъ языкѣ способъ послѣдовательнаго, 

въ повѣствованіи, представленія бывшихъ событій. Б. 4, 1: 

РР“ЛК іЬпі "іпя;! Л5П“ЛК Л! и Адамг позналъ 

Эву, жену свою, и она зачала и родила Каина. 6,9. 10 ид. 10, 

9, 10. 15. 19. 11, 12. 13—15. 27, 28. 14, 5, 15, 1. 2 и д. 

16,1.2.21, 1 ид. 24, 1. 2.25,19. 20 п д. 36, 2-4,37,2.=^'). 

Но если событія, представляемыя въ повѣствованіи, со¬ 

стоятъ, въ извѣстной степени, въ связи съ событіями, о кото¬ 

рыхъ было уже говорепо* тогда повѣствованіе о новыхъ собы¬ 

тіяхъ, или извѣстный отдѣлъ его, можетъ начинаться Прошед¬ 

шимъ несоверш. временемъ съ ТѴагѵ сопвесиі. Такое повѣствова¬ 

ніе очень часто, въ памятникахъ Писанія, начинается съ 5ЛП 

(хаі Е'/гѵгтс), и бъио, и вотъ что произошло {ткі ез дезсЫІі). 

Б. 11, 1—2; СПЭТ ЛПХ р.Ч'ПЛЭ рп 
1 "т : Т : - Т ■: ' Т Т ѵ 7 т ' - I. 

пѵ: 
тогда произошло): вся земля была о()ипъ языкъ и одни слова 

(люди на всей землѣ говорили однимъ языкомъ, одною рѣчью), и 

было {и вотъ что с.іучи.юсьу. когда они трогіулись съ востока и 

наги.ги (они тронулись съ востока и нашли) долину Сеннаарскую 

и ггосели.пісь гпамъ. 14, 1. 17, 1. 22, 1. 26, I. 27, 1 Р. 12,1: 

ПЗТ» и сказалъ Богъ Авраму. 
т ; - V Т : 

*) Форма ІІрошедш. соверш. времени иногда пс находится передъ прош 
несоверш. съ ІГгРе сопзесиі., но тогда она легко нодразумѣиается инъ пред¬ 
шествующихъ С-м’, словъ; ЧХО быв.гетъ въ особенности при опредѣленіяхъ 
времени, напр. 12 11, Ю: П:Г ЛКП-|Л Симу 

(было) сто лѣтъ и у ■іею родился Арфтсадъ. 10. 1. Точно также _ и въ с.тѣ- 

дующе.\іъ предложеніи: 5*^1''І СП Л 

вь третій вепь гі—подиям Авраамъ кш-ш свои <і увивѣ.п Б. 22, 4 (Полное ре- 

ченіе было бы СПДЗ^І 
въ третій день: и поднялъ Аѳрпа.чъ глаза своя, т. е. наступилъ третпі день и 

Авраамъ подия.ііъ своп глаза и т, д.) Б. 22, Б 11с. 37, 19. 6. 1. 1 Ц. 4, 20. 

■**) ІІрошедш. несовершенное съ *] въ подобномъ значеніи употреоляотс» 

ѵъ ссоСенности передъ опредѣленіями временк, капр. Б. 32. 1: рі 

Прош, несоверш. съ ѢБам; сопвесЫ. употребляется также 

довольно часто: я) въ причинныхъ предложеніяхъ: 1) въ томъ предло¬ 

женіи, которое нредставляетъ послѣдствіе причины, выраженной въ 

предложеніи предъидущемъ, обозначаемой напр. частицею у5;^ такъ 

какъ. 1 Ц. Іо, 23; ?|р«Р;П 7рі“л« Лрка такъ 

такъ гпы пренебрегъ словомъ Господа, то и Господь пре¬ 

небрегъ тобою, Б. 33,10; 2) послѣ '2 когда, какъ, гпакъ какъ, 

Іовъ 4, о: 7пЗЛ:) Р5Л х7лі «12Л ЛЛ^ 'р какъ 

доги.го теперь до тебя {несчастіе), то ты и потеря.гъ бод¬ 

рость, коснулось тебя, такъ ты и смугцаешься; Ъ) нерѣдко 

послѣ существительнаго, поставленнаго въ падежѣ самостоятель¬ 

номъ (§ 145, 2). 3 Ц. 12,17: ОіТРР 7'7рП-74чПІр*| ррі 

□ЮПЛ сыны же Иераиля (что касается сыновъ Иераиля) — 

царсгпвовалъ надъ нами Ровоамъ. 9, 21. Іер. 6, 19. Дан. 

8, 22 

Союзъ л можетъ бытъ переводимъ на Русскій языкъ словомъ 

чгпо въ предложеніяхъ, подобныхъ слѣдующимъ: Пс. 144, 3: 

БЛІ?ТЛ] Олк^лО что гпакое человѣкъ, что ты обращаешь 

на него вниманіе (срав. Пс. 8, 5: ^.І"іЭіЛ“'3 ГІіХЛла что 

человѣкъ, что ты о немъ помнишь, гдѣ, при одинаковой кон¬ 

струкціи, употребленъ союзъ ■'р, а пе і). Ис. 51, 12; ЛК“''р 

ЛІЙ*! тпо ты, что боишься человѣка, кото- 

рый умрегпъ. Но переводя такъ, не должно забывать, что и 

йтлк“лч' лвл аглЬклі л7>4л П и вотъ что было пос.иь этихъ 
т т : - V т ■ • ѵ: Т ; т ' т : “ , , 

событіе н—испыталъ Бои Авраама. 26, 8: СЗ'’Х2СЛ ОІГ І7 "3 М’’*! 

р7пл“т^х - л7р;лк Т и вотъ что с.ыучилось : когда проиио тамг 

у него (у Лвраа\гаі мною дней, и выглянулъ изъ окна Авимелехъ— 39, 13, 15. 15. 
19. Суд, 10, ІО. 25. См. множество примѣровъ, приведенныхъ вт. Ое^спіи:; 
ТЬе8. Ипу, ]іеІ>г. стр. 372. О будущемт^ времени совершенно авалогичнскп 
употребляется Л"*' 5 126, Прим. 2. 

Т Т ; 

*) о лредложеніях ь. начинающихся съ неопредѣленна'о наклоненія и.ли 
причастія и имѣющихъ послѣ себя Ігпрег/есіит съ ІБягг сочіксі'Л см. § 132, 
Прим. 2 и § і:34, Прим, 2 
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въ этокъ случаѣ частица Т собственно имѣетъ значеніе союза м:— 

что такое человѣш, (т. е. какъ ничтоженъ онъ) и ты о пемъ 

заботишься (Пс. 144, 3) и т. д. 

2. Что касается времени, то Прошедшее несоверштное вр. 

съ ІѴаіо сопзесиііѵит, слѣдуя послѣ того или другаго времени, 

можетъ выражать: 

а) время настоящее, слѣдуя, въ повѣствованіи, изображающемъ 

событія одно за другимъ: 1) послѣ Прошедшаго совершеннаго 

времени въ значеніи настоящаго {Ргасзеггз) Б. 19, 9: ІПКП 

нѣкто пргииелъ жшпь между на¬ 

ми и вотъ уже онъ распоряжается тегіерь какъ судья, 32, 

6. Ис, 2,7.8. Пс. 7, 16. 33, 9. Іовъ 7, 9. 14, 2;~2)послѣ 

Прошедшаго несовершеннаго съ значеніемъ настоящаго вре¬ 

мени Пс. 42, 6: что скорбишь, 

душа моя, и ропщешь? Іовъ 4, 5. 14, 10. 1 Ц- 2, 29, 

3) послѣ Причастій Наумъ 1, 4; О’5 дунетъ 

на море и—изсгушитъ ею, 2 Ц. 19, 2. Амосъ 9, 6, или 

вообще когда рѣчь идетъ, какъ въ приведенныхъ примѣрахъ, 

о настоящемъ времени (Пс. 144, 3: ^Лі^ЛЛІ 01^ ПО что 

такое человѣкъ и—ты обращаешь на него вниманіе. Ис. 

51, 12Ѵ, 

Ъ) иногда оно выражаетъ будущее, слѣдуя послѣ Прошедшаго 

совершеннаго времени въ значеніи будущаго. Ис. 5, 14 

15: с=21« пз*»плп потому-то 

адъ разширтггся—и поникнетъ человѣгіъ. 16. 22, 7. 8. Іоиль 

2, 23. Мих. 2,13. Пс. 120, 1,-послѣ требовательнаго нак¬ 

лоненія {тоЛиз ,іи88Ігт8) Іоиль 2, 17 — 18: ІПЭП 

П’ІП'' да восплачушъ жрецы—и возревнуетъ Гос- 

подъ 'о Іемлѣ своей, 19, или - послѣ Накл. повелительнаго 
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Исх. 4, 23: отпусти сына моего и онъ 

будетъ мнѣ служить (т. е. чтобы онъ служилъ мнѣ). Прош, 

несовершенное съ ТѴаш соизесиіікит, выражая будущее, 

иногда примыкаетъ также: а) къ предложенію не имѣющему 

выраженнаго глагола. Б. 49, 15: • аЛ5 ЛОП 

іОЭіГ О’1-210 '’З ЛП.ЗР—Иссаха]}^^, это добрый оселъ— 

и гувшішпъ онъ мгьсто покоя, что хорошо оно—, и склонитъ 

плечи свои для несенія тяжестей, Ь) къ существительному 

самостоятельному Ис. 9, 11: ‘і'іПКО □ІрО 01!^ 

Сирія съ востока, а Филистимляне съ за¬ 

пада, и будутъ поѣдапгь они Исраиль — п наконецъ с) къ 

Прошедшему несовершенному въ значеніи будущаго Ис. 2, 

9: ПіЛ^ аі« и поникнетъ человѣкъ 

и поко.геблется мужъ и ты не поможешь имъ. 9, 13. 

Въ условленномъ предложеніи встрѣчается лл'Т послѣ 

въ предложеніи условливающемъ. У Исаіи 48, 18. 19; 

лл|2 •’лп 'Піѵр'р ^^#7 если бы ты внималъ мо¬ 

имъ пове.гѣггіямъ, то кагіъргька было бы твое благоденствіе и 

далѣе; въ предложеніи условливающемъ встрѣчается ЛО^ІІ въ Пс. 

139, 11: — Л1« ^ 

если бы я сказалъ: только мракъ покроетъ меня и ночью 

сдѣлается свгьтъ окруоюающій меня, то и такъ—. Срав. 

употребленіе обыкновеннаго Прошедшаго несовершеннаго времени 

подъ § 197, 5. 

§ 130. 

о наклоненіи Повеіжтеіьномъ. 

1. Повелительное наклоненіе не только выражаетъ повелѣ- 

ніе,і въ собственномъ смыслѣ, но также; 1) увѣщеваніе (Ос. 10, 
32 
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12: ПОП“'>0'7 азЬ ^;;пг сѣйте у себя для правды, со¬ 

бирайте согласно съ благочестіемъ), 2) просьбу (обыкновенно 

съ частицею Ю 4 Ц. 5, 22: ?]0Э“1ЭЭ ОпЬ дай имъ, по¬ 

жалуйста, талантъ серебра, Ис. 5,3), — 3) желаніе (съ Б. 23, 

13: 1^7 послушай меня) и наконецъ—4) дозволеніе (2 Ц, 

18, 23: чтобы ни было, я побѣгу, 

(сказалъ Ахимаасъ). И отвѣтилъ ему (Іавъ): и такъ, бѣги, Ис. 45, 

11). Въ особенности же, употребляется оно для выраженія шее2:)- 

дой увѣренности въ чемъ-либо, передаваемой какому-либо лицу 

(Ис. 6, 10: Л'ТП (ЙШ ты только ожесточишь сердце 

народа этого т. е. ни мало его не убѣдишь, буквально: утучни 

сердце этого народа) и отсюда: а) для выраженія обѣщаній (Пс. 

128, 5: и смотри на благоденствіе Іеруса¬ 

лима,!!. е. ты будешь видѣть—, Ітрегаііѵиз (ійепіег рготИ- 

іепііз), Ис. 37, 30. 65, 18. Пс. 22, 27. Б. 20,7; Ь) для выра¬ 

женія угрозъ (Ис. 23, 1: І^чіггіЛ плачте корабли 

Тартисса (Финикійскіе, возвращающіеся на родину изъ Тартисса, 

т. е. вы будете плакать), ст. 2. 4. 10, 30. 13, 6. — Во всѣхъ 

приведенныхъ случаяхъ, значеніемъ своимъ Повелительное накл. 

очень близко къ Прошедшему несовершенному времени, которое 

по этому, въ одномъ и томъ же сложномъ предложеніи, съ подоб¬ 

нымъ же грамматическимъ значеніемъ, можетъ и предшество¬ 

вать ему (Б. 20, 7: ТІЛІРЗ ЛЛЛ те¬ 

перь же, возврагпи мужнину жену — и онъ, т. е. муніъ, будетъ 

молиться за тебя 45, 18) и — слѣдовать за нимч^ (Ис. 33. 20: 

ЛІЛа‘7І^Л^ЛЛ''^“]Л ?|'’Л''Р—[Ѵ’Ѵ лгл взгляни на Сгонъ — и 
глаза твои увидятъ Іерусалимъ, мирное обиталище, т. е. ты 

будешь смотрѣть на Сіонъ и будешь видѣть Іерусалимъ, какъ 

обиталище мира). 

Почти во всѣхъ своихъ значеніяхъ, довольно часто Повели¬ 

тельное наклоненіе принимаетъ къ себѣ частицу аде, сообщая 

этимъ особенную живость выраженію (§ 105). Обозначенную час¬ 

тицу Повелит, наклоненіе принимаетъ, выражая: а) какъ ласковое 

повелѣніе (Б. 24, 2: положи пожалуйсгпа руку 

твою), такъ и Ъ) грозное (Ч. 16, 26: '’7Лі^ ТІ'ІО 

Л^ЯЛ отойдите отъ шатровъ этихъ нече- 
стивыхъ людей, 20,10) и также—в) проеьбѵ (Б. 12,13: 

Л^ 'ЛП^ скажи, сдѣлай милость, что ты моя сестра). 

Иногда Повелительное наклоненіе съ этою частицей выражаетъ 

ироническое согласіе или дозволеніе что-либо дѣ.іать, наир. Ис. 

47, 12: останься, пожалуй, при гпвоихъ 

волшебствахъ (посмотримъ, помогутъ ли они тебѣ); срав. Іовъ 

40, 10. 

2. Сказаннымъ о значеніи Повелительнаго наклоненія объя¬ 

сняется употребленіе рядомъ двухъ его Формъ, связываемыхъ 

обыкновенно союзомъ ■) {и). Формы эти уноребляются: а) въ 

смыслѣ поощрительномъ, такъ что первая изъ нихъ призываетъ 

къ совершенію какого-либо дѣйствія, вторая же обѣщаетъ; при 

чемъ, въ первой заключается условіе, подъ которымъ имѣетъ 

быть исполнено обѣщаніе, заключающееся во второй Формѣ (какъ 

въ Латинскомъ сІіѵШе еі ітрега), Б. 42, 18: ѵпт Лі^? эгт 

дѣлайте и—живигпе {Ігезез іігиі, ипй іігг зоШ ІеЪеп). Пр. 20, 

13: СЛ*7“і;0ІУ держи открытыми твои глаза (будь 

бодръ, дѣятеленъ)—вдоволь хлгьба (т. е. и тогда ты будешь 

имѣть хлѣба вдоволь). 7, 2, 9, 6. 4 Ц. 5, 13. Пс. 37, 27(срав, 

ст. 3). Іовъ 22, 21. Ис. 36, 16. 45, 22. Ос. 10, 12. Амосъ 

5, 4. 6; Ь) въ смыслѣ угрожающемъ, при чемъ, первая Форма 

Повелительн. накл. иронически дозволяетъ какое-либо дѣйствіе, 

вторая же угрожаетъ соверщающему оное. Ис. 8,9: 

^ЛГІІ пеисгтвсшвуйте, народы, и будыгге поражены ужасомъ 
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(т. в. неистовствуйте, но скоро выбудете поражены, іоЪвішѵс,%кт 

ѴдІЫг, іЬгзоШ 5СІіоа ѵегвадеп) 29, 9. Вмѣсто втораго Повелит, 

наклоненія, въ подобномъ значеніи встрѣчается иногда Прош, не¬ 

совершенное время. Ис. 6, 9: П-р ступай ты 
скажешь этому народу (ступай и скажи) 8, 10. 1 Ц. 1 /, 44. 

Прим. 1. Случаи употребленія, въ значеніи Повелительнаго 

нзЕчлоненія, Прошедшаго совершеннаго и Протедгиаго несо- 

еершемма-го временъ обозЕіачеііы подъ § 129, 6, с и ^ 127, 

3. с. 

2. Нѣкоторые грамматики утверждали, что есть примѣры 

употреб.іеніи въ Еврейскомъ языкѣ формы Повелшпельнаго на- 

клонвнія З^го лглца'. они ошибались, частью принимая форму не- 

онредѣлеинаго наклоненія, употребляющуюся въ значеніи Повелит. 

131, 4, б), за дѣйствительную ф. накл. Повелительнаго, частью 

же не обращая ВЕШманія на порядокъ словъ, указывающій въ Свя¬ 

щенныхъ текстахъ на дѣйствительность какъ значенія, такъ и ф. 

2 л. Повелительнаго накл., показавшейся имъ формою 3 л. 

Таііъ напр. Б. 17, 10: 05*7 быть обрѣзанному 

у васъ всякому мужчингъ, т. ѳ. да будетъ обрѣзанъ (въ ст. 12 

стоитъ но У'іаП не что иное какъ наішненіѳ іЕеопредѣлен- 

ное). Пс. 22, 9 (Ьз наЕъіонеіііе неопредѣленное). Б. 31. оО.Суд. 

9, 28. Пс.4 5, 21 (Форма 2-го, а не 3-го лида Повелительнаго 

наклонбЕЕІя. въ трехъ послѣднихъ мѣстахъ, не можетъ подлежать 

никакому сомнѣнію). 

§ 131. 

Употребленіе Неопредѣленнаго наклоненія абстрактнаго 
(ІнйпШѵнв аѣ80Іиііи8). 

Неопредѣленное наклоненіе абстракгпное {Іп^. аЬзоІ.), какъ 

было уже нами замѣчено (§ 45), вообпде употребляется, когда 

дѣйствіе, имъ выражаемое, представляется самимъ по себѣ, т. е. 

не состоящимъ въ непосредственномъ глагольномъ отношеніи съ 

понятіемъ другихъ словъ, именно: когда оно не состоитъ въ бли¬ 

жайшей связи съ слѣдующимъ за ни.мъ словомъ (напр. съ роди¬ 

тельнымъ падежемъ), и также когда оно не зависитъ ни отъ пред- 

шедствующаго ему имени, ни отъ частицъ Важнѣйшіе случаи 

употребленія Неопредѣленнаго наклоненія абстрактнаго слѣ¬ 

дующіе: 

1. Независимо отъ сказаннаго нами, Неопр. накл. абстракт¬ 

ное истрѣчается иногда, въ значеніи собственно Неоиред. нак¬ 

лоненія, зависящимъ отъ переходнаго глагола {ѵегЬгт ігапзіН- 

шт), управляющаго имъ, какъ падежемъ впнительнымъ, напр. 

Ис. 42, 24 Ті'іУі они не желали идпш. 7, 15: 

ІІПЛТ пока не научится онъ ошвергагпь дурное и 

избирать хорошее. Іер. 9, 4.—Подобное употребленіе Неопредѣ¬ 

леннаго абстрактнаго наклоненія бываетъ рѣдко: чаще же, послѣ 

переходныхъ глаголовъ, употребляется Неопредѣленное наклоне¬ 

ніе конкретное {Іп(. сопзігисіиз), § 132, 1. 2. 

Бъ подобной же зависимости, въ сущности, отъ глагольнаго 

понятія состоитъ Іп^гпіігѵиз аЬзоІиШз н въ двухъ слѣдующихъ 
мѣстахъ у Пророка Ісаіи 22, 13; Д'іП ППр^І 

ШІГ'І смотри—радость и ликованіе — губгіваюшъ 

быковъ, закалываютъ овецъ (оба неопредѣлеы. абстрактныя 

и имѣютъ здѣсь очевидно значеніе винительныхъ падежей, 
Т 

*) Въ послѣднемъ случаѣ всегда употребляется Іпрпіііѵиз сопзггисіиз 
Но если, нѣсколько Неопредѣленныхъ наклоненій, слѣдующія одно за дру¬ 

гимъ, должны зависѣть отъ одной частицы, тогда частицу принимаетъ первое 
изъ нихъ, второе же, подразумѣвая ее, принимаетъ Форму Неопред, наклоне¬ 

нія абстрактнаго, напр. чтобы ѣсть и ннтъ Исх. 32, С; срав. 

1 Ц. 22, 13. 25, 26. Іер. 7, 18. 44, 17. Срав. аналогическій случай употребленія 
Формъ мѣстоим, самостоятельнаго и суффиксовъ подъ § 121, 3 и ниже Лг 4 о. 
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зависящихъ отъ ГПЛП : букв, смот^^и убивать — смотри на 

убиваніе^ какъ убиваютъ). 5, 5; ПЛ^І 

ІП75 "ІОЛ теперь я 
скажу вамъ, что я намѣренъ сдѣлать съ моимъ вертогра¬ 

домъ—убрагпь его заборъ сломать его сгпѣну. 

2. Форма Неопредѣленнаго наклоненія абстрактнаго’очень 

часто принимаетъ значеніе винительнаго падежа, подобно Латин¬ 

скому Оегип^шт на (іо, служа адвербіальнымъ опредѣленіемъ *) 

спрягаемымъ глагольнымъ Формамъ, напр. ЛЙ'П Ъепе (асіетіо, 

вм. Ъепе; ПЗІП шиііит (асіепйо, вм. гпиііит. Съ этимъ упот. 

ребіеніемъ Неопредѣленнаго абстрактнаго наклоненія въ связи 

состоитъ нижеслѣдующее: 

3. Находясь непосредственно при спрягаемой глагольной 

формѣ {ѵегЪиг.ь /гпНит), Неопредѣленное наклоненіе абстрактное 

можетъ: а) или ей предшествовать, Ъ) или слѣдовать за нею,— 

въ томъ и другомъ случаѣ, сообщая нѣкоторые особенные от¬ 

тѣнки ея грамматическому значенію, именно: 

а) предшествуя, оно вообще усиливаетъ основное значеніе спря¬ 

гаемаго глагола. 1 Ц. 20, 6: чіай убѣдительно 

онъ гіросилъ меня. Б. 43, 3: Л.І?Л совершенноувгьргілъ 

насъ. Амосъ 9, 8: ■’З ПЙЛ^Л 'Ла ЛЛ.^ ’ЛІЙШі 

Л'3“Л^ ^ истреблю оное (царство 

Израиля) съ .гица земли, съ гпѣмъ только развѣчгпо не дотла 

уничтожу домъ Іакова [гскгѵШез ѵегШдепѵопІетЕгІЬогіеп, 

пиг Іазз гсЬ ез пкЫ дашІгсЬ ѵегШде. Суд. 1, 28). Кромѣ же 

*} о винительномъ адвербіальномъ падежѣ см. § 118. Въ Арабскомъ яз. 

винительный падежъ въ этомъ случаѣ сохраняетъ свою полную Флексію. 
Въ большинствѣ случаевъ (см. 1.2. 3) ІчфпііІѵиз аЬзоІиіиз отвѣчаетъ съ со¬ 
вершенною ясностью винительному падежу и даже употребленіе его, изло¬ 
женное подъ № 4, а), исходитъ изъ этого основнаго его значенія 

того, Неопредѣленное наклоненіе абстрактное служитъ не¬ 

рѣдко средствомъ особеннаго указанія на значеніе глаголь¬ 

наго дѣйствія въ предложеніи, замѣняемымъ въ другихъ 

языкахъ частью особенной интонаціею голоса, частью же 

частицами или другимъ какимъ нибудь словомъ, что бываетъ 

напр, при увѣреніяхъ и вопросахъ (особенно если увѣ¬ 

ряющій или вопрошающій пораженъ какою-либо неожидан¬ 

ностью, или вообще выражается съ чувствомъ). Б. 43, 7: 

Ор'*ПК“ЛК ^Л’рІЛ '’Э І7ЛД ^ІЛ’Л развѣ мы могли сколь¬ 

ко нибгудь знать, что онъ намъ скажетъ: приведите вашего 

брата {коппіеп гѵіг еіепп гѵіззеп?) 37, 8: ‘^‘^іфЛ "^І^ЙЛ 

не гужели, въ самомъ дѣлѣ, ты бгудешьцарствовагпь надъ нами 

{іѵгІЫ (Іи еігѵа кеггзсігеп йЬег шгз?) 31, 30: Л^^Л ЛЛ!?! 

(ѵоѵ оиѵ ігатсораиаац БХХ т.) Л'’ЛЬ і“ЛЛрОІ.З 

теперь же ты пошелъ себѣ (не могъ себя остановить), ибо 

ты очень тосковалъ о домѣ отца твоего, но—,ШІгд.: гѵагезі 

Іи аисЬ дедапдеп, гѵеіі Іи Псѣ зо зеѣг зеѣпіезі, I. ѣ. ісѢ Ъе- 

дгеф гѵоѣі, іѵезѣаІЬ Іи дедапдеп Ызі, патіісѣ ацз Зеѣпзисѣі] 

Ѵиід.'. езіо, аі іиоз гге сиргеЪаз). Суд. 15, 13:—Лр{{5 

?|Л''р.З ЛЙЛ’І связать мы тебя свяжемъ—но губивать, во¬ 

все не станемъ {гѵіг гюегіеп Псѣ Ыпіеп, аЪег ібііеп гѵегіеп 

гѵіг Псѣ пісѣі). 1 Ц. 9, 6. 2 Ц. 24, 24. Аввак. 2, 3. 

Ь) Слѣдуя послѣ спрягаемой формы глагола, Неопредѣленное 

абстрактное наклоненіе обыкновенно сообщаетъ ей понятіе 

продо.гженія выражаемаго ею дѣйствія, непрерывность этого 

дѣйствія. Ис. 6, 9; продолжайте слушать (безъ 

вниманія), ііегшп іЬегитдие аиПіе іѣбгі пит іттегіогі). Іер. 

23, 17. Б. 19, 9: И'іОіР онъ нампренъ быть здѣсь 

судіею. Иногда въ подобномъ значеніи соединяются съ 

спрягаемою Формою глагола два Шеетредѣленныя напмне- 
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НІЯ абстрактныя, 1 Ц. 6, 12: онѣ (коровы 

шли идя впередъ и лѣта т. е. шли не останавлвваясь, про¬ 

должая свой путь и мыча {віе діпдеп іттег(огі гтсі ЬтШіеп), 

Вмѣсто втораго Неопредѣленнаго наклоненія абстрактная 

иногда встрѣчается; 1) спрягаемая форма глагола {ѵегЪит 

/тіішп) Іис. Нав. 6, 13: ('-п^ 

СІЛ’Л*7Л П'іЛ'^ и семь жрецовъ шество¬ 

вало передъ кивотомъ, идя не осгпанавливаясь и трубя въ трубы, 

или — 2) причастіе 2 Ц. 16, 5; букв.: ошш- 

шелъ (изъ гор. Ваѳирима), выходя и проклиная, т. е. онъ вы¬ 

шелъ не переставая на пути своемъ проклинать. 

Прим, Различіе въ значеніи, придаваемое глаголу Неопре¬ 

дѣленнымъ наклоненіемъ абстрактнымъ, смотря по тому стоитъ-ли 

оно впереди глагола, или слѣдуетъ за нимъ, основано на огром¬ 

номъ множествѣ случаевъ подобнаго его употребленія. По встрѣ¬ 

чаются однако примѣры, когда оно, находясь послѣ глагола, ни 
мало не обозначаетъ непрерывности или постоянства дѣйствія 
П0С.1ѢДНЯГ0, а только усиливаетъ его значеніе, Ис. 22, 17. 

и сожметъ тебя крѣпко. Іер, 22, 10. Б. 31, 13. 

46, 4. Дан. 10, 11. 13. Подобное гусилительное Неопредѣ¬ 

ленное наклоненіе въ Сирійскомъ яз, ставится постоянно передъ 
глаголомъ, имъ усиливаемымъ, въ Арабскомъ же постоянно послѣ 
глагола.—Отрицаніе помѣщается обыкновенно межд} Неопредѣ¬ 

леннымъ наклоненіемъ абстрактнымъ и г.іаголохіъ (Исх. 5, 23: 

?[а.57“ЛІ< и ты ни мало не освободи.гъ гпвоего 

народа), но иногда—и впереди (Б. 3, 4: рЛЙЯ ии ма¬ 

ло не умрете, Пс. 49. 8). 

2. Съ спрягаемыми формами производныхъ глагольныхъ видовъ 

не только соединяется Неопредѣленное наклоненіе абстракт¬ 

ное того же вида (Б. 17, 13. 40, 15), но еще чаще соединяет¬ 

ся оно съ формами того или другаго вида, само оставаясь въ фор¬ 

мѣ вида Ка.гь, напр. безъ сомнѣнія растерзалъ Б. 

37, 33. Іовъ Г.. 2, иногда же имѣя форму вида грамматически 

равнозвачушаго виду спрягаемаго глагола (Лев. 19, 20: Л'ІОП'1 

ПЛ10.3 N7 гь если она не вішуплена изъ рабства. 4 Ц. 3, 

23). 

3. Для выраженія понятія продолженія глагольнаго дѣйствія 

(лит. 6), нерѣдко также употребляется глаголъ Т|7п въ значеніи: 

постоянно идти, продолжаться и потомъ—посгпоянно при¬ 

бывать, увеличиваться (въ томъ или другомъ смыслѣ), вапр. 

Б. 26, 13: гг онъ постоянно станови.гся 

больше и и больше, 2. Ц. 5, 10. Б. 8, 3: —О'ЙЛ 

и воды постоянно возвращались въ прежнее по¬ 

ложеніе, т, е. уменьшались (Вмѣсто спрягаемой формы, въ этомъ 

значеніи, глаголъ ставится иногда въ Причастіи, принимая къ 

себѣ опредѣленія частью въ формѣ Причастія, частью Неопредѣ¬ 

леннаго наклоненія, напр. 1 Ц. 2, 26: Ьпл 

Л'ІЮІ отрокъ Самуилъ продолжалъ росши и совершенство¬ 

ваться. 4 Ц. 3, 1) 

4. Неопредѣленное наклоненіе абстрактное можетъ упот- 

реблятся пъ значеній спрягаемыхъ Формъ глагола {ѴегЪит ^пі- 

ішт)', при чемъ должно отличать два случая его употребленія: 

а) послѣ предшествующей ему спрягаемой Формы глагола и Ъ) съ 

отсутствіемъ передъ нимъ всякой спрягаемой Формы. 

а) Что касается перваго случая, то нерѣдко бываетъ, особенно же 

въ по.здиѣишпхъ Книгахъ Писанія, что, при исчисленіи нѣ- 

скольки.хъ дѣйствій, слѣдующихъ одно задругпмъ, выражает- 

*) Срав. во Французскомт, язьжѣ: Іе тей т іои]оиг8 сгоі^запі, Іа таіаёіе 
ѵа іощоиг8 еп аѵдтепіапі еЬ т опр'ігопі, т. е. зло. болѣзнь продолжаетъ 
ухудшаться. 
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ся въ спрягаемой Формѣ только первое изъ нихъ, послѣдую¬ 

щія же принимаютъ Форму Неопредѣленнаго наклоненія аб¬ 

страктнаго, съ значеніемъ времени и лица предшествующей 

имъ спрягаемой Формы (срав. аналогическій способъ упот¬ 

ребленія самостоятельныхъ Формъ мѣстоименія послѣ суф¬ 

фиксовъ, § 121, 3). Послѣ Прошедшаго совершеннаго вре¬ 

мени:-Дан. 9, 5: мы измѣнили и укло¬ 

нились отъ заповѣдей твоихъ {геіг згпЛ аЪде(аІІеп ипсі шг 

зШ детсЬеп). Б. 41, 

рЛІ*]—м повелѣлъ ему ѣздить на 

колесницѣ второй (послѣ царской) своей — и поставилъ ею 

надъ всею землею Египетскою. 1 Ц. 2, 28. Іер. 14, 5, Исх. 

8, 11. 2 Парал. 7, 3. Агг. 1, 6 (четыре Неопредѣлен¬ 

ныя наклоненій). Зах. 3,4. 7, 5. Послѣ Прош. нес. времени: 

Іер. 32, 44: апг йілт іэаз зілэі ліі^ 

поля за деньги они будутъ пріобрѣтать {Ітр(.) и будутъ 

писать купчія грамоты и скрѣплять ихъ печатями и брать 

свидѣтелей (три Неопредѣленныя наклоненія) Ч. 15, 35, 

Ъ) Какъ выраженіе простаго, необусловленнаго Формою времени 

и лица, глагольнаго дѣйствія, Неопредѣленное наклоненіе аб¬ 

страктное можетъ, въ началѣ рѣчи, замѣнять собою въ Ев¬ 

рейскомъ языкѣ всякую глагольную Форму какого бы то ни- 

было времени, или липа. Такъ напр., а) сообщая особенную 

живость представляемымъ событіямъ, оно можетъ употреб¬ 

ляться въ значеніи Прошедшаго совершеннаго времени (какъ 

въ Латинскомъ яз. Іп(. Ызіогісиз). Исаіа 21, 5; 

ЛЛіг; Л'’05ІП ЛЬ^ пршогтвляютъ сгт.гы— 

бодрсгпвуетъ сгпража—ѣдятъ, пьготъ^ но встаньте, вожди, 

59, 4. Ос. 4, 2. Іез. 1, 14. Іовъ 15, 35,—^) въ значеніи 

Прошедшаго несовершеннаго, выражая будущее время 4, Ц. 
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43: 1ЛІПТ будутъ ѣсть и оставлять (т. е. не съѣдятъ 

всего). Чаше всего — въ значеніи выразительнаго Повелит, 

наклоненія (какъ въ Греческомъ и Славянскомъ языкахъ). 

Втор. 5, 12: саблюдать (т. е. соблюдай); Исх. 20, 8: 

ЛІЭ? помнишь (т. е. помни). Понятіе Повелительнаго накло¬ 

ненія, близкое къ будущему времени (срав. § 127, 1, 3, е), 

выражаетъ также Неопредѣленное наклоненіе абстрактное 

въ соединеніи съ Формою Прошедшаго несовершеннаго вре¬ 

мени. Втор. 16, 7; въ точности 

исполнять бгудете (т. е. исполнять имѣете = исполняйте) за¬ 

повѣди Бога. 7, 18: ПЗГЛ *іЬГ 

помни хорошо, что сдгьлалъ Господь Богъ твой Фараону,_ 

у) въ значеніи наклоненія увѣщевательнаго {соЬотіаііѵиз) Ис. 

22,13: ‘іл^'1 ѣсть и пить (т. е. будемте ѣсть и пить). 

3 Ц. 22, 30: ^ЗПЛП переодѣться мнѣ и всту¬ 

пишь въ бой (какъ бы: дай-ка переодѣнусь и вступлю въ бой.) 

Прим. 1. Иногда Неопредѣленное наклон, абстрактное 

принимаетъ значеніе спрягаемыхъ формъ {ѴегЬит ^піі.], сое¬ 

диняясь съ именемъ, какъ съ субъектомъ (съ подлежащимъ), но 

это случается весьма рѣдко, напр. Іез. 4, 14: ЛѴПЛІ 

р?|П ЛК*І0Э 112)1 животныя же бѣгать и возвращаться 

(бѣгали впередъ и назадъ) на подобіе молніи Іовъ 40, 2. 

2. Рѣдки также бываютъ случаи употребленія болѣе короткой 

формы Неоиредѣл. наклоненія {Іп^піігѵиз сопзігисіиз) въ зна¬ 

ченіи Ыеопредѣл. наклоненія абстрактнаго. Таковъ случай адвер¬ 

біальнаго употребленія неопредѣленнаго наклоненія конкретнаго 

(въ знач. Латинскаго ОегипМит на сіо) у Ис. 60, 14: ІіЬгіІ 

^ придутъ къ тебѣ кланяясь (т. е. съ поклономъ, 

съ покорностью). Таковы также случаи соединенія Неонредѣлен- 

ваго наклоненія конкретнаго съ спрягаемыми формами, частью для 
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простаго усиленія ихъ значенія, частью же для сообщенія имъ 

понятія продолженія или повторенія ихъ глагольнаго дѣйствія, 

напр. Неем. 1, 7: Іі'рЛП ЬпГ} мы вполнѣ согрѣшили 

передъ тобою. Пс, 50, 21: шы ду¬ 

малъ., что я непремѣнно такой же какъ и ты. Руоь 2, 1С: 

П'»л:і5ІП“|Р 041 ^ время отъ времени 
нарочно выбрасывайте для нея колосья изъ связокъ вашихъ. 
Ч. 23 25: Ші?Л ЛР отнюдь нс проклинай его. 

§ 132. 

Іпйпіііѵиз сопзігисіпв. 

1. Неопредѣленное наклоненіе конкретное [Іп^піііѵиз соп- 

Бігисіт), будучи собственно отглагольнымъ существительнымъ 

{зиЪзіапі. ѵегЬаІе), можетъ, какъ и всякое другое Имя, имѣть 

значеніе того или другаго изъ падежей (§ 117). И такъ: а) въ ка¬ 

чествѣ Субъекта (Подлежащ.), оно имѣетъ значеніе Именитель¬ 

наго падежа, Б. 2, 18: ІІО*? 01«П Л’ГП ПІИ нехорошо быть 
человгъку одному (ближе было бы грамматически перевесть это 

мѣсто слѣдующимъ образомъ: не хорошо пребываніе чело¬ 

вѣка уединенное, пісШ диі ізі (Іаз АІІеіпзеггп (іез Жепзсііеп'), 

Ь) оно унотреблнется въ значеніи родительнаго падеяш Б. 29, 7. 

?|рКП Л^ іетриз соШдеп^ц сюда же относится случай, когда 

Неопредѣленное наклон, представляется зависящимъ отъ Пред¬ 

лога, какъ отъ первоначальнаго Имени (см. 2), — с) въ ка¬ 

чествѣ Объекта (Доііолн.), имѣетъ значеніе винительнаго падежа 

3 Ц. 3, 7: Лі^ІІ незнаю выходишь и входить {—ни 

выхода, ни входа, т. е. совершенно неопытенъ). Въ послѣднемъ 

значеніи употребляется также Іп^піііѵиз аЪзоІиіиз (§ і31, 1). 

2. Неопредѣленное наклоненіе конкретное употребляется 
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въ Еврейскомъ языкѣ, также какъ и въ Греческомъ (напр. 

т<5 шаі и т. п,). въ соединеніи съ предлогомъ. Въ Русскомъ и 

Нѣмецкомъ языкахъ подобная конструкція выражается обыкно¬ 

венно посредствомъ спрягагмьш Формъ глхгола, (ѴегЪит^шіит) 

въ соеднненіп съ союзомъ, отвѣчающимъ, .зЕіаченіемъ своимъ, 

Еврейскому предлогу, но также и—посредствомъ пмени суще¬ 

ствительнаго съ предлогомъ, или посредствомъ дѣепрпчастія, 

напр. 3 5, 19: при встрѣчѣ съ нимъ (или встрѣтив¬ 

шись съ ішмъ), Іер. 2, 35: '>ЛІ^С2П такъ какъ шы 

говоришь: я не согрѣшила (по Нѣмец. собств. шедеп йетез 8рге- 

скепз), Б. 27, 1; ЛьЧіГ^ ГГ.Г^рП4Л1 ІрГ'І когда соста- 

рѣлся Исаакъ и ггршпупились глаза его, такъ что онъ не могъ 

видѣть (собств. пріітунпвшпсь, потухнувъ, были удалены отъ 

возможности видѣть что-либо; предлогъ и передъ Именемъ, 

также выражаетъ удаленіе, лишеніе, недостатокъ, § 154^ 3, с). 

3. Что казается времена, то Іп^гпіііѵиз сопзігисіцз выра¬ 

жаетъ не только настоящее, но и прошедшее время (срав. объ 

употребленіи Причастія подъ § 134, 2), напр. Б. 2, 4: 

когда они были сотворены (но Нѣмецки ' собств.: іпіІггегпОе - 

зскаі^вп-Зсуп). 

Прим. 1. ЛМ (также и съ нронускомъ Г!\Л} зна¬ 

читъ: 1) намтрсвагиься, быть гогповымъ сдгьлагпь что-.гибо 
(срав. Лигл, Іге гѵаз іо Ло зотеіктд), какъ въ Б, 15. 12: 

'П'1 и солгще ск.іоня.гось къ захожденію {ипЛ 

(ііе 8оппе іѵаг^ іги Ведгі(]' шііег^идекеп); отсюда нодобяое вы¬ 

раженіе служитъ иногда для описанія дѣйствія Прош, несовер¬ 

шеннаго времегш 2 Парал. 27, о: М’’’! и онъ 

чтилъ Бога; безъ П5Л: Ис. 38, 20: ПІП^ Богъ спа- 

саегш меня. 21,1. Еккл. 3, 15. Пр. 19, 8; срав. 16, 20;— 
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2) долженствовать сдѣлать что-лпбо (собств. въ значеніи: 

долженствовать быть сдѣланнымъ; срав, Нѣмецк. ез ізЬ 
зи ікт вм. тизз деШап шгйеп^ Англ. I ат іо діѵе въ зна 
чееіи Нѣмецк. ісѣ тизз дёЬеп). Іис. Нав, 2, 5; 

и ворота надо было запереть (т. е. должны были быть 

затворены), инд, сіазТкот гѵаг зизсЫіевзеп—зоШедезсЫоззеп 
шгСІеп); въ послѣднемъ значеніи Неопредѣленное наклоненіе 

обыкновенно употребляется безъ п'’П» напр, 4 Ц, 4, 13 ГПЙ 

что должны мы сдѣлать тебѣ? 13, 19: ЛП'іЭЛ^ 

2УрП надо было ударить пять или шесть 

разъ (ез гѵаг зи зсЫадеп—Аи Шііезі зсЫадеп зоИеп). 2 

Парал. 19, 2. Амосъ 6, 10, — 3) быть въ состояніи что 
либо сдѣлать (срав. Лат. поп езі зоіѵепсіо). С. 1, 19: 

4^^ 'р но оиъ не могъ вытѣснить жи¬ 

телей долины"^). 

2. Послѣ Неопредѣленнаго наклоненія съ конструкціей, 

изложенной въ этомъ параграфѣ, нерѣдко слѣдуетъ ѴегЪит 
^пгіит, передъ которымъ должно подразумѣвать союзъ, соот¬ 

вѣтствующій своимъ значеніемъ предлогу, предшествующему Не¬ 

опредѣленному наклоненію. Къ подобному Неопредѣленному на¬ 

клоненію можетъ присоединятся; 1) Рег/есішц.‘ Амосъ 1, 11. 

ѴЙПр ЛПІрІ ЛППЛ за то, что онъ преслѣдовалъ 
съ мечемъ брата своего и убилъ въ себѣ сожалѣніе, Б. 27, 

45,—2) 1трег(есіиш съ ТѴш сопзесиігѵит Б. 39, 18: 

'’Ѵір 'ІЛ'ІПЗ М’’*) и вотъ что было, когда я возвысилъ 

свой голосъ и воскликнулъ — Не. 30. 12. 38, 9, — чаще же 

всего 3) Ітрег^есіит съ простымъ ТѴагѵ сориіаі. Ис. 5. 24: 

*) Срав аналогическое мѣсто у Іис. Навина 17, 12 съ выраженнымъ 

передъ этимъ же Неопред, наклоненіемъ 'Ар 

0‘*'іЬп"Л4< ”0 жогл** сыны Манассіи вытѣснить жителей этихъ городовъ; 

срав. при этомъ Еврейск. выраженіе г^. пои Іісеі тіЫ и Сирійск. Ь Г\Ь 

поп роввит (А^геП, эаррі. зуні зуг. стр. 9.10). 
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какъ поѣдаетъ языкъ 
огня солому и пламя уничтожаетъ стебліе, такъ—. 10, 

2, 13, 9. 14, 25. 30, 26. (срав. подобное же употребленіе 

спрягаемыхъ формъ глагола послѣ Прпчастіа § 134., Прим. 2). 

§ 133. 

Соединеніе Неопредѣленнаго наклоненія конкретнаго 
(ІпГ. С0І18ІГ,) съ Субъектомъ и Объектомъ (съ Подлежа¬ 

щимъ и Дополненіемъ). 

• 1. Прежде всего, Неопредгьленное конкрегпное наклоненіе 

(ІпІ. сопзіг) соединяется грамматически съ тѣмъ падежемъ, кото¬ 

раго требуетъ глагольное его понятіе; слѣдовательно, неопредѣ¬ 

ленное наклоненіе глаголовъ переходныхъ {ѴегЬа ігапз.) соеди¬ 

няется съ винительнымъ падежемъ Объекта (ассизаігѵиз оЬіесІі), 

напр. Ч. 9, 15: |Э;раП“Л« поставить шатеръ, 1 Ц. 19, 

1: Л'рпЬ чтобы убить Давгіда, Б. 18, 25: ЛчрлЬ 

чтобы умертвить праведника 3 Ц. 12, 15. 15, 4. 4Ц. 21, 8, 

Эздры 44, 30. Л. 26, 15: чл1^р-*73-п« ЛІЙ?!? исполнять всѣ 

мои заповѣди, Б. 19, 29; □'’")уп“ЛК разрушая юрода, 

48, 11: ?|ч^іэ лі<"! видѣть твое лице, Пр. 21, 15; Л'іЙ^Р 

гпворишь правду (ЕесЫ (кип) *). Винительнымъ падежемъ Объ- 

'') Въ послѣднемъ примѣрѣ (какъ и въ другихъ, подобныхъ ему) слово 
по аналогіи Арабскаго языка, могло бы быть принято въ значеніи 

родительнаго падежа объекта (депИгѵиз оЬ^есіі, § 114, 2); но такъ какъ въ по¬ 

добной конструкціи, передъ именемъ, часто употребляется частица ЛХ, обо¬ 

значающая винительный пад., глагольныя же Формы, какъ н въ по- 

доономъ сочетаніи, не даютъ повода видѣть въ послѣднемъ непремѣнно 8іа- 

іив сопвіг., а сдѣдов^ельно и присутствіе родительнаго падежа (у Ис. напр. 

3, 13 и Пс. 50, 4 стоитъ П*'грР а не рі^), то и остается принять, 

что въ Еврейскомъ языкѣ объектъ неопредѣленнаго наклоненія главнымъ 
образомъ представляется съ значеніемъ винительнаго падежа. Срав № 2 и 3. 
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екта можетъ быть также и мѣстоименіе, напр. Втор. 29, 12: 

ОѴ’П ?|Л^"й'рП чтобы поставитъ тебя сегодня на¬ 

родомъ ему, Іер. 33, 2С: возвратигпь меня, Исх. 2, 14: 

чтобы меня умергпеить, 1 Ц. 27, 1: '’427рЛ^ чтобы 

мені искать, 5, 10. 28, 9. 1 Парами. 12, 17. Б. 25, 26: 

ЛлЬ^ диит {таіег) еое раг^егеі, Іер. 24, 7: ■'Л^ Л^"]^ что¬ 

бы гюзпагггь жшя. —Если глаголъ управляетъ двумя винительны¬ 

ми наделками, то оба они также слѣдуютъ н послѣ наклоненія 

Неопредѣленнаго: Л^«Г-7Л-Л« ?|Л^^ постъ тою 

какъ Богъ далъшебгь знать все эгпо Б. 41, 39. 

Совершенно та же конструкція сопровождаетъ и такъ назы¬ 

ваемое Штеп ѵегЪаІе, имѣющее большую аналогію съ Неопре¬ 

дѣленнымъ наклоненіемъ. Такъ напр. Ис. 11, 9: ПІП.;’"Л^ 

познаніе Бога (но Иѣм. собств.: гіаз Егкеппеп сіегі Негт). Вт. 5 

26: ■’ЛІ^ что бы меня бояться. Ис. 30, 28. 56, 6 *). 
• т - * • 

2. Если въ предложеніи Субъектъ дѣйствія выраэюенъ, въ 

такомъ случаѣ онъ обыкновенно представляется непосредственно 

зависящимъ отъ Неопредѣленнаго наклоненія и слѣдуетъ за нимъ, 

частью въ значеніи родшпельнаю падежа (если Неопредѣленное 

наклонеЕііс имѣетъ преимущественно значеніе существительнаго 

имени), частью въ значеніи—что бываетъ гораздо чаще—ггадезт 

Именительнаго. На Русскій я.зыкъ подобный субъектъ мол^етъ 

быть иногда переводимъ дательнымъ падежемъ. 2 Наралипом. 

7, 3: Л!*! низгиесгпвіе огня, Пс. 133, 1: 03 О'ПХ 

жіть вмгьсггіѣ и братьямъ, Исх. 17, 1: П’Й рКІ 

и не было воды, чтобы птпь народу (чтобы народъ пилъ, сіазз 

сіаз Ѵоік ігіпкеп котгіе). Присутствіе родительнаго падежа 

+) Примѣры винительнаго паденіа объекта при неопредѣленномъ накло¬ 

неніи страдательномъ см. подъ § 143, 1, а. 
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вполнѣ ясно послѣ Неопредѣленнаго наклоненія съ окончаніемъ 

женскаго рода, какъ напр. Б. 19, 16: л7йП.| 

причить сожалгьнія Бога о немъ, Пс. 47, 9; '^'’ЛЛП Л!2^Р2 

гг при необыгтовенной многочис.генносгпи твоихъ во.гхвованш 

(т. е, не смотря на то, что обладаешь ты въ изобиліи волшеб¬ 

ствомъ), п также—когда Субъектъ состоитъ пзъ сѵФФикса, напр. 

■’ЬііЛіЛЗ когда я взываю Пс. 4, 2. 4. Напротпвъ же, нельзя не при¬ 

знать именительнаго падежа субъектомъ, напр. въ слѣдующихъ 

мѣстахъ священныхъ текстовъ: Пс. 46, 3: і'РПл (при 

Субъектѣ въ родительномъ надежѣ было бы "Т’ЙіЛЗ) когда колеб- 

легпся земля (таяш конструкція п въ словахъ слѣдующей за спмъ 

части стиха а'>ЛП №2), Втор. 25, 19; ?|5Л’‘7« ,—іѣл^ П'іЛЗ 

гшгда Господь дастъ гпебгь усггокоеніе отъ всѣхъ тво¬ 

ихъ враговъ, 2 Ц. 19, 20: такъ чгпобы іщрг> 

принялъ это себгъ къ сердгщ, Ис. 19, 14: лІЭй? ЛІІ^Л.ЛЭ какъ 

сумасбродствуетъ пьяный. Въ подобной конструкціи Неопре¬ 

дѣленное наклоненіе и Субъектъ могутъ быть иногда раз¬ 

дѣлены другими промежуточными частями предложенія, напр. 

Суд. 9, 2: озл7й?й"а«-1:7\чплл алЬ 

ЛПК чггю лучше для васъ: бгудгутъ-ли надъ ва.міг ггарствовать 

семъдесягпъ человѣкъ —или чтобы надъ вами ггарспгвовалъ одинъ 

че.ювгькъ, Іовъ 34, 22: р_!Ч Ьѵѣ йІЛ ллап^ чпгобы укрываться 

гпамъ (т. е. во тмѣ; творящимъ беззаконіе ’(т. е. чтобы творящіе 

беззаконіе могли укрываться), Пс. 76, 10. См. № 3. 

3. Если соединяется съ Неопредгьлениымъ гіак.гоненіе.мъ не 

только Субъгюгт (Подл.), но п Обьекгггь (Дополн.), въ такомъ 

случаѣ, ставптся, но общему правилу, послѣ Неонредѣленпаго 

наклоненія Субъектъ, Объектъ же — послѣ Субъекта; при чемъ, 

если Объектъ имѣетъ совершенно ясное значеніе винительнаго 

падежа, то Субъектъ, по предъидущему правилу, частью имѣетъ 
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значеніе родительнаго падежа, частью же—что бываегъ гораздо 

чаще —падежа именительнаго. Въ слѣдующихъ примѣрахъ Субъ¬ 

ектъ имѣетъ значеніе родительнаго падежа (который преобла¬ 

даетъ въ подобной конструкціи въ Араоскомъ языкѣ). ]>гор. 1, 

27:^^ЛІ< такъ какъ Господь ненавидитъ насъ (бук- 

вальнѣе: при ненависти Господа къ намъ), 7, 8: і 

какъ Господь васъ любшпъ (собсгв. вслѣдствіе любви 

ііоіода), 3 Ц. И), 9. Ис. 13, 19: ПІО-Лі.Ч ЛЭЭПЙЭ >^огда 

Господь разрушалъ Гоиому, 39, 13: ^ЛК СЛЮ-: боязнь ихъ отно¬ 

сительно меня, В. 39, 18: '’Ьір ■’РПЛЭ ноіда я возвысилъ мой 

іолосъ. Бъ слѣдующихъ примѣрахъ Суб'ьекгъ имѣетъ значеніе 

именительнаго падежа: ІѢс. 10, 15; ѵй'’")^"Л^5 ■ірѵр 

будто жезлъ можетъ подвтать возпося-щаго онъш (если бы 

имѣло здѣсь значеніе родительнаго падежа, то ІпІ. .звучалъ бы: 

3 Ц. 13,, 4: коШауслы¬ 

шалъ царь слова мужа Божія. І4с. 3,2. 7: 

ко'іда бѣдный юворитъ правду {іѵепп (іес Акте ВесМ гслісі). Іовъ 
33, 17: чтобы человѣкъ удалгілъ отъ ссоя дѣло_ 

Б. 13, Ю.’іис. Н.'і4, 7. 2 Ц. 3, 11. Іер. 21, 1. Эздра 37, 13. 

ОЬдко случается, что нослѣ Неопредѣленнаго вакл. сиерва слЬ- 

дуетъ Объектъ и аа нимъ уже Субъектъ въ видѣ какъ бы поясни¬ 

тельнаго донолненія, ианр. Ис. 20, 1: р5"]Р ІЛі^ 

послалъ ею Саргонъ, Задра 9,8: Ѵі^п8 чтобы 

глаза наши прояснилъ Бокъ нашъ, 2 ІІара.т. 12, I- 

когда Ровоамъ утверди.іь царство. Іис. Нав, 

44,^ІГ Ис.'з, 24. 29, 33. Пс. 36. 1. Ис. 53, 10: .—ігт 

С^Пг!) рОП уюдгю было Бону, чтобы его сокру¬ 

шила/ болгьзгѣ. 

§ 134. 

У потреб.іеніе Причастія. 

1. Еврейское Причастіе имѣетъ особыя Формы для выра¬ 

женія дѣйствительнаго и страдательнаго дѣйствія, но не имѣетъ 

особыхъ чч^рмъ для того или другаго времени и, такимъ обра¬ 

зомъ. Причастіе каждаго почти г.іаголыіаго вида, сообразно съ 

значеніемъ словъ, предшествующихъ ему или слѣдующихъ за 

нимъ, можетъ выражать какъ настоящее, такъ прошедшее и 

будущее время, напр. Причастіе Лй значитъ: умираюгцій (Зах, 

11, 9),—умершій {тогѣшб).—очень часто: мертвый и также— 

до.іженсшьу'ющій умерелпь, гуіопкігиа (Б. 20, 3); гіадающій, 

падшій, тотъ, который падегпъ; (асігітз (Б. 41, 25. Ис. 

5, -5); чаще всего, однако, имѣе/гъ оно значеніе настоящаго вре¬ 

мени {Ргаевепе). Одно только страдательное Причастіе 

почти всегда соотвѣтствуетъ Латинскому или Греч. Рагі. рег(. 

раьз., напр. ж егріин. уЕ;7рар.р.аѵо? (при чемъ, не надо однако 

упускать изъ вида 50, Прим. 2). — Рагігсіріа раззіѵа могутъ 

быть также употребляемы вь значеніи .ѣатіінскпхъ Причастій 

на—ііанр. гпеіие.шіиз, страшный Пс. 76, 8, 

Іаидашіш, достославный Пс. 18, 4. 

2, Причастіе можетъ принимать значеніе спрягаемой фор¬ 

мы ілпіола (ѴегЪигп ііпіігт) и имѣть, такомъ образомъ, въ Пред¬ 

ложен] и. .ніаченіе Ска:щемаго (Ргаегіісаінт). Въ значеніи Преди¬ 

ката ОК'.і 

а. чалю всего обозначаетъ щшт настоящее {Ргаез.) *). 
-»- 

*) Вь Сирійскомъ и Халдейскомъ я;зыкахъ Причастіе употребляется го¬ 
раздо чаще къ .значеніи спрягаемой Формы настоящаго времена (Ртев.), не- 
/кели кь значеніи собственнаго Причастія. 
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Еккл, 1, 4: "ІІТІ одно поколѣніе уходитъ, дру¬ 

гое приходитъ-, ст. 7: □''зУп всѣ потоки текутъ. 

Б. 4, 10. Если Субъектъ Предложенія состоитъ изъ личнаго 

мѣстоименія, въ такомъ случаѣ оно или ставится непосредственно 

ноелѣ причастія, въ формѣ мѣстоименія самостоятельнаго, 

наир, я страшусь^ Б. 32, 12, □'>^"1'’мы 

страшимся 1 Ц. 23, 3, или оно предшествуетъ ему, соеди¬ 

няясь въ формѣ суффикса съ словомъ собств.: сущій). 

напр. С. 6. 36: ОК если гпы спасаешь. Въ отри¬ 

цательныхъ Предложеніяхъ точно также мѣстоименный суффиксъ 

соединяется съ словомъ рк напр. Быт. 43, о: ОК 

если гпы не отпускаешь: 

b) Причастіе обозначаетъ будущее, изображаемое какъ дѣй¬ 

ствіе, которое немедленно имѣетъ совершиться и какъ бы совер¬ 

шается уже (срав. § 126. 4). Ис. 3, 3: ОЗЛі;? ПГІІ?'! 

Гіі< гпсггерь же скажу вамъ, что я 

(вслѣдъ засимъ, немедленно) сдѣлаю съ моимъ виноградникомъ: 

c) и наконецъ, оно выражаетъ прошедшее, особенно же, 

когда прошедшее дѣйствіе представляется рядомъ съ другими 

равновременно прошедшими дѣйствіями: Іовъ 1,16 "іЭ'ір ПГ "ПР 

Пр этотъ говорилъ еще и пришелъ другой-, ст. 17. Б. 

39, 23. 42, ЗБ. Исх. 2. 6. С. 13, 9. 1 Ц. 17. 23. 3 П. 

1, Б. 22. Независимо отъ этого, оно употребляется иногда въ 

значеніи дѣйствительно Прошедшаго времени {І^гаіегіітп рег(ес- 

іит), и само по себѣ, т. е. не будучи сопровождаемо другими 

прошедшими дѣйствіями. Вт. 4, 3: Л'іКРП □Зр'Р собсгпвенпыс 

ваши глаза вндіьли *) 

*) О значеніи члена, стоящаго нъ этомъ примѣрѣ передъ предикатомъ 
см. § 110, 3, Прим. 

Соединяясь съ п^П Причастіе служитъ описаніемъ Прошед¬ 

шаго несовершеннаго времени {Ітрег(есіит). Іовъ 1, 14 "ірЭГТ 

ЛІ2?“1П Ч'П волы пахали (Англ, гѵеге рІощЫпд). Б. 1Б, 17. 

Исх. 3, 1. С. 1, 7. 16, 21 

Прим. 1. Во всѣхъ трехъ случаяхъ, приведенныхъ подъ 

2. при оживленномъ указаніи на дѣйствіе, выражаемое При¬ 

частіемъ, послѣднему можетъ предшествовать П5П. Такъ напр. 

І) предшествуетъ оно Причастію, имѣющему значеніе Нас¬ 

тоящаго времени {Ртаез.): ппл вотъ ты беременна Б. 

16, 11 (27. 42. Исх. 34, 11), 2)—Причастію въ значеніи 
будущаго вр. Б. 6, 17: К*»:}» 

вотъ я низведу волненіе водъ на землю (Ис. 3, 1. 7, 14. 17, 

1) и 3)—Причастію въ значеніи прошедшаго времени Б. 37, 

7: НЗП! и вотъ мы связали снопы 
(41, 17).. 

2. Случается довольно часто, что построеніе рѣчи начинается 

Причастіемъ, продолжается же, имѣя тотъ же Субъектъ, въ фор¬ 

мѣ спрягаемаго глагола; при чемъ, передъ послѣднимъ должно 

нодразумѣвать мѣстоименіе который входящее въ понятіе 

Причастія, ему предшествующаго, напр. Прошедшее совершен^ 

ное вр. тсл^Прич. Ис. 14,17: 0“іп "іЭіаЗ ‘^ЛЛ СЭйУ 
-т 7т: т:*- т 

содтьлавшій вселенную какъ пустыню и который разрушилъ 
юрода свои {(Іег сіеп Епікгеіз виг ТѴгЫе тасМе ипЛ Лег 
веіпе ЗіаЛіе вегзібгЬе), 43, 7, — Прошедшее несовершенное 
время (Ргаез) послѣ Прич.; при чемъ, второе предложеніе при¬ 

соединяется къ предъидущему, принимая къ себѣ і и безъ *і, напр. 

Ис. о, 8; Пііу Л'ЛЗ Л'ЛПТ горе соеди- 

няющимъ домъ съ домомъ и тѣмъ, копире къ по.гю присое¬ 

диняютъ поле; ст. 11 23. 31, 1. 1 Ц. 2, 8. Пр. 19, 26. 

Съ Ѵ\^аш сопвес.:^. 27, 33: охотившійся за 
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дичью и приносившій ес (собств. и приносилъ}. .Ъ. •-*. Пс. 

18, 33. (Срав. совершенно аналогическую конструкцію 

мьіхъ глагольныхъ формъ послѣ Накл. неопредѣленнаго). 

§ 135. 

Конструкція Причастія. 

1. Причастія {Раг(ісіріа), имѣющія при ссбѣ Объектъ 

дѣйствія (Дополи.), употребляются или, какъ глагольныя прила¬ 

гательныя, соединяясь, въ нормальной своей Формѣ {іп 8Ши 

аЪзоІиіо) съ Объектомъ (винительнымъ ішдежемъ или предло¬ 

гомъ), напр. 1 Ц. 18, 29; ненавидягцій Давиба, 

3 Ц. 9 23; ОІ7Л □'’ППП управляющіе пародомъ. Пс. 5, 5. 

любящій потокъ] 34, 13: □•'•’П любящій жизнь [гіег 

сіазІеЬеп ІіеЫ), об.шченный въ льняное уиатье[апуе- 

ікап тіі Іеіпепеп КШегп), Іе.ъ 9, 2, или —какъ простыя при¬ 

лагательныя, въ Формѣ видоизмѣняемой (ш Ши сопзіг.), при¬ 

нимая къ себѣ объектъ въ родительномъ надежѣ (срав. §112,2), 

напр. «Г боящійся Бога Б. 22,12,?іт'ПС)Ѵобяташсл« 

твоею дома Пс. 84, 5, одгьтый вт, льняное платье 

[сіег шіі Іеіпепеп КІеЫегп БеЫекІеіе) Іез. 9, 11, а'’!^- 

{Іасегаіі ѵезііЬиз) имѣющіе на себѣ разорванное плаггіье 2 Ц. 13, 

31, въ стихотворной же рѣчи: ліа ЛТ сошедгиге въ могилу Ис. 

38, 18, іар покоющіеся въ могилгъ Пс. 88, 6, |1^ 

{Іеѵаіиз сиіра) получившій прощеніе за вину Пс. 32, 1. Зіаіиз 

соп8^г. Причастія встрѣчается также, хотя и весьма рѣдко, въ сое¬ 

диненіи съ мѣстоименіемъ самостоятельнымъ, напр. '’ЛІ^ 

служащіе мнѣ Іер. 33, 22 (—тамъ же, ст. 21 

Должно замѣтить, что съ родительнымъ падѳжемъ собствен¬ 

но соединяются только Причастія, принадлежащія дѣйсгпвишель- 

нимъ глагол. (V. асііѵа § 138), — (куда должно отнести напр. и Б. 

23, 10: "1^27 входящіе въ ворогпа, такъ какъ глаголъ Кіа 

входить, самъ но себѣ, въ Евр. языкѣ можетъ быть дѣйстви¬ 

тельнымъ глаголомъ и нринпмать къ себѣ винительный падежъ; 

срав. .Іатин. іпугесіі рогіат). Не.чавпспмо отъ этого, бываютъ 

однако случаи, что и у такилъ глаголовъ, которые сами по себѣ 

встрѣчаются только соединяюптимися съ нредлогами и съ объ¬ 

ектомъ {Іпігапзіі.), тѣмъ не мѣнѣе причастіе соединяется съ 

падежемъ родительнымъ, нанр. ѵа|5, ■'Рі’з возппаюгаіе прошивъ 

него,, противъ меня, вм. □''ф Не. 18, 40. 

49. Втор. 33, 11. ■’ЛІр огпвращающіеся огпъ преступ¬ 

ленія Ис. 39, 20. 

2. Соединяясь съ мѣстоименными суффиксами, Причастія 

также могутъ принимать ихъ въ видѣ Объекта, частью въ падежѣ 

винительномъ, частью въ родительномъ. Къ первой изъ этихъ 

двухъ категорій соединенія Прич. съ суфчжксами принадлежитъ 

напр. сотѳоривіигй меня, — ко второй Творенъ мой 

обргьтающій меня Б. 4, 14, 

§ 136. 

Обозначеніе наклоненія желательнаго. 

Мы уже видѣли подъ § 127, 3, что для выраженія жела¬ 

тельнаго наклоненія, въ особенности же въ смыслѣ наклоненія 

увгыцсватс.гьнаго {СоЬогіаііѵ.) съ окончаніемъ Л—, употребляется 

Прошедшее несовершенное время съ частицею кромѣ того, 

есть еще слѣдующіе два способа, въ Еврейскомъ языкѣ, выра¬ 

жать желательное наклоненіе посредствомъ оггисанія'. 

1. Посредствомъ Предложеній вопросительныхъ, напр. 2 Ц. 

15, 4: арЁ? ‘’Лаір'і 'ІІЗ кто поставитъ меня судьею? т. е. поста- 
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вили бы меня судьею! Суд. У, 29: ГПГП СЭРЛ-Л« [Л' 'Р 

о если бы этотъ народъ отданъ былъ въ мои руки! Пс. 55, 7. 

Іовъ 29, 2. Еврейское выраженіе ІЛ"! '’Р (собств. кто дастъ?) 

часто сообщаетъ Предложенію простое понятіе желанія (въ зна¬ 

ченіи Латинскаго иііпаш., о если бы!). Въ этомъ значеніи оно 

соединяется: в) съ винительнымъ падежемъ Втор. 28, 67: 

д-іЗ; о если бы былъ вечеръ (буквально: кто дастъ вечеръ?): Ь) съ 

наклоненіемъ Неопредѣленнымъ Исх. 16, 3: (Л;'"'’Р о если 

бы мы умерли: с) съ спрягаемыми Формами глагола {с.ѵегЬо /?я., 

съ *) и безъ •)) Втор. 5, 26: ОпЬ ПГ ПрЛ*? П^^•! [Л^*'Р о если бы 

было у нихъ подобное настроеніе души! Іовъ 23, 3. 

2. Посредствомъ частицъ: ОК зі, о зі, о зИ, особенно же 

посредствомъ послѣдней изъ этихъ двухъ частицъ. Обозначенныя 

частицы могутъ цредшествовать: 1) Прошедшему несовершен¬ 

ному времени Б. 17. 18: п.^П' о если бы Ис¬ 

маилъ жиль предъ лицемъ твоимъ, Пс. 139, 19: 

о если бы убилъ ты — нечесгпиваго, 2) Причастію Пс. 81, 14: 

'’Ь І?рі^ 'РІ^ о если бы народъ мой слушался меня, 3) иногда, 

хотя п рѣдко, Повелительному накл. Б. 23, 13: 

о если бы ты послушалъ меня {ОгаЫо езі еЫаш аіуие 

еііат годапііз: зі іи тосіо, иііпат гпе ашіігез. Маиг.), 4) Про¬ 

шедшему соверш. вр., выражая желаніе, относящееся къ про¬ 

шедшему (§ 126, 5, Ь), Ч. 20, 3: =1^^ о если бы мы умерли 

тогда (отъ чего мы тогда не умерли), иііпат тогіиі зітиз! 

§ 137. 
Ргопотеп ѵегЬі. 

1. Глогольныя лица употребляются иногда не въ томъ родѣ 

котораго требуютъ имена существительныя, служащія Субъек- 
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томъ глаголу, именно: Формы лицъ мужескаго рода относятся 

иногда къ именамъ рода женскаго, напр. ОЛД^ТІ Іез. 23,49мш 

узнаете (о женщинахъ); ОЛ'27Р Руоь 1, 8 вы гпворили милость 

(о двухъ снохахъ Ноеминіи); ЛірЛТ ггіы заключила (союзъ) Ис. 

57, 8. Суд. 4, 20 (ійр вм. ЛЛ2 "іРі? 
• V т - V т V •• 

и онъ сказалъ ей: станъ у дверей шатра; срав. Іер. 3, 5. Іоиль 

2, 22. Ам. 4, 1. П. П, 2, 7 (срав. аналогическое употребленіе 

мѣстоименія подъ § 121, Прим. 1). 

2. Третье лице очень часто употребляется безлично {ітрег- 

зопаШег), обыкновенно въ Формѣ мужескаго рода, напр. и 

случилось {ипеі ез дезсЬаЩ; и 'чЬ и было тяжело ему 

1 Ц. 13, 6. Б. 32, 8; Ъ ипему жарко Еккл. 4, 11; но также 

иногда и въ Формѣ женскаго рода, напр. і^Л} и было тя¬ 

жело Давиду 1 Ц. 30, 6. Пс. 50, 3. Іер, 10, 7. 19, 5. 

Въ Арабскомъ и Эѳіопскомъ языкахъ въ безличной конструк¬ 

ціи преобладаетъ форма мужескаго рода, въ Сирійскомъ—фор¬ 

ма рода женскаго. 

3. . Третье лице безъ опредѣленнаго Субъекта (Подлеж.) мо¬ 

жетъ выражаться въ Евр. яз. троякимъ способомъ: а) посред¬ 

ствомъ 3-го лица единств, числа, напр. по¬ 

тому-то называютъ имя его (этого города) Вавилономъ (*?3^3 

сміьшеніе,—собств.: называетъ, съ подразд. кто-либо, всякій), 

Б. 11, 9. 1б, 14. 1 Ц. 16, 22. 24, 11: 6) очень часто посред¬ 

ствомъ 3-го лица множеств, числа, какъ и въ Русскомъ языкѣ, 

напр. Б. 41, 14; и вывели его поспѣшно, 3 Ц. 1,2; 

с) посредствомъ 2-го лица единств, числа (также аналогически 

съ подобнымъ употребленіемъ 2-го лица числа единств, въ Рус¬ 

скомъ и Греческомъ языкахъ), напр. Ис. 7, 25: пай 



не пойдешь туда, т. е. никто туда не пойдетъ; срав. или 

собств.: до твоего прихода, въ значеніи—пока не придешь 

(на пути), Ыз тап кошті; Щ посредствомъ Формы страдательной 

въ числѣ единственномъ, напр. Б. 4, 26: ЬпіП тогда 

начали взывать *). 

Прим. 1. Третье лице единствен, числа въ значеніи безлич¬ 

номъ встрѣчается иногда съ присоединеніемъ къ нему слова 

(^человѣкъ, собств. въ значеніи вообще кто-лггбо, шошъ ши 
другой, каждый, Греч, въ Нѣмецл. яз, Лег Мшп~гпап) 

\ Ц. 9, 9; ЛХЗК ПЭ О'’Л0'7 искони въ Исраилѣ 

говорили такъ. Иногда при безличной формѣ глагола ставится 

его же нричастіе, напр. Ис. 16, 10: не бгудгутъ 

болѣе выжимать вина (букв.: не будетъ выжимать выжима- 

тель). 28, 4-; срав. ст. 24'. Ам. 9. 1. Іезек, 33, 4. Ч. 6, 9, 

Втор. 22, 8. Послѣдній способъ выраженія безличности глагола 

довольно часто употребителенъ въ Арабскомъ языкѣ. 

2. Значеніе личнаго мѣстоименія, какъ уже было сказано 

нами 44, 47), выражается флексіей глагола; но, независимо 

отъ нея, личное мѣстоим. ставится при глаголѣ въ самостоятельной 

мѣстоименной формѣ, когда выразительность глаг. дѣйствія сосре¬ 

доточена на мѣстоименіи (какъ напр. въ Русскомъ языкѣ; я го¬ 

ворю). Въ этомъ случаѣ самостоятельное мѣстоименіе ставится 

обыкновенно ггередъ глаголомъ, напр. Суд. 15, 18: ЛЛЛ ПЛК 

ты далъ. 3 Ц. 21, 7. Пс, 2, б, 139, 2, но также и послѣ 
глагола Суд. 15, 12. Въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія само- 

*) Случается и на оборотъ, именно, что Еврейское безличное Лісипі въ 
Арійскихъ языкахъ скорѣе выражается иосредствомъ страдательной Формы 
{ёісИиг). Іовъ 7, 3: и ночи страданія дали мнѣ въ удѣлъ, 

т. е. даны мнѣ въ удѣлъ ночи страданія. 4, 19.17,12. 32, 15. 31, 20. Подобное 
унотребленіе безличнаго глагола особенно часто встрѣчается въ Халдейскомъ 

языкѣ (см. Дан. 2, 30. 3, 4. 5, 3) и въ Сирійскомъ. 

стоятельная форма мѣстоименія встрѣчается послѣ глагольной 

формы иногда только для большей ясности, напр. я 

сказалъ. Екк.і 1. 16. 2. 11. 12. 13. 15. 20. 8, 15. 

3. Въ языкѣ поэтическомъ и у Пророковъ иногда въ одномъ 

и томъ же предложеніи употребляется форма различныхъ глаголь¬ 

ныхъ линь, хотя и относится она къ одному н тому же Субъекту, 

напр. Пс. 1, 29: ат^П ■’Л ибо они бгу~ 

йугпъ посрамлены пальмами, когпорыя любите вы (т. е. 

пальмы, роскошь садовъ вашихъ, послужатъ къ вашему посрам¬ 

ленію). ^'Іал. 2. 15. Втор. 32, і5. 17.—Иногда 3-е лице упо¬ 

требляется въ знач. 1-го І(»въ 1 3, 25: п7л'’ Зілтл 

онъ же (т, е. я), кагѣ тьчто исгплгьвшес, обветшалъ', срав. 

6, 21 {Щп \Ь). 

§ І38. 

Глаголы управляющіе ладежемъ винительнымъ. 

Винительнымъ падежемъ {ассиз.} вообще управляютъ всѣ 

глаголы переходные (§ 118). При этомъ должно .замѣтить слѣ¬ 

дующее; 

1, Мпогіе глаголы въ Еврейскодіъ языкѣ могутъ имѣть .зна ■ 

ченіе непереходное, но, относясь непосредственно къ Объекту, 

и, въ то же время, не измѣняя своей Формы, они же могутъ 

управлять падежемъ винительнымъ, таковы напр. п^З п.іакатъ 

и оплакивагпь: и жить [іѵоііпеп) и населять (Ьеіеоіпгепу, 

выходишь, но также и ал они вышли изъ го- 
7 7 • 7 V ; 17 

рода Б. 44, 4. какъ Лат, едгеді гггЬегп). 

Относительно глаголовъ послѣдней категоріи необходимо имѣть 

въ виду слѣдующія примѣчанія 
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Прим. 1. Многіе изъ этихъ глаголовъ дополняютъ свое зна¬ 

ченіе посредствомъ еуществит. именъ того же корня ІПЗ 

вострепетали от отъ ужаса {раѵепі раѵогет раѵоге 

соггіршпіш, Манг.) Пс. 14, 5, КЛ 

совѣтъ 3 Ц. 1, 12, ПКфП «ИП согрѣшилъ Іеруса¬ 

лимъ Плачъ Іереміи 1, 8 (срав. Греческое ^опХеие^ѵ ^оиХа?). 

Къ подобному существительному, восполняющему значеніе глагола, 

очень часто, также какъ и въ Греческомъ языкѣ, присоединяются 

различныя его опредѣленія, напр. р^_ЦПионъ 
возопилъ громкимъ и скорбнымъ %олосомъ[= громко и скорбно, 

ипі ет зсіітіе еіп дгоззез шьд/ ЪШегез Ѳезсіітеі), ст. 33. Исх. 

32, 21. 2 Ц. 13, 13. 36. 4 Ц. 13, 14. Іона 4, 6: 

пЬі:\ ппр^ и онъ возрадовался большого радостью, Зах, 1, 

Ы. 1о^ 1 Парал. 29, 9 (Срав. ѵоаеГѵ ѵбсгоѵ 

ха^аѵ р.е-ѵаХт]ѵ Матѳ. 2, \б),-~тадпашридпаге риупат, іи- 

ііотеш ѵііаш ѵіѵеге, и т. п. 

2. Глаголы, выражающіе понятіе теченія принимаютъ 

къ себѣ очень часто, въ поэтическомъ языкѣ, въ падежѣ вини¬ 

тельномъ, существительное, также выражающее понятіе теченія, 

Пл. Іер. 3, 4 8: чгі?. ПЛ М глаза мои испускаютъ 

потони слезъ {ШззегЬасЬе зігбті гпеіп Аиде ІіегаЬ), Іоиль 

4 18: □'’ОР □‘'“іПП ^012' возвышенія истекаютъ сокомъ ви- 

награда, Іерем. Э.’К: □’П (отъ ‘?»3) -чѴр -ІЗ’ігогі «* оѣжды 
нагии излшали слезы, Ие. 10, 22; ЛІ51Ѵ г|аів правда раз¬ 

ливается гютотмъ {діе вегесЫідЫі ПиіЫ еіпЬег, тгЛ 

аетЬтеііеп ші( ШасШ, Р.). Срав. Пр. 24, 31. іѴэ ПЗП 

□’І©ЭП вошь весь от (вииотрадвикъ человѣка безразсуднаго) 

поросг. терніемъ (букв.: еі ессе, азсепОегаі (оіа, вс. ѵтеа, 
НегЫз вріповів). Ис.З. 6 (Срав. Греческ. ярор^віѵ Йир, 8®ісрна 

ата^еіѵ). 

3. Въ стихотворномъ также языкѣ, къ г.іаголамъ, выражаю¬ 

щимъ понятія: юѳоршпъ- кричать, дгьйствовать, спасать и 
т. п,, присоединяется, для нагляднаго, нѣкоторымъ образомъ, обо¬ 

значенія способа ихъ дѣйствія, самое имя существительное въ ви¬ 

нительномъ падежѣ, выражающее то орудіе, и.іи тотъ членъ че¬ 

ловѣческаго тѣла, посредствомъ котораго производится дѣйствіе 

(Асе. іпзігитепіі). Этотъ винительный падежъ отвѣчаетъ иногда 
нашему творительному. Значеніе Еврейскаго винительнаго паде¬ 

жа орудія особенно ясно тогда, когда имѣетъ онъ при себѣ имя 

прилагательное, напр. Уттз р^? кричать громкимъ голо¬ 

сомъ (по Нѣмецки: егпе ІаиЬе Зіігпте зскгеіеп вм. тіі Іаиіег 
8іітте зсіігеіеп) Іез. 11, 13 (срав. Прим. 1). 2 Ц. 15, 23, 

или—когда, вмѣсто имени прилагательнаго, при немъ находится 

качественное существительное въ родительномъ падежѣ (§106,1), 

напр. Пс. 12, 3. Лір^П 1ПР"1"Л« ІГЧЧ говорятъ 

другъ другу языкомъ лести, Пс. 109, 2; пр'^р [127^ ‘'ЛК 

говорягпъ со мною языкомъ лжи, Пр. 10, 4: 

бѣденъ рабогггающгй лгьнивою ргукою- Съ винительнымъ паде- 

жемъ орудія соединяется также иногда и мѣстоименный суффиксъ, 

напр. Пс. 3, 5; КррК ‘'рір голосомъ моимъ взываю, 27, 7. 

142, 2. Пс. 10, 30. Пс. 66, 17: ■>лкрр"''Э Ѵ7к къ Нему 

воззвалъ я устами моими, Пс. 17, 10: ЛІК^Л ЛЭЛ 1О'’0 гус- 

тами своими они говорятъ надменно {огг зио Іоуииггіиг сигп 
(азЫ, іпяоіошег, Манг.); Пс. 17, 13. ІА:-. 

спаси меня огпъ нечестиваго человгька ме- 

чемъ Твогімъ, отъ люоей, рукою Твоею. 44, 3; ОЛл рл' 

Лірл'л Ты, рукою Твоею, вьшіѣстіль народы. 7: ЛрігіЛ 

гюмти деснгіи,ею Твоею (Мѣста въ 1 Кн. Ц 24. 26. 33 

сюда не одцасятся, такъ какъ тамъ выраженія ""‘.‘'Л*' иредста- 

вляютъ не иа.і.ежі! винительные, но именительные надежи съ 

суффиксами. Подлежащія неоиредѣленнаго наклоненія >рлл, по 

Л Си. К. УѴ. Кгіідег, ^гіесЬ. ЗргасЫ, і. ВсЬаІеп, И 8упіах. § 6, 45 и 6. 
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^ 133^ 2). Въ значеніи винительнаго надежа встрѣчается также 

частица П Шптепіі съ надежемъ, отъ нея зависящимъ, наир. 

Ис. 89, 2; 'рл буду прославлять правду Твою 

моими устами, 109, 30. Іовъ І9, 16: і^ПЛК '’р ус 
шами моими я умоляю ею. Тоже самое выражается въ Греч, 

языкѣ посредствомъ винительнаго надежа, наир, тоѵ і'тЕрсѵ теоЗа 

7т:90е>.^«ѵ, Е^аіѵЕ %оЬа, иаіеіѵ Ііт; (см. ВегнЬагДу йуШ. 

стр. 110). Присутствіе здѣсь винительнаго надежа,, неносред- 

етвенно зависящаго отъ глагола, объясняется сравненіемъ приве¬ 

денныхъ примѣровъ сь примѣрами I и 2-го Примѣчаній. Точно 

такъ и въ Пѣмецк. языкѣ надежь орудія очевидно выражается 

иногда надежемъ объекта, птр. ЗсЫШвсІшке Іаи('еп, еіпе кеп- 

Исне Бі'тте віпдвп, еіпе Шскііуе Кішде вскіауеп 

2. Многіе г.тголы, соотвѣтствующіе которымъ въ Гречес- 

скомъ, .Латинскомъ и т. д. .языкахъ соіииеякася обыкновенно 

*) Случается и на оеорогь, т. е, что въ Еврейскомъ яз. уиотрсб.іяетси Л 

гтігитепіі тамъ, гдѣ въ Нѣмецкомъ требуется вините.^ьный падежъ; иногда 

же обѣ обозначенныя конструкціи въ обоихъ языкахъ принимаются однимъ 

и тѣмъ же выраженіемъ ^въ Русскомъ яа. падежь орудія выражается обыкно¬ 

венно ФОРМОЮ творите.льнаго падежа), нанр. Пс. 22, 8: потряхи¬ 

ваютъ іоловою {йеп Кор/ зсЫиеІп), Іовъ 1П, 4; ІЙЛ 

я покачаю ш.ювою паОь ва.чи {тіі Лет Кор^I^ всЬлШеІп), 11с. 35, 16. р"!П 
скрежещетъ противъ меня зубами своими {Лк МЬпе ІспігясЫп} и Іовъ 

16, 9: ТЗІ^Л рТП скрежещетъ противъ .меня зубами своп.ми[тіі йеп 7ЛЪ- 

пеп ЫМеп). Въ прѴведеяныхч. примѣрахъ вадежн объекта имѣютъ въ то 

же время значеніе н падежей орудія. Есть однако въЕвр.яяыкѣ примѣры па¬ 

дежа орудія, обозначаемые объектомъ посредствомъ предлога, которые одна¬ 

ко съ помощью цред.юга не могутъ быть передан.темы въ новѣйшихъ язы¬ 

кахъ, напр, Іонъ 16, 10; аПЧаЛ ЬЦ разверзла противъ .ченя роті свои 

(собств : сдѣлали жерло, отверствіе посредствомъ своего рта — сшс Ое^пипд 

шасЫп тгі йеш Мипйе)), Пл. Іер. 1, 17; ПП’Л распроепщп Сіонъ 

руки свои {ехрапйй тапиз виав, ргорг. ехратіопет /есіі пштЪиз втв, ете 

АизЪгеИинд тасПеп тіі Леп Натіеи). Срав. УірЛ |ЛЛ и 

— 527 — 

СЪ разными другими падежами, въ Еврейскомъ управляютъ па- 

дежемъ винительнымъ. Въ подобной конструкціи сохранилась 

первоначальная сила значенія глаго.іьной Формы, обращенная 

неносредственно на Объектъ, которого винительный падежъ слу¬ 

житъ самым7> простымъ и естественнымъ выраженіемъ. Таковы 

напр. глаголы: отвѣчать (какъ Греческ. тіѵа 

уеташіеп ЪезскеШеп); Л‘»р саизат аИспуп^ ауегс (защищать кого 

передъ судомъ); “і'^л приносить кому-либо радостное извѣстіе 

(порадовать кого-либо); совращать съ пути [екеЬгескегізск 

Ьезскіа^еп)-, ТЩ ручаться за кого-либо {/етапйеп ѵегііекн). 

Прим. 1. Даже глаголы непереходные (іпігапз.) но своей 

формѣ н даже виды глаголовъ страдательные и возвратные, каковы 

напр. виды Ніф., Тоф..^ и Гішп., но особенной гибкости языка, 

могутъ, по мѣрѣ надобности, соединяться съ винительнымъ паде- 

жемъ, нанр. быть къ чему-либо расположеннымъ, лю¬ 

бить, обыкновенно употребляется съ Л, но зта же глагольная 

форма можетъ принимать къ себѣ и винит, падежъ существ, имени 

(еіхгая гѵйпзскеп, желать чего-либо), Ис. 1, 11: а'*!© ті 

СЙ^ЛЛТ и крови юнцевъ и овновъ—не желаю, Не. 

93, I: (и і^л^?) облачился величіемъ,проро¬ 

чествовать (нрорицать), Іер. 25,13,—'’Л'’Ют 

іЧЛа ЛІП ПОВЛ Л!)ЛЭП"*?Л Л« и низведу на эту 
землю, все нагѵисанное въ этой китѣ, все — о чемъ пророче¬ 

ствовалъ Іереміа] лл^ окружать (собств. стать кругомъ, 

зкк кегитзіеііеп) Суд. 19, 22: Л’ЛП^ЛК ІЛрЛ окружили 

^^7 іЛ^гтп [Л Іовъ 3 такъ пріобрелъ я 

себѣ мѣсяцы горя (зге кегез гпепзгит гпізегіае ^егі соасіиз 
зит, тепзез тізегі шіЫ ІпѵНо ігіЪиіг зипі, Неііідзі.); 

перехит^тть (йЪегИзіеп), Б. 37, 18: “ілі^ ^‘73ЛЛ*1 

и поступили съ нимъ лукаво, собственно же: еі іЫізргаеѵег- 
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іегші еит; Іовъ 37, 14: (ШЛПТ остано¬ 

вись и наблюдай чудеса Божіи. 

2. Винительный падежъ, въ нѣкоторыхъ очень часто унотре- 

бительныхъ реченіяхъ, можетъ пропускаться, нисколько атимъ не 

затемняя смысла (выраженіе эллиптическое), напр. Л13 вм. 

заключить союзъ і Ц. 20. 16; (зс. про(те¬ 

реть руку Пе. 18, 17. 

3. Есть цѣлый рядъ глаголовъ постоянно принимающихъ 

въ Еврейскомъ языкѣ винительный падежъ. Таковы; а) значущіе 

надѣвать пли снимать съ себя что-либо, одѣваться, 
снимать, піу покрыть себя. (Эта же конструкція встрѣчается 

часто и въ языкѣ стихотворномъ, напр. Пс. 65, 14: □ПЗ 

покрыты, облачены, стадами поля, 109, 29. 104, 2), 

Ъ) означающіе изобиліе или недостатокъ, каковы папр. 

полнымъ, быть во множествѣ, кигиѣть (Б. 1, 20. 21), Г-ір 

быть сытымъ, р_Э изобиловать. (Пр. 3, 10), "іПП не имѣть, 

нуждаться (едете), ЬЬ'іі? бытъ лишену (дѣтей), напр. Исх. 1, < ■ 

□Ліі^ земля была полна ими. Б. 18, 28. 

быть можетъ пятьдесятъ правед¬ 

ныхъ нуждаются еще въ пятерыхъ, т. е. быть можетъ недоста 

нетъ пяти изъ пятидесяти праведниковъ. Б. 27, 45: аз 

я лишусь обоихъ васъ) с) многіе изъ глаголовъ обитанія. 

пребыванія гдѣ-либо, каковы напр. томъ, 

не только на какомъ-л мѣстѣ (Суд. 5, 18: ріР рі-'і ^5-^^ 

Галаадъ обиталъ гго гпу слпорону Іордана. Ис. 33, 16. 

|Эр?'’ □'Чр'ПР онъ обитагпь будетъ на. высотахъ, Б. 4, 20. 

ЛіР’’ ■’Л^ онъ былъ огпцемъ живущихъ въ иштраз:ъ), 

но также и — посреди какого-либо народа, у кого-либо (Пс. 5,5. 

р 547 не обитаетъ гг^т тебгь нечестивый. 120,5: '’7 

горе мшь, что я живу между Мосохами, д) гла¬ 

голы идти, прилюдгшь къ какому-либо мѣсту [реіеге Іоситу, 

отсюда ^?^Л съ виншпе.ѣнымъ падежемъ въ значеніи коснуться 

кого-либо, поразшпь (о несчастій). Срав. сказанное подъ§ 118, 1 

о винительномъ падежѣ мгьсгпа (Ассиз. іосІ). 

§ 139. 

Глаголы управляющіе двумя винительными падежіми. 
(ассий. йиріех) 

Двумя винительными ггадежами управляютъ; 

1. Причинительные виды (соггуид. саизаі. — ЛУэль и Гіфчль] 

тѣхъ глаголовъ, которые въ фоі)мѢ вида Еаль имѣютъ послѣ себя 

винительный пад. (Евр. винительный пад. предмета, въ этомъ 

случаѣ, 110 Русски выражается обыкновенно творит, падежемъ), 

напр. Исх. 28, 3: лалп тл Т'Л^^Vр я исполнилъ его духомъ 

мудрости; Б. 41, 42: Щ р^Л І^ЛІ?П и онъ повелѣлъ ему 

облачиться въ платье изъ Виссона (одѣлъ его въ Виссонъ): Пс. 18, 

33-34; ''ЛЛГКРЛ ■’Л^ІГ ПХ ’рі и кто оплотъ [г.е. 

въ комъ обрѣтаемъ мы защиту), кромгь Бога нашего, препоясав¬ 

шаго меня силою) Втор. 15, 14: І^рЛЛ ПІЛ'’ ?|ЛЛЛ 

чгьмъ благословшш тебя Господь, тѣмъ надѣляй гпы его; Пс. 

8, 6: 4ЛЛГрРЛ ЛЛЛІ ЛІЛЛ1 огр ІПЛрПЛІ немногимъ сдѣ¬ 

лалъ Ты его болѣе нуждающимся сравнительно съ Божествомъ, 
славою гі честью ты увѣнчалъ его; 

2. многіе глаголы имѣющіе уже въ Формѣ глагольнаго вида 

Каль причиіштельное значеніе, напр. Пс. 5.13: ^злр^рл [ІХЛ 

какъ щитомъ, ты гірикрываешь его милосгпъю. Іез. 13, 10. Ис. 

5, 2: рлр? ІПРіЭр и насадилъ въ немъ (въ вертоградѣ) випоград- 
34 
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нынлозы. 17,10. 30, 23. Суд. 9, 45. Пс. 45, 8: 

помазалъ тебя Богъ твой елеемъ радости, Іез. 8, 17. 

ибо ОШ наполнили землю позоромъ. Б, 

27,^377пр. 22, 23: й7рл алда[5"Л« Ю[5*і и отниметъ жизнь 
у ихъ грабителей. 1 Ц. 24, 18, вообще жѳгляголы знячзщів. 

сдѣлать кого или что-либо кѣмъ или чгьмъ-лгібо (Б. 17, 5), наир. 

ЛПРЙ ірц? "ІЛК Л'’4^^1 сдгьлай зто елеемъ святаго пома- 

5«мгя Исаія 30, 25 '‘М. 

Употребляемый съ глаголами послѣдней категоріи винитель¬ 

ный падежъ предмета, часто принимаетъ значеніе матеріала, 

изъ котораго что-либо дѣлается ісіссизаі. гшгіеѵіае). Этотъ вини 

тельный падежъ въ Европейскихъ языкахъ нередается часто 

предлогомъ изъ {ех, айв), въ соединеніи съ падежомъ, имъ управ¬ 

ляемымъ. напр. 3 Ц. 18. 32: ПЗ?» а''ЗЛ«П-Л.^ ПЗПП_ и онъ по- 

спгроилъ изъ камней алтарь (собств. онъ сдѣлалъ, строя, камни 

алтаремъ, ег Ъаиеіе (Не Зіеіпе т еіпет Лііаг). Л. 24, 5. Иног¬ 

да ассиваііѵив такгіае ставится и послѣ винительнаго лица 

^ассив. реквопае), напр. Исх. 38, 3: Л^ПЛ ПІйР Т'Ьг‘73 шь 

свои сосуды сдѣ.галъ онъ изъ мѣди. Б. 2. 7. Исх. 25, 39. 

36, 14. 

Въ Еврейскомъ языкѣ унотребляются, кромѣ того, и такіе (іел 

винительные падежа, изъ которыхъ второй служитъ ближайшимъ 

опредѣленіемъ первому (Значеніемъ своимъ такой винительный 

падежъ близко подходитъ къ адвербіальному винительному пад., 

объясненному подъ § 118; два винительные падежа этой кате¬ 

горіи встрѣчаются часто и въ Арабскомъ языкѣ), напр. Пс. 3, 8: 

Л'’ЭП“'’Э ибо ты сокрушилъ всякому врагу 

моему челюсти (собств. ты ударилъ всякаго моего врага по че-' 

«) Объ употребленіи страдательной Формы этихъ глаголовъ см, § 143, 1. 
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люетямъ; по Нѣм.; ег зегвсЫид гкп ат КіппЪасІсеп = іНт 
. аеп КіппаЬасІсеп); срав. Втор. 33, 11. 2 Ц. 3, 27; ^ІЭП 

поразилъ его въ жизнь, т. е. убилъ до смерти Б. 37, 21. Подоб¬ 

ные же два винительные падежа и при Б. 3, 13. 

§ 140. 

Глаго.іы, унрав.іян)щіе предлогами. 

Разныя видоизмѣненія, причиняемыя въ Арійскихъ языкахъ 

посредствомъ соединенія глаголовъ съ предлогами (ѴегЪасотро- 

вгіа), въ Еврейскомъ языкѣ выражаются: а) посредствомъ осо¬ 

быхъ глагольныхъ корней, напр. входить, выходишь, 

возвращаться, вслпрѣчашъ, Ь) посредство.мъ предлоговъ, 

но не сливающихся съ ихъ Формами, а слѣдующихъ за ними, 

какъ напр. въ Нѣмецкомъ — ш/е ш (при чемъ, предлоги, 

я.чѣвшіе первоначально значеніе именъ существительныхъ, соб¬ 

ственно обозначающіе винительный падежъ, соединяясь съ 

слѣдующимъ существительнымъ, въ качествѣ родительнаго па¬ 

дежа, образуютъ съ нимъ Зіаі. сопвіг), напр. звать {ги(еп), 

съ предлогомъ Ъ призывать {зиггфп), съ предлогомъ ^взывать 

{апги{еѣ), съ звать вс.шдъ за кѣмъ-либо [пасЬт/еп)', 

паоать, съ Ьр нападать и также—падать въ чью-либо сторону, 

переловить, съ •’Лр'? повергаться ггредъ юьмъ-либо; съ’ІГ!^^ 

идти за тьмъ-либо, слгыіовстгь. 

Точное обозначеніе видоизмѣненій значенія глагола, причи¬ 

няемыхъ слѣдующимъ за нимъ предлогомъ, обозначено въ слова¬ 

ряхъ. Тѣмъ не менѣе, есть цѣлый рядъ словъ, могущихъ соеди¬ 

няться только съ извѣстными частицами; см, § 1о4. 3. 
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$ 141. 

Сопвіігисио ргае^папв. 

Такъ называемая сопвігисііо ргаедпапз въ Еврейскомъ яз. 
выражается тѣмъ, что послѣ глагола, не обозначающаго ника¬ 

кого движенія, при этой конструкціи, слѣдуетъ обыкновенно 

частица, указывающая на движеніе, и это сообщаетъ глаголу, 

въ добавокъ къ основному его понятію, еще значеніе движенія, 

на которое указываетъ Частица, или другое, слѣдующее за 

нимъ слово, напр. пая обращаться къ кому-либо съ удтле- 

кіемъ, букв.: удивляться къ кому-либо. Б, 43, 33; ЛІ,Т 

вм. ■’іпк п::ЬЬ букв. : быть полнымъ вслѣдъ за Господомъ, 

т. е. вполнѣ слѣдовать за Господомъ Ч. 14, 24. Пс. 22, 22: 

О'^ап апра услышь меня изъ роговъ буйволовъ, т. е. услышь 

и спаси меня изъ роговъ буйволовыхъ. Ис. 14,17: 

ПЛ'І плѣнныхъ своиосъ онъ не развязалъ домой, т. е. не освободилъ 

и не отпустилъ домой. Пс. 89, 40. Б. 42, 28. Ис. 41, 1 

§ 142. 

Соединеніе двухъ глаголовъ въ одно понятіе. 

Если значеніе одного глагола дополняется значеніемъ дру¬ 

гаго, въ такомъ случаѣ главный глаголъ, обыкновенно слѣдую¬ 

щій послѣ Формы глагола, его дополняющей, можетъ стоять: 

а) въ наклоненіи Неопредѣленномъ, Ь) въ Формѣ гл. Спрягаемой 

и с) въ Формѣ Причастія. 

1. Неопредѣленное наклоненіе, выражающее основное 

значеніе понятія, обозначаемаго двумя глаголами, можетъ имѣть 
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какъ Форму Неопредѣл. наклоненія абстрактнаго (Іп^піі. аЬзо- 

Іиіиз, § 131, 1)—что бываетъ обыкновенно—такъ и простаго 

конкретнаго Неопредѣленнаго наклоненія {Іпрпіі. сопзігисіиз). 

Втор, 2, 25. 31: ЛЯ начинаю давать. Б. 37, 5: 

и они продолжали ненавидѣть. Исх. 18, 23: Я^ЭЧ и ты 
" Т ! ТІТ : 

можешь стоять. Ис. 1,14: я уста.іъ переносишь. 

Гораздо чаще однако 

2. подобное Неопредѣл. наклоненіе имѣетъ передъ собою 

частицу напр. Втор. 3, 24: Я^^^■^П^ ты нача.и пока¬ 

зывать. Быт. 11, 8: Я'Ш*7 и они переста.ги стрстть. 

27, 20: ЯППр ты поспѣшилъ найти, т. е. нашелъ по¬ 

спѣшно, скоро. 

Обѣ конструкціи, съ предлогомъ \ и безъ предлога, та и 

другая, употребляются равномѣрно послѣ глаголовъ ^ПП, 

начинать, ;]р')Л продолжать, іпр спѣшить, ^іп, лѴэ пе¬ 

реставать, пая оканчивать,—также: дѣлать хоро- 

рошо, ЛЛПП дѣлать много и т. под., особенно же—послѣ гла¬ 

гольнаго дѣйствія, видоизмѣняемаго формою глагольнаго вида 

ГіфЧ.ѣ, — послѣ глаголовъ ПЛК, желать, отказы¬ 

вать, ілрл искать, стремиться къ чему-либо, '7^^, мочь, 

умѣть что-либо сдѣлать, іаЬ научаться, '3 і 

'3 |ЛЗ позволять кому-либо что-либо сдѣлать (Быт. 

20, 6: ?}''ЯЛЛ ііЬ я не позволилъ тебѣ прикасаться). 

Нельзя однако не замѣтить, что въ стихотворномъ яз. нерѣдко ча¬ 

стица ^ опускается передъ глаголами тамъ, гдѣ она имѣетъ обыкно¬ 

венно мѣсто въ прозѣ, напр. желать, съ *?: Исх. 10, 27 

ПЛК ^<^71 и онъ не хотѣлъ отпустить ихъ, безъ : 

Іовъ 13, 22 ^ иміьетъ увѣрен- 
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ности избѣжать тьмы (въ томъ, что избѣжитъ тьмы, поги¬ 

бели). 39, 9. Ие. 30, 9. 42, 24 *). 

3. Вторымъ глаголомъ азъ двухъ, представляющимъ осно¬ 

вное понятіе, выражаемое ими, можетъ быть глаголъ въ спря¬ 

гаемой формѣ {ѵегЪиш ^шЬиш)\ при чемъ бываютъ три случая: 

а) Второй глаголъ присоединяется къ первому, принимая союзъ 

1 (м) и поставляясь во времени, числѣ и родѣ соотвѣтствую¬ 

щихъ первому глаголу (какъ напр. въ Русск. — ему заблаго¬ 

разсудилось и от остался, вмѣсто — заблагоразсудилось ос¬ 

таться, ег Ііе88 ев зісіі де(а11еп ипй ЫіеЬ, вм. ш ЫеіЬеп; 

я въ состояній и дѣлаю это, вм. я въ сосгпояніи это дѣлать, 

ісіі Ып гт 8іапйе ипй ЬЬис ев); при чемъ, оба глагола соста¬ 

вляютъ одно понятіе, какъ подъ № 1 и 2, напр. Суд. 19, 6: 

рЬт соблаговоли и переночуй, т. е. соблаговоли пе¬ 

реночевать. Іис. Нав. 7, 7. Б. 20, 18: и онъ гю- 

вторилъ и сталъ копать, т, е. опять сталъ копать. 37, 7. 

4 Ц. 1, 11. 13. Ис. 6, 13. Б. 9, 20. 25, 1: апіПК ?]рП 

П|'5»1 и прибавилъ Авраамъ и взялъ жену, т. е. опять 

женился. Эсо. 8, 6: 'Э ибо какъ возмогу я и 

буду видѣть, т. е. какъ возмогу я видѣть. П. П. 2, 3. Еккл. 

4, 1. 7. 

Рѣчь можетъ также начинаться съ Прошедшаго несовершен¬ 

наго времени, за которымъ можетъ слѣдовать Прошедшее совер- 

*) Точно также и послѣ словъ, заключающихъ въ себѣ аналогическое 

глагольное понятіе, наир. «іл'? рк непозволено входить, поэтически: 

мшиг ничего сопоставить Тебгь (т. е. нѣтъ ничего, чтобы можно 

было Тебѣ сопоставить, сравнить съ Тобою). Такъ и прилагательное 

готовый, способный дѣлать что-либо, обыкновенно употребляется съ у Іова 

же 9, 8 безъ этой частицы способные поднимать) 

шенное съ 1 (но § 126, 6), какъ напримѣръ въ кн. Эсѳ. въ 

приведенномъ мѣстѣ. Втор. 31,12:ПІП‘’“ЛК 

чтобы они учились {Ітр(.) и боялись {'Рег(.) Госггода, т. е. 

чтобы они научились бояться Господа. Ос, 2, 11. Дан. 9, 25. 

И на оборотъ: иногда рѣчь начинается съ Прошедшаго совершен¬ 

наго времени, а за нимъ слѣдуетъ Прошедшее несовершенное еъ \ 

напр. Іовъ 23, 3: ''Л.рт о если бы я зналъ 

{Регф) и нашелъ {1тр(.) ело—найти его. т. е. еслибы я умѣлъ 

найти его, 

Ь) Второй глаголъ присоединяется къ первому безъ сою.за 1 

(ааиѵбетг,)^); при чемъ, второй гл. тѣмъ не менѣе внутренно 

примыкаетъ къ первому и, какъ и подъ лит. а), оба глагола 

обыкновенно соотвѣтствуютъ одинъдругому Формою времени, 

напр. Втор. 2, 24: й?*!начни и владѣй. Осіа 1, 0: 

не стану продолжать, не стану сожалгьгпь. 

т. е, не стану болѣе сожалѣть. 1 Ц. 2, 3: ІІЗІЛ 

не дѣлайте много говортпе, т. е. не говорите много. Пл. 

Іер. 4, 14: «83 букв.: не могли прикасались, 

такъ что не могли прикасаться [пегптеѵаіепіс (апдеге Маііг.) 

Іовъ 19, 3. Ос. 5, И. 9, 9. 

Въ стихотворномъ языыѣ послѣдняя конструкція встрѣчается 

чаще, нежели обозначенная подъ литеромъ а). Срав. напримѣръ 

съ слѣд. •) Б. 25, 1: П)"?»! и приба¬ 

вилъ Авраамъ и взялъ жену, т. е. взялъ вторую жену (38, 5), 

и, съ другой стороны, безъ 1 Ос. 1, 6; СЭПЛХ 

/Т’атіК не стану болгье сожалѣть о домгь Исраиля 

(Ис. 52, 1).—Тѣмъ не менѣе однако соединеніе двухъ глаго.іовъ 

съ частицей 1 довольно часто встрѣчается и въ прозаическихъ 

памятникахъ Писанія. Іис, Нав. 3, 16: ?ІГПЗД ЧОП были совер- 
Т : • — 

тент отрѣзаны (о водахъ Іордана', воды, протекающія къ 



— 536 

устью, были совершенно отдѣлены отъ верховьевъ рѣки). Неем. 3, 

20. I Парал. 4 3, 2. Второз. 1, 5. 

с) Второй глаголъ, въ Формѣ Прошедшаго несовершеннаго 

времени, присоединяется къ первому безъ союза (также 

астиѵЗеты;), но такъ, что, присоединеніемъ своимъ, служитъ 

нѣкоторымъ образомъ Объектомъ первому глаголу. Пропускъ 

союза въ этомъ случаѣ придаетъ выраженію силу особен¬ 

ной краткости. Въ Русскомъ языкѣ подобные глаголы могутъ 

быть соединяемы посредствомъ союзовъ что, чтобы, въ 

Нѣм. посредствомъ Лазз, напр. Іовъ 32, 22: 

не умѣю льстить (букв, не умѣю буду льстить, т. е. нѣтъ 

у меня умѣнья, чтобы льстить, ісіг гѵеізз ез пісЫ апзи- 

(туеп, (Іазз ісН зсІтеісЫе—ісЬ Ыпп пісЫ зсктеіскеіп). 1 Ц. 

20, 19: тпл послѣ завтра спустись внизъ (букв.: и 

сдѣлай это послѣ завтра, чтобы ты спустился внизъ). Ис. 

42, 21; желаетъ возвеличитъ, т. е. желаетъ воз¬ 

величить. Іовъ 24, 14: убійца встаетъ 

убьетъ, т. е встаетъ чтобы убить. 

Послѣдняя конструкція довольно часто употребляется въ язы¬ 

кахъ Арабскомъ и Сирійскомъ въ Еврейскомъ рѣже, но по¬ 

стоянно, если второй глаголъ ставится не въ томъ лицѣ и числѣ 

въ которыхъ поставленъ первый. Ис. 47, I: ^Юр'^ '’0'’р1Л 

не будешь болѣе въ томъ положеніи, чтобы тебя называли, 

т. е. не будутъ болѣе называть тебя. Ч. 22, 6: 

быть можетъ, я буду въ силахъ, чтобы 

'^) Въ Араб. яз. говорится ѵЫеЪаѴ (ІПасегагеі {ег юаг депеіді, йавз ег гег- 
гівве) вм,—онъ желалъ растерзать {ег геггешеп); въ Сир. ѵоІеЪаі іоііегеі 
(Лука 18, 13) вм. онъ желалъ поднять. Чаще однако въ томъ и другомъ язы¬ 
кѣ между двумя подобными глаголами ставится союзъ. Такое же опущеніе 
союза бываетъ въ Латинскомъ языкѣ; ^иій ѵіз /астт9~ѴоІо Нос огаіогі соп- 
ііщаі—и въ Нѣмецкомъ: іск юоіііе, ез гсагс, ісЬ, йасЫе, ез діпде. 
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намъ поразить его и чтобы мнѣ его прогнать {ѵіеІІеісЫ 

ѵегтад ісЬ ез, (Іазз юіг ікп зсЫадеп ип^ іск ікп ѵегігеіЬе), 

Нѣкоторые глаголы въ Сирійскомъ языкѣ могутъ соединятеся 

но каждой изъ трехъ обозначенныхъ конструкцій. Такъ напр. 

выраженіе онъ могъ идти, по Сирійски можетъ быть выражено 

каждымъ изъ слѣдующихъ способовъ; роіиіі еі іѵіі {Ш. а), ро- 

іиіі іѵіі (ІІЬ. Ь), роіиіі ігеі (Ііі. с). Кромѣ того, Сярійек. яз. 

имѣетъ конструкцію роіиіі еі ігеі, не встрѣчающуюся въ Еврей¬ 

скомъ языкѣ. См. А^геіі. яиррі. зупі. нуг., стр. 33. 

4. Съ предъидущимъ глаголомъ соединяется въ одно 

общее понятіе Причастіе. Ис. 33, 1: ?|1р'>ЛП| *) если ты 

готовъ опустошающій, т. е. если ты готовъ быть опустошите¬ 

лемъ, опустошать 1 Ц. 16, 16. 

Точно также можетъ соединятся съ предъидущимъ глаголомъ 

и отглагольное прилагательное {ай^есііѵит ѵегЪаІе), напр. 

I Ц. 3, 2; Л'іПр ^*?ПГТ и глаза его шгчали тупые (т, е. 

дѣлаться тупыми, притупляться). Сюда же относится Б. 9, 20: 

ПІ и Ной началъ земледѣлецъ, т. е. и Ной 

началъ быть земледѣльцемъ, обработывать землю. 

Прим. I. Во многихъ изъ приведенныхъ примѣровъ первый 

глаголъ въ сущности представляетъ собою собственно не что иное 

какъ слово опредѣляющее и нѣкоторымъ образомъ дополняющее 

значеніе втораго глагола и потому въ Арійскихъ языкахъ очень 

часто можетъ быть переводимо нарѣчіемъ; что и было нами дѣ¬ 

лаемо при переводѣ нѣкоторыхъ изъ этихъ примѣровъ. Прибавимъ 

еще нѣсколько примѣровъ: Б. 31, 27: ПілѴ ЛЮП^ ты убѣ- 

*) Вм. ^алпэ (§ 20 Прим.), 1п^. НірН. отъ ОЙЛ- 

и эта конструкція очень употребительна въ Сирійскомъ языкѣ (см. 
Ноіітапп §гатга. вуг, стр. 343) и отнюдь не должна быть принимаема за 
Грецизмъ, какъ думалъ Михаэлисъ (Л. П. МісЬаеІіа). 
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жалъ тайно. 37,7: а;3’>ЛХЭ‘7« П^''20Л 

и вотъ окружили ваши снопы и поклонились моему снопу., 

т. е. поклонились кругомъ моему снопу (пеідіепзісіігіпдз). 4 Ц. 2, 

10: Л^ІУрП ты молишься о тяжкомъ {4и Мзі ЗсЬгѵе- 

гез деЪеіеп). Случается иногда, что этотъ опредѣлительный гла¬ 

голъ ставится и послѣ глагола имъ опредѣляемаго; это бываетъ, 

когда дѣйствіе послѣдняго, хотя и главнаго по своему характеру, 

вытекаетъ изъ перваго, какъ логическое его послѣдетіе, напр. 

йс. 53, 11: ЛЮ*’ будетъ видѣть и насытится (т. е. 

насытитъ свои глаза, насытитъ взоръ, т. е. взоры его будутъ 

удовлетворены), 66, И: ОЯЮЙЛ ір4'>Л чтобы вы 

сосали гі насытились — изъ грудей (чтобы вы сосали досыта). 

Точно также Ис. 26, И. Іер. 4, 5: взывайте 

полнымъ голосомъ, т. е. громкимъ {сіапгаіе ріегге, ріегга ѵосе, 
(огШег), 

2. Къ особой категоріи принадлежитъ конструкція глаголовъ, 

принимающихъ къ себѣ предложенія, зависящія отъ относитель¬ 

наго союза '»Э или которыя, въ сущности, имѣютъ значеніе 

винительнаго падежа (§ 1 55, 1). Таковы: видѣгпь (Б. 1,4.10). 

знать (Ь. 22, 12), полагать, вспоминать, забывагпь, гоѳо- 

ршпь, думать, происходтпь. О пропускѣ послѣ нихъ союза 

см. § 155, 4, с. 

§ 143. 

Конструкція глагола страдательнаго. 

1. Мы видѣли, что причинительные виды глагол а {Пі., Ггф.) 

управляютъ двумя винительными падежами {§ 139); эти же гла¬ 

гольные виды, переходя въ Форму и значеніе страдательныхъ 

глаголовъ, принимаютъ къ себѣ одинъ винительный падежъ, 

имѣющій, при Формѣ глагола причинительной, значеніе отдален- 
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наго Объекта,-другой же винительный, ближайшій Объектъ гла¬ 

гольной причинительной Формы, при сгпрадательномъ глаголгь, дѣ¬ 

лается Субъектомъ. Пс. 80, 11: □'рП горы покрыты 

ея тгънъю (т. е. тѣнью виноградной лозы). 3 Ц. 22, 10: 

одѣгпые въ гілагпье (по Нѣмецк. собств.: ап0Іе}геп дегиасЫ 
Кіеійег^апдеікап тіі ШеШегт, срав. ЛятЛшІиЫз ѵе8іеш).Ш\. 

25,40: что тебгь показано (по Нѣмецки букв.: 

шІсЬез еіи зеііеп детасЫ Ызі). 

Значеніе нѣкоторыхъ своеобразныхъ случаевъ страдатель¬ 

наго словопостроенія дѣлается совершенно яснымъ, выражая 

въ Арійскихъ языкахъ Еврейскую глагольную форму безличною 

формою дѣйствительнаго глагола {(іісгЫг=говорятъ, тап заді), 
какъ и на оборотъ, Еврейскій безличный глаголъ довольно часто 

въ нашихъ языкахъ выражается формою страдательною (см. §1.37, 

выноска). Этимъ объясняется: 

а) что при страдательномъ глаголѣ Объектъ дѣйствія ста¬ 

вится въ винит, падежѣ. Б, 27, 42: ''ІЛТТІК ЛрЛ*}^ 13**1 

и передали Ревеккѣ слова Исава {ипЛ тап гмгШпЛеіё), 

4, 18: 1ѴР“Л^ ^ родился у Эпоха Ирадъ (по 

Нѣм. ипеішапдеЬаг—вм. зеіпТѴеіЬдеЬаг, жена его родила— 

Лет Еапосіі Леп ІгаЛ). 17, 5: 1ІІ? 

не будугпъ называгпь впредь имя гпѳое Аврат [пгсЫ зоіі 
пгап (егпег Летеп Шгпеп ЛЬгаш пеппеп). Исх. 10. 8; 

лрій п^а“Лі!$ Л^1*1 и привели опятъ Моисея къ Фа^- 

раону {ипЛ тап ЪгасЫе Леп М. 0игйск зшпРЬагао). Л. 16, 

27. Ч. 32, 5. ІИС. Нав. 7, 15. 4 Д. 18, 30. Іер. 50. 20. 

Тоже бываетъ и въ конструкцій Неопредѣленнаго нак.іоненія гла¬ 

головъ страдательныхъ. Б. 21, 5: рпГ“Л1Л І*? І^ЧЛЛ когда 

родился ему Ісаакъ. 40, 20: ЛГіа"Л« Лі"?,! ВѴ день, въ ко¬ 

торый родился Фараонъ. Пр. 16, 30; 
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Ъ) что форма страдательнаго глагола не согласуется ъъ родѣ 
и числѣ съ своимъ существительнымъ, даже, если оно и предше¬ 

ствуетъ ей (§ 147), такъ какъ, по складу Еврейской рѣчи, су¬ 

ществительное, при страдательномъ глаголѣ, не есть субъектъ, 

а представляетъ собою объектъ, управляемый страдательнымъ 

глаголомъ. Ис, 21, 2: '“р-ПЗИ Л1ГП ѵівіопет Мгампт- 

сіагипі тіЫ. Дан. 9, 24;''?|Лт. зерітдіпіа 

зеріішапйз йезііштипі. 3 Ц. 2, 21. Ис. 14, 3. Б. 35, 26. 

Ос. 10, 6. Іовъ 22, 9: ЮЛ' Л1І?ЛП еі ЬгасЫа огрТіа- 

погит сопіегеЪапіиг {еі сопіегёЬапі ЪгасМа огрЫпог.) *) 

2. Существительное, выражающее причину глагольнаго дѣй¬ 

ствія, при страдательномъ глаголѣ, чаще всего ставится: 1) съ 

предлогомъ слѣдовательно въ дательнимъ падежѣ (какъ и въ 

Греч, языкѣ), напр. благословенный Богомъ (то ^ео) 

Б. 14, 19. Пр. 14, 20. Рѣже, но дѣйствительно ставится оно 

также съ предлогомъ (собственно; изъ чего-либо, откуда- 

либо, выражая также и происхожденіе, источникъ чего-либо), 

напр. Пс. 37, 23: А Іоѵа дгеззиз ѵігі 

сііпдипіиг. Бытія. 9, 11. Іовъ 24. 1. 28, 4, '>2В'й состо¬ 

роны: Быт. 6, 13 ОПП ркл ибо земля была 

исполнена пеправды съ ихъ стороны ^^т, е. со стороны людей), 

2) съ предлогомъ 2. Ч. 36, 2: П^П'Л Піі: 'ЛКД ^ господину л<о- 

ему (т. е. Моисею) повелѣно было Господомъ (т. е. и Господь 

повелѣлъ господину моему) и—3) безъ предлога (ассизаііѵиз іп- 

зітишепіг,—срав. § 138, 1. Прим. 3). Ис. 1, 20. 

мечемъ вы, будете истреблены; срав. Пс. 16, 13. 

Прим, Въ значеніи глаголовъ сгпрадательныхъ нерѣдко 
употребляются глаголы средніе {ѵетЪа гіеиіга), нанр, собетв. 

нисходить, о лѣсѣ же: падать, быть рубимымъ, восхо- 

*) Срав. ОІвЪаиаеп Еюепйаііопеп и А. Т стр. 24, 25. 

. дгшь, въ значеніи же страдательномъ; быть возлагаему (на 

алтарь) Л. 2, 12. 1 Парад, 27, 24: ІЭрап счетъ 

небыль внесенъ;—собств. значитъ выходить, воВтороз. же 

14, 22; быть производимымъ: ЛЛІ^П N^51 производимое по¬ 

лемъ. [Впрочемъ смыслъ мѣста нимало не измѣняется, если, 

по Мауреру, и не допускать здѣсь страдат. значенія; ЛІІі^Л Ю*Л 

ргорг. дегтеп ехіепз адгиш г. е. егнегденз ех адго, диоА 
пазсііиг іп адго]. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Соединеніе Подлежащаго со Сказуеіиымъ 
(субъекта съ предикатомъ.) 

§ 144. 

Способъ выраженія связки (Сориіа). 

Если Имя существительное или Мѣстоименіе, представляю¬ 

щія собою Субъектъ (подлежащее) Предложенія, соединяются 

съ другимъ существительнымъ или прилагательнымъ Именемъ 

въ значеніи Предиката (сказуемаго), въ такомъ случаѣ Субъектъ 

соединяется съ Предикатомъ, какъ обывновенно и въ Русскомъ 

языкѣ, безъ всякаго прибавленія къ нимъ связки (сориіа), напр. 

3 Ц. 18, 21: П^П' Іегова (есть) истинный Богъ. Б. 2, 

вогпъ повѣствованіе {сш’іаі саторсас). 2, 12- ЛП? 

3*110 К1ЛП золото этой земли хорошее. Ис. 31, 2: кг"! а:і 

ОЭП и при гпомъ онъ мудръ. — Очень часто личное мѣстоименіе 

3-го лица, указывая на сз^ществительное или прилагательное 

Предиката, дѣлаетъ явственнѣе связь послѣдняго съ Субъектомъ; 

о чемъ было уже ска,зано подъ § 121, 2. 
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Рѣже бываетъ, что сориіа выражается посредствомъ глагола 

существительнаго (ѵегЬит тЪвіапішиш) П^П Б. 1, 2: 

1ПЛ ЛЛ'’Л м земля была пуста'; 3, 1; Л%Л Ц?П|Л змѣй былъ 
лукавъ. Ст. 20. Если Субъектъ состоитъ изъ Мѣстоименія, а 

Предикатъ изъ Причастія, въ такомъ случаѣ могутъ связываться 

ОБИ также посредствомъ г;* и § 134, 2, «. 

О родѣ и числѣ связки {сориіа) см. § 147. 

Прим. Довольно часто, въ значеніи Предиката, вмѣсто имени 

ірилагательнаго, встрѣчается существительное отвлеченное (аЬ- 

8ігасі., § 106, I, Прим. 2). Это бываетъ въ особенности при 

отсутствіи въ языкѣ соотвѣтственной формы имени прилагательнаго, 

наир. іез. 41, 22: рі; Т’ЛІ'1'’р сгпѣны ею дерево, т. е. изъ 

дерева, деревяныя. Тотъ же смыслъ представи.іо бы повтореніе 

яри существительномъ имени, обозначающемъ Субъектъ, того же 

существительнаго Віаі.согізітисіиз ЛІТ’р Т’ЛІТ’р)? 

каковая, болѣе полная, конструкція, дѣйствительно иногда встрѣ¬ 

чается, напр. Іовъ 6, 12; ‘ПЭ ПЭ развгь моя кргь- 
посгпь есгпь кргыіосгпь камня (вм. развѣ во мнѣ крѣпость 

каменная). Примѣры аодобной конструкціи встрѣчаются: въ П. П. 

I, 15: твои глаза—глаза голубей'. Эздра 10, 13: 

лі^П гпегіврь время дождей (сіів^егі ізі (Не Ледепееіі); 

Ие. 10, 10: р'ріГІІ'Р кумиры ихъ болѣе 

значили (кумировъ) Іеруса.іимскихъ и Салшрійскгш {ікге 
ОбііетЫЫег гѵагеп те/іг аіз сііе ОбііегЫЫег -Іегизаіешз ип(і 
8агпапа\з). Пс. 45, 7: ?[«рэ престолѣ твой—Бога, 

г. е, престолъ івой есть престолъ Бога, Божій престолъ (во вто- 

вомъ членѣ того же стиха полнѣе: ЮРР' ІЗЛІГ 

праведенъ скипетръ — скипетръ твоего царства. еІп 
дегесЫез Зсеріег іві сіеіпег ИеггзсЫф Зсеріег). Въ подоб¬ 

номъ оборотѣ рѣчи нерѣдко Предикатъ имѣетъ предъ собою срав¬ 

нительную частицу Э, напр. Пс. 18, 34: ЛІ^^*Ю мои ноги 

какъ нот оленей, т. е. подобны ногамъ оленей. Ис. 63, 2; 

Л^.Э Тріз п.гагпье твое—какъ платье тотущисвъ въ 

пъочилгь. 29, 4: Іер. 50, 9: ѴХП стрѣлы его — каш 
сгпргь.гы героя, 

§ 145. 

Размѣщеніе частей рѣчи въ предложеніи. Падежи само¬ 

стоятельные (сазиз аЬвоІиП). 

і. Самый естественный и обыкновенный порядокъ словъ 

въ простомъ Предложеніи бываетъ слѣдующій: Субъектъ (Под¬ 

лежащее), Связка {сориіа), Предикатъ (Сказуемое); если же 

Предикатъ состоитъ и.зъ глагола, имѣющаго свой Объектъ 

(Дополненіе)—Субъектъ, Глаголъ, Объектъ. Адвербіальныя опре¬ 

дѣленія, наир, времени и мѣста дѣйствія, ставятся передъ глаго¬ 

ломъ, или послѣ глагола; отрицательныя же частицы—непосред¬ 

ственно передъ глаголомъ *) 

Независимо отъ этого, каждый изъ членовъ Предложенія 

можетъ быть помѣщаемъ въ его началѣ, смотря по тому на ка¬ 

кую составную часть Предложенія должно быть обращено вни¬ 

маніе прежде другихъ его членовъ. Такимъ образомъ, въ началѣ 

Предложенія можетъ быть поставленъ: 

а) Глаголъ. Пр. 28, 1: бгьгутъ, хотя никто 

и не прес.іѣдуетъ ихъ, нечестивые. Б. 42, 30. Глаголъ ста¬ 

вится въ началѣ Предложенія особенно въ случаѣ, если въ 

') Случается иногда, но очень рѣдко, что между отрицательной частицей 
и глаголомъ помѣщается его объектъ (напр. Іовъ 22, 7, 34, 23. Еккл. 10, 10), 
или субъектъ (напр. Ч. 16, 29. 4 Ц. 5, 26), или адвербіальное опредѣленіе 
(напр. Пс. 6, 2. 49, 18. Іер. 15, 15). 
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самомъ глаголѣ заключается уже Субъектъ, не подлежащій 

ближайшему опредѣленію (въ констр. безличн., іущегз), Б. 

1,14: будутъ свѣтила (ез зеуепЫсЫег), пзуі 

будутъ перекликаться шакалы въ дворцахъ 

ихъ {еззсЬгеіеп йіе ЗсЬакаІе) Ис, 13, 22 (ср. Фр. ІІѵгепіАез 

коттез), и—въ Предложеніяхъ, соединяющихся съ ііредъи- 

дущимъ Предложеніемъ посредствомъ ^ (!! передъ Предика¬ 

томъ состоящимъ изъ Прошедшаго несовершеннаго вре¬ 

меня), чэ, или Б. 3, 1: ,-ПШ Л-^П ОПГ ПМ ШИПІ 

Л'^ГТ’ "1^4^ змѣй же былъ самый лукавый изъ всѣхъ жи~ 
т : т т V 

вотныхъ^ которыхъ сотворилъ Господь. 2, 5: 

"1''РЙП ПЙѴ'! ^ никакая 
трава не произростала еще на землѣ, ибо не посылалъ еще 

дождя Господь Гогъ на землю. Очень рѣдко встрѣчается такое 

размѣщеніе составныхъ частей Предложенія, по которому 

Предложеніе начинается съ Гл., за которымъ слѣдовалъ бы 

Объектъ (Дополненіе) и которое заключалось бы Субъектомъ 

(Подл.), напр. Пс. 34. 22; ЛП ЛЛ№ убиваетъ пре¬ 

ступника преступленіе. Іовъ 15, 5. Ч. 5, 23; 

b) Имя прилагательное, которое, въ значеніи Предиката, чаще 

ставится впереди Субъекта, неяіели послѣ него; такъ какъ 

въ Предложеніи, имѣющемъ Предикатомъ имя Прилагатель¬ 

ное, сосредоточивается на пос.ііѣдпемъ вся сила выраженія. 

Іер. 10, 6: лш великъ Ты и велико Твое 

имя; 

c) Объектъ, за которымъ, въ такомъ слуѣаѣ, слѣдуетъ непо¬ 

средственно глаголъ, папр. Пр. 13. 5: "ірі^“ЛЛЛ 

слова ложныя ненавидитъ праведникъ. Ис. 18, 5: ЛОЬ^ 

Л^а Л\Л'’ гі тѵ]і,ді.гроздіемъ созрѣвающимъ будетъ становиться 

■ цвѣтъ винограда, т. е. когда отцвѣтающая лоза станетъ по¬ 

крываться виноградомъ, близкимъ къ созрѣнію. 8, 14. Быт, 

47, 21. Но иногда, хотя п весьма рѣдко, встрѣчается 

въ Предложеніи Объектъ, имѣющій послѣ себя Глаголъ 

съ Субъектомъ въ концѣ, напр. 4 Ц. 5, 13; «'Лал Ьіла ЛЛЛ 

ЛЛЛ с.шо великое Пророкъ сказалъ тебѣ. Исх. 18, 23; 

Адвербіальное опредѣленіе Предиката, за которымъ также 

непосредственно слѣдуетъ Глаголъ. Б. 1, 1, Іпс. Н. 10, 12: 

а^ІЛІЛ' ЛЛЛ^ тогда сказалъ Іисусъ. С. 5. 22. 

Подобно тому, какъ въ языкѣ Арамейскомъ (Дан. 2, б. 7. 

8. 10), случается и въ Еврейскомъ языкѣ, хотя рѣдко и то.тько 

въ стихотворной рѣчи, слѣдующее размѣщеніе составныхъ частей 

Предложенія; Субъектъ, Объектъ, Глаголъ, напр. Пс. 6, 10; 

Лр'’. л'іл^ Господь моленіе мое приметъ. 11, .3. Ис. 

13» 18. 49, 6. Си, Сейепіий Сопші. ш Зой. 42, 24. 

О томъ, что Предикатъ въ нача.іѣ предложенія можетъ не 
принимать флексіи, см. § 147. 

2. Для того чтобы сосредоточить всю силу выраженія на 

Существительномъ имени, входящемъ въ составъ Предложенія — 

имѣетъ-ли это Существительное значеніе Родительнаго падежа, 

или оно Объектъ глагола, пли даже, по Формѣ своей, Адвербіаль¬ 

ное опредѣленіе—Существительное имя ставится въ Еврейскомъ 

языкѣ въ началѣ Предложенія, въ видѣ падежа самостоятель¬ 

наго [сазиз аЬзоІ.) и по томъ повторяется, въФормѣ мѣстопмепія. 

на мѣстѣ, соотвѣтствующемъ ему въ Предложеніи (срав. Фр. 

с’сзі тог, уи'^оп а ассизё), напр. Пс. 18, 31: ізлл ‘^ьЧЛ 

Богъ—непороченъ путь его вм. путь Бога непороченъ. 11, 4. 

104, 17. 74, 17: ОЛЛ^^ ЛЛХ ^ЛП*) лѣгпо и зиму, Ты создалъ 
35 
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ть вм. Ты создалъ лѣто и зиму. Б. 47, 21: оуп 

народъ—Онъ перевелъ ею, 21, 13; срав. Іер. 6, 19. Въ видѣ 

самостоятельнаго падежа можетъ также стоять въ началѣ 

Предложенія Адвербіальное опредѣленіе, начинающееся съ Ь 

(что касается), напр. Б. 17, 20: что же 

касается Исмаила, я услышалъ тебя, т. е. Я тебя услышалъ, Я 
принялъ просьбу твою объ Исмаилѣ. Ис. 32, 1; ср. Пс. 16, 3. 

Иногда, послѣ такого самостоятельнаго падежа вставляется 1, 

раздѣляя нѣкоторымъ образомъ Предложеніе на двѣ части, 

съ пропускомъ Суффикса (Пс. 9, 7). Пс. 18, 41; срав. 2 Ц. 

22, 41. Іовъ 36, 26: (П*? чрП ПЭрй количество го¬ 

довъ его—и нѣтъ изслгьдоватя имъ, т. е. годы его не могутъ 

быть никѣмъ изслѣдованы, сосчитаны. 4, 6. 23, 12. 25, 5. Б. 

3, 5. 1 Ц. 25, 27. 2 Ц. 15, 34. 

Своеобразно и сходно отчасти съ Латинскимъ АЫ. аЬзоІи- 

іив употребляется иногда въ началѣ Предложеній и Причастіе 

въ значеніи надежа самостоятельнаго, напр. Пр. 23, 24: 

родившій мудраго сына и—возрадуется, т. е. у 

кого родится мудрый сынъ, тотъ и радуйся, і Ц. 2, 13: 

N5!) Пр? Пр? каждый человѣкъ приносившій жертву 

и—приходитъ слуга, т. е. когда кто-либо приносилъ жертву, 

приходи.іъ слуга. 9, 11. Б. 4, 15. 

§ 146. 

Согласованіе Субъекта и Предиката относительно рода 
и числа. 

Предикатъ Предложенія (сказуемое — Глаголъ, Имя при¬ 

лагательное, Существительное со Связкою сориіа) согласуется, 

по общему правилу, съ своимъ Субъектомъ въ Родѣ и Числѣ. 

Но изъ этого, общаго всѣмъ языкамъ, правила есть исключенія, 

образующія два особыя разряда Предложеній. Къ первому при¬ 

надлежатъ Предложенія безъ внутренняго согласованія, вслѣд¬ 

ствіе того что, при ихъ построеніи, вообще болѣе имѣлось въ 

виду существенное значеніе ихъ частей, нежели Форма {соггзігисііо 

аЛзепзит з. іпіеііесігт), ко^то^олі;?/—начинающіяся съ Гл., какъ 

части рѣчи, сосредоточивающей въ себѣ всю силу ихъ значенія 

и такимъ обр. не подчиняющейся Формамъ ихъ составныхъ частей. 

СопзігисНо асі тіеНесіит встрѣчается въ Еврейскомъ языкѣ 

въ слѣдующихъ пяти видахъ; 

1. Формы единственнаго числа, выражающія понятіе соби¬ 

рательное {потіпа соііесйѵа, напр. '>ІЗ народъ, Л’Л семей¬ 

ство), или усвоивающія себѣ подобное понятіе (напр. люди, 

см. § 108, 1), очень часто согласуются, по смыслу, съ Формою 

Предиката во множественномъ числѣ. С. 9, 55: 

гс увидѣли люди Исраиля (Израильтяне). 15, 10. 3- Ц. 20, 20: 

01К и побѣжали Сирійцы. Пр. 11, 26. Субъектъ согла¬ 

суется съ Предикатомъ во множественномъ числѣ мужескаго 

рода даже и тогда, когда первый, будучи собирательнымъ именемъ, 

самъ по себѣ женскаго рода, но обозначаетъ также и существо 

мужескаго рода. 2 Ц. 15, 23: Срі рьЧП"‘7Э вся земля, т. е. всѣ 

обитатели, плакали (срав. Дат.: рагз іп сгисет асіг, рагз Ьезіііз 

оЪ]есіі згті). 3 Ц. 8, 5. 10, 24. Б, 48, 6. 1 Ц. 2, 33. 17, 46. 

Иногда же коллективный Субъектъ, обозначая мужескій родъ, 

согласуется съ Предикатомъ во множественномъ числѣ рода 

женскаго, напр. П‘12Г1П ІІЗЗП волы гіахали. Случается, одна¬ 

ко, что Предикатъ въ подобныхъ Предложеніяхъ ставится въ 

единственномъ числѣ, напр. Б. 35, 11: П.\т С'із '>‘13 
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народъ и собраніе народовъ произойдутъ отъ тебя. Ис. 2. 4 (ср. 

Мих. 4, 3). 

Случается также,что рядъ Предложеній начинается ед. число.мъ 

(особенно же, еслп первое Предложеніе начинается съ глагола 

§ 147), слѣдующія же за симъ Предложенія выражаютъ каждое 

свой Предикатъ во множествен, числѣ Исх. 33, 4: — 

и услышалъ народъ — и они сѣтовали. 1, 20. 

2. Съ другой стороны, Субъектъ во множественномъ числѣ, 

но имѣющій значеніе числа единственнаго (§ 108, 2), согласуется 

съ Пред, въ ч. единств (Сюда относится, между прочимъ, Ши- 

гаііз ехсеііепііае з. ша^езіаИз). Б. 1, 1: ЛК К1Э 

рКЛ ЛКІ а'>й^'п въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю, 1, 3: 

и увидгьло Богъ *),—Исх. 21, 29; л^Т* владгь- 

лецъ ею пусть будегпъ убитъ. Точно также и Формы Существи¬ 

тельнаго Имени рода женскаго съ значеніемъ рода мужескаго, 

согласуются съ Предикатомъ въ родѣ муж., напр. адп л5?Л|*3 Л^П 

былъ проповѣдникъ мудръ Еккл. 12, 9. 

3. Существительныя во множественномъ числѣ, обозначаю¬ 

щія животныя, или неодушевленные предметы (но не лица), мо¬ 

гутъ—независимо отъ того, мужескаго-ли рода они сами по себѣ, 

или женскаго—согласоваться съ Предикатомъ женск. рода един¬ 

ственнаго числа **) (срав. употребленіе Формы женскаго рода 

*) Должно замѣтить, что слово согласуется иногда съ предика¬ 

томъ и во множественномъ числѣ (Б, 20, 13. 35, 7. Исх. 22, 8. Іис. Н. 24, 10. 
Пс. 68, 12), что почти исключительно встрѣчается въ древнѣйшихъ книгахъ 
Писанія; въ позднѣйшихъ—его предикатъ постоянно ставится въ числѣ един¬ 
ственномъ. Орав. 2 Ц. 7, 23 и 1 Парадип. 17, 21. 

**) Совершенно аналогически согласуются въ Греч, языкѣ существитель¬ 
ныя средняго рода съ предикатомъ въ единств, числѣ, напр. та ттроііата [іаиец 
при чемъ, у Аттиковъ, допускается согласованіе субъекта средняго рода мно¬ 
жественнаго числа только тогда, когда первый обозначаетъ лице, напр, та аѵ- 

длявыр. собг«^7«телг.маго,со//бсѣ, ПОНЯТІЯ § 107, 3, б^).Іоиль 1,20: 

Пір Лігзпз звіьри по.ія ^зываюгш {съ тоскою) къ 

тебѣ, Іовъ 14, 19: уносятъ волны ея 

(воды) прахъ зем.т. Іер. 49, 24: ПЛуПХ С’Ьіп мученія овладѣ¬ 

ваютъ. Пс. 37, 31. Іовъ 12, 7. Такъ точно п Форма Мѣсто¬ 

именія единственнаго числа женскаго рода употребляется нерѣдко 

въ значеніи множественнаго числа. Іовъ 39, 15: ПЗІ^ЛТ 

ПІІГЛ и онъ (страусъ) не соображаетъ, что стопа звѣря мо¬ 

жетъ раздавитъ ихъ (яйцы Ис. 35, 7. 4 Ц. 3, 3. 

4. Форма множественнаго числа Имени существительнаго, 

даже относясь къ лицамъ, можетъ согласоваться съ Предикатомъ 

въ ед. ч., если ею выражается не простая общность извѣстныхъ 

лицъ, но бо.іѣе имѣется въ виду отдѣльная личность изъ многихъ, 

кто-либо изъ многихъ (срав. въ значеніи отпез и ошпіз). 

Ч. 24, 9: благословляющій тебя благо¬ 

словенъ, а проклинающій тебя проклятъ (т. е всякій благослов¬ 

ляющій и всякій проклинающій, шг МсТі зедпеі, зеу дезедпеі^ 

шій юеіГ (ІІСІІ ѵег^ІисШ, зеу ѵег(ІисЫ). Б. 27, 29. Исх. 31, 14. 

Пр. 3, 18: іТОал кто обладаегпъ ею (мудростью), тотъ 

счастливъ. 27, 16. 28, 1. 

5. Существительныя двойственнага числа согласуются съ 

Предикатомъ въ числѣ множественномъ; такъ какъ Глаголы, 

Имена Прилагательныя и Мѣстоименія не имѣютъ Формы для 

двойственнаго чис. (§88, 1). Б. 29,17: Л1ЭТ —глазаже 

у Ліи бы.т слабы. Пс. 18, 28. Ис. 30, 20. 2 Ц. 24, 3. 1 Ц. 

1, 13: Л'ІГЗ П'’Л0& гіета ея шевелились. 2 Парад. 7, 15; 

йратіо^а Йіа[1оѵ. Въ Арабскомъ языкѣ подобное множеств, число именъ суще¬ 
ствительныхъ, Ріигсйіз гпНитапиз (т. е. относящееся не къ лицамъ), обыкно¬ 
венно согласуется съ единств, числомъ женскаго рода нредиката, какъ и 
вообще всѣ, такъ называемыя Ріигаііа/гасіа (т. е. коллективныя Формы). 
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Л'іПЛЕЭ ныпѣ глаза мои будутъ открыты 

и угии внимательны. 6,40. Ос. 9, 14. Мих. 7, 10: ЛЛ''^1Л 

глаза мои будутъ видѣть. Іер. 14, 7. Ис. 1, 15. Іовъ 10, 8. 

20, 10. 27, 4. Пс. 38, 11. Рѣдко случается, что Предикатъ въ 

единственномъ числѣ женскаго рода согласуется съ Субъектомъ 

въ числѣ двойственномъ, какъ бываетъ это съ подобнымъ Преди¬ 

катомъ, согласующимся съ Субъектомъ во множественномъ числѣ 

(№ 3), напр. Мих. 4, 11; |ПЛ1 и пустъ насмотрятся 

на Сіонъ глаза паши. 

§ 147. 

О Предложеніяхъ начинающихся съ Глагола. 

Отъ общаго правила, по которому Субъектъ согласуется 

съ своимъ Предикатомъ въ родѣ и числѣ, происходятъ очень 

часто уклоненія, если Предложеніе начинается съ Предиката. 

Предикатъ, въ такомъ случаѣ, можетъ ставится въ простѣйшей 

своей Формѣ, именно въ 3 л. единств, числа м. р., независимо 

отъ того, имѣетъ-ли его Субъектъ Форму рода женскаго, или 

множественнаго числа, и—можетъ считаться не имѣющимъ Флек¬ 

сіи. Вся сила Предложенія, такимъ образомъ, является сосредото¬ 

ченною въ Предикатѣ (какъ въ членѣ послѣдняго, выражающемъ 

событіе или дѣйствіе), прежде опредѣленнаго представленія въ 

грамматической Формѣ виновника событія иди дѣйствія, описы¬ 

ваемыхъ Предложеніемъ. Такимъ образомъ не согласуется съ 

Субъектомъ Предикатъ: 

а) въ видѣ Глагола. Ис. 47, 11: N3 приходтпъ къ 

тебѣ бѣдствіе. Мих. 2, 6; л‘іа'7| не прекращаются 

оскорбленія. Пс. 57, 2. Втор. 32, 35. Эсѳ. 9,23: аттп Щ 
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приняли Іудеи. 4. Ц. 3,26: ПШ^ап ілай рт осиливала его 

война (т. е. оказывался слабѣе, нежели непріятели). 1 Ц. 

25, 27. Часто въ подобныхъ случаяхъ, глаголъ можетъ быть 

понимаемъ безлично (ішрегвопаШег), какъ во Французскомъ 

языкѣ и ѵіепі (іез Іюттез, іІарагиІеихѵоІитез(^ІА6,1,а). 

Рѣдко, но случается и то, что послѣ глагола въ Формѣ 

муж. (мн.ч.) слѣдуетъ Субъектъро^яакем. (мн.ч.). С. 21,21: 

Л'іЗЛ выйдутъ дѣвицы Стома; 

b) въ видѣ имени Прилагательнаго. Пс. 119, 137: "1®^ 

справедливы суды твои {тЯЫ.: дегесЫ зМ йегпе ОеггсЫе). 

ст. 155: _рІИ") далеко.... спасеніе ((ет із( баз 

Ней). Іовъ 24, 7. 10: О’ТО нагими ходятъ {пасШдеІіеп 

зіе); 

c) въ видѣ Причастія съ значеніемъ имени существительнаго. 

Б. 47, 3; пастухи овецъ рабы твои. 

і) Передъ Субъектомъ ставится также и связка {сориіа), если 

въ Предложеніи Предикатъ состоитъ изъ Существительнаго 

имени, напр. Ис. 18; 5: Л!а;і Л\Т. ЛВЛ созрѣвающимъ ви- 
«'ъгк О'І О 

Но если за Предикатомъ, выражающимъ дѣйствіе Субъекта, 

слѣдуетъ другой Предикатъ съ тѣмъ же Субъектомъ, въ такомъ 

случаѣ второй Предикатъ согласуется съ Субъектомъ въ родѣ 

и числѣ. Іезек. 14. 1: « прмши ко 

мнѣ люди и сѣли щіедо мной, Б. 14. Ч. 9, 6. 

.)Нен»иѣнявгь «декеіи я яѣстояяеяіе КЧП, употребиемм яъ зяаяеяія 

св«звя(соіяЛ.).яиодясь яежду субъектоя-ь я предюмтояъ, яогла 

ГОЙ рода женскаго и во множеств, числѣ, напр. Іис. Нав. 13,1*: • • • . 

жертетритщЫ. ГосшОу .... ояо (ояѣ) Зоеяямяіе ею. Срая. 

Іер! ІО, 3. 
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Лрим. 1. Вообще Еврейскій языкъ бережливъ на формы жен¬ 

скаго рода (ерав. § 112, 1, Прим. 2)и — при нѣсколькихъ преди¬ 

катахъ съ однимъ общимъ субъектомъ женскаго рода, обыкновенно 

согласуетъ съ послѣднимъ только Предикатъ къ нему ближайшія, 

оставляя прочіе въ формѣ мужеск. р. Ис. 33, 9 

скорбитъ, изсыхаетъ земля, 14,9: ... п?.п ЛГТЯ)Л 

преисподняя внизу волнуется... она поднимаетъ 

шебѣ навстрѣчу тѣни умергиихъ. Точно такъ и отдаленные 
предикаты, относящіеся къ суоъекту мужескаго рода, имѣютъ 

флексію рода женскаго. Б. 32, 9. 49, 15. Л, 2, 1. 5, 1. 20, 

6 и—также въ предложеніяхъ зависимыхъ, напр. Іовъ 6, 10: 

въ мученіи, которое ни мало не смяг¬ 
чается. 20, 26, послѣ 6, 20. 

Точно такъ и отдаленныя мѣстоименія, находясь въ единствен¬ 

номъ числѣ, относятся иногда къ существительному женскаго рода 

въ формѣ множествен, числа. Іовъ 38, 32: ‘іЛЮ Л'ПГй 

выводилъ-ли ты (на небо) сгьверное созвѣздіе во время ему 
соотвѣтственное? Втор. 21,10: «ѴЛ“'>Л 

"^тЛ^ когда шы выйдешь на войну прошивъ 
враговъ твоихъ и предасгпъ ихъ Господь Богъ въ руки твои. 

2. Подъ §-мъ 143, проведены примѣры безличныхъ стра¬ 

дательныхъ формъ, соединяющихся съ предгаествующимъ имъ 

винительнымъ, какъ объектомъ, который, съ перваго взгляда 

можетъ казаться субъектомъ. Точно также въ Еврейскомъ язы¬ 

кѣ должно понимать иногда и существительныя, предшествующія 

предикату, состоящему изъ причастія въ значеніи существительнаго, 

и существительныя, предшествующія глаголу ПМ въ значеніи 

быть у кого-либо, принадлежать кому-л. — не субъектами, а 

объектами такихъ предикатовъ, съ которыми первые, по этому, 

и не согласуются въ родѣ и числѣ, напр. Б. 4, 7: Лі^ІЭП ПЛЗ^ 
Т " “ V “ 

у дверей твоихъ грѣхъ лежитъ {ѵог сіег ТЫг Ы (Бе 

ЗйпЛе еіп Баигег, какъ бы левъ залегшій и подетрегающій 

добычу). Эккл. 2, 7: ч*? іѴП Л’Л 'ЛЛ ѵегпае тіЫ егапі (при 

чемъ 4*7 п^П имѣетъ конструкцію переходнаго глагола: я имѣлъ). 

Б. 15, 17: ПМ (123*73^1 и мракъ былъ, иші Ппзіегпівз гѵигсіе 
Т Т Т Т ^ 

ев (Въ послѣднемъ выраженіи вся спла предложенія сосре¬ 

доточивается на первомъ словѣ, но тѣмъ не менѣе оно объектъ гла¬ 

гола, глаголъ же ПТІ употребленъ безлично). Во всѣхъ приведен¬ 

ныхъ примѣрахъ, хотя имена существительныя и переведены 

падежами именительными, все-таки каждый изъ нихъ, по складу 

Еврейской рѣчи, представляетъ объектъ своего предложенія. 

§ 148. 

Еонструкціл составныхъ и нѣсколькихъ субъектовъ 
въ предложеніи. 

1. Если Субъектъ Предложенія (подлежащее) состоитъ изъ 

именительнаго и родительнаго падежей, въ такомъ случаѣ гла¬ 

голъ очень часто согласуется въ родѣ и числѣ не съ падежемъ 

именительнымъ, а съ родительнымъ, что бываетъ въ особенности, 

если въ послѣднемъ заключается главное понятіе Субъекта, 

напр. Іовъ 32, 7: ЛТ изобиліе годовъ показы- 
т : Т • ’ Т 

ваешъ (обнаруживаетъ) мудрость (Въ этомъ примѣрѣ предикатъ 

ІЮ числу, согласуется съ родительнымъ падежемъ по 

роду же—съ именительнымъ аі). Быт. 4, 10. 2 Царствъ 10, 9: 

лап*7ал “’Ла ЛЛ^Л противъ него были обращены всѣ силы 

войны {сопіга еит сопѵегзит егаі сариі ЪеШ). Ис. 2, 11. Іовъ 

29, 10. 38, 21. 

Подобное согласованіе почти всегда бываетъ при соединеніи 

съ родительнымъ падежемъ имени существительнаго Ьз, значуща- 
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го собственно: общность^ все {ОеватшіЫЩ^ и числительныхъ 
именъ, напр. Б. 5, 5; ,— 

ГІЛ2) и было всѣхъ дней Адаму 930 лѣтъ. 8, 10. 

Исх. 15, 20, 

2. Если въ Предложеніи находится нѣсколько Субъектовъ., 

связанныхъ союзомъ м, то Предикатъ его ставится большею 

частью во множественномъ числѣ, напр. Іовъ 3, 5. Б. 40, 1, 

особенно же, если Предикатъ въ концѣ Предложенія, напр. Б. 8, 

22: Ірі Т^РІ сѣяніе и жатва, и холодъ 

и жаръ—не прекратятся. Если Субъекты одного Предложенія 

не одного рода, тогда Предикатъ ставится въ родѣ мужескомъ, 

Б. 18, 11: ОПІЛК Авраамъ и Сара были стары. 

Втор. 28, 32. Если Предикатъ стоитъ въ началѣ Предложенія, 

тогда согласуется онъ обыкновенно въ родѣ и числѣ съ первымъ 

стоящимъ послѣ него Субъектомъ, напр. Б. 7, 7: ПІ КЬ*} 

и пошли Ной и сыны его {ипЛ ез діпд НоаЬ ипй зеіпе ВбЬпё). 

Исх. 15, 1. Ч. 12, 1: ОПй и говорили Маріамъ и 

Ааронъ (шй ез гейеіе Мщат ипй АЬагоп). Б. 33, 7. 44, 14. 

Суд. 5, 1. 2 Ц. 5, 21. Иногда Предикатъ ставится въ ед. 

числѣ и находясь послѣ своихъ субъектовъ; что бываетъ го¬ 

раздо рѣже, напр. Пр. 27, 9: йЬ |ас? благовонное 

масло и ѳиміамъ веселятъ сердце {8аІЪе ипЛ Нашкгѵегк ег(геиі ёаз 

Негз,—при чемъ равномѣрно преобладаетъ въ Предикатѣ родъ 

мужескій). Но, если за такимъ Предложеніемъ, имѣющимъ Пре¬ 

дикатъ въ единственномъ числѣ, слѣдуютъ другія Предложенія, 

хотя и съ тѣми же подразумѣваемыми Субъектами, то Предикатъ 

послѣдующихъ Предложеній всегда ставится во множественномъ 

числѣ, напр. Б. 21, 32: 

и всталъ Авимелехъ и Фихолъу вождь воинства 

егОу Ѵг ти возвратились въ землю Филистимлянъ. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Употребленіе частицъ (рагѣісиіае). 

§ 149. 

Въ предъидущей части Грамматики (§ 99 — 105) Частицы 

были разсмотрѣны нами, въ ихъ отношеніяхъ къ другимъ частямъ 

рѣчи, только со стороны этимологической. Теперь предстоитъ 

намъ объяснить синтаксическое значеніе этихъ частей рѣчи, 

играющихъ очень видную роль въ построеніи Еврейскаго языка. 

Надлежащее и.зученіе Частицъ тѣмъ необходимѣе, что, безъ 

уразумѣнія ихъ значеній, нельзя ни достигнуть живаго пониманія 

священныхъ памятниковъ Еврейскаго языка, ни усвоить себѣ 

ясное понятіе о его строѣ. 

Въ нижеслѣдующихъ §§-ахъ мы ограничимся обзоромъ важ¬ 

нѣйшихъ особенностей каждой изъ Ерейскихъ Частицъ, предо¬ 

ставляя словарямъ полное ихъ изложеніе и болѣе обстоятельныя 

указанія на мѣста, гдѣ онѣ находятся въ священныхъ текстахъ. 

§ 150. 

О нарѣчіяхъ (аОѵегЬіа). 

Важнѣйшія Нарѣчія могутъ быть распредѣлены, по своему 

значенію, слѣдующимъ образомъ. Они обозначаютъ: 

1. Жя>сшо {адѵегЫа Іосі). Таковы: тамъ; ПЁ, ПЭ, П? 

и ПГЗ ЫСу здѣсь; й*?,! и лі)п сюда; Л5Л значитъ также и 

здѣсь (отъ [Л, въ Халдейскомъ: этош); - лх'?Л гпуда, далѣе; 
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отсюда: П5П1 ?[ар отъ тебя сюда и ?[аір отъ тебя ту¬ 

да^ въ ту сторону (і Ц. 20, 21. 22. Ис. 18, 2); обыкно¬ 

венно: бее^эа:;2/,—ЛПЛр емшг/, вверхъ^ П^а внизъ, 

внѣ, рііа извнѣ, снаружи^—Л^за и лааэ внутри, 

Пір, 01||а впереди,—на востокъ {озЫіск), позади, 

Л‘’5"іПК назадъ, противъ {ѵгз а ѵіз), близко, ра** на пра^ 

во, ра^а съ правой стороны, 0*а на зстадъ {гѵезШсІі,— 

собственно: со стороны моря), и Л'^ава кругомъ, около, 

лі-^аа’ір прямо. 

Во многихъ нарѣчіяхъ направленіе откуда? означается пред¬ 

логомъ [а, направленіе же куда? прибавленіемъ окончанія вини¬ 

тельнаго надежа п—, напр. 0^ тамъ, Ш^а оттуда, глай 

туда\ ріп внѣ, Л!^-1П наружу, вонъ {Ыпаиз)', нѣкоторые изъ 

нихъ встрѣчаются только съ прибавленнымъ окончаніемъ П-7-напр. 

лаа, п«‘7п. 

При всемъ томъ, оба эти прибавленія къ нарѣчіямъ (|а и П-7-) 

обозначаютъ также не только движеніе съ какого-л. мѣста, но— 

и пребываніе на мѣстѣ, напр. паі& значитъ также тамъ (кромѣ зна¬ 

ченія ра^а съ правой стороны {находиться съ правой 

стороны, т. е. на правой сторонѣ, но не отправляться, идти 
съ правой стороны). Въ томъ и другомъ случаѣ, окончаніе Л— 

есть окончаніе винительнаго падежа (§ 90, 2), нарѣчіе же ^а 

сперва выражаетъ зависимость отъ какого-либо предмета, а по¬ 

томъ—пребываніе при немъ (срав. Гречеек.Латинское 

асіехіга, азіпЫга, а Іаіеге, аіегдояФщяц. йеззоиз, йеззиз, 
сіейапз, йеЫгз *), 

*) п. п. 4,1: іла апі;л какъ стадо козъ, кошо- 
т : * " ; т V • • т ѵ •*; 

рыя покоятся на отлогостиГалаада, дгех саргагит, дтергоситЪипі,реп- 
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2. Для обозначенія времени употребляются отчасти, какъ 

и въ Русскомъ языкѣ, нарѣчія м/ьста, напр. тогда, какъ въ 

Греческ. ехеГ (въ Русскомъ гпутъ); ЛЗ гпеперь', Лі<*7Л далѣе 

{гѵегіег (огі); ЛЗЛ и сокращенное ЛЗЛ^|? доселѣ (Ыз зеЫ). 

Исключительно служатъ для обозначенія времени только 

слѣдующія нарѣчія: нынѣ, гпеперь (собств. въ это время, 

шг %еіі (также не ограничиваясь строго понятіемъ времени, 

какъ Греческ. ѵиѵ, ѵѵіѵ), — теперь же, сейчасъ', ПѴЛ сегодня', 

□ѴЭ, ПѴЛЗ «геифь, 2еіі,^еШ (ерав. Руеек. эппч. вътгьпо- 

2ш)‘, прежде, вчера; вчера вечеромъ, въ 

прошлую ночь-, трегпьяго дня; лла завгпра [сгаз); 

ЛІПйй въ слпдующій день; ааѵ днемъ, ЛТ? ночью; 1|32 и 

ОЗІЗЛ угпромъ, рано по утру, гггьлый день,—всегда, 

постоянно: т^ал постоянно; аУіІ?, вѣчно; Піа, ЛХЛ*? 

вѣчно, всегда-, тогда (о прош. и о будущ. врем., см. § 127, 

4, а); 7Ка искони, прежде', прежде', ІЛЗ давно уже-, 

ТО опять, еще, съ отрицаніемъ: болѣе не: ІЛ^З (какъ одинъ) 

вмѣстѣ', Ѵ^л^ вміъстѣ; ЛЛ^27^^"1 впереди,—прежде, вначалѣ; 

|3 потомъ; Ліла спорю; мгновенно. 

3. Собственно качественныя нарѣчія {аАѵегЫа гподаііа 
или диаШаііз) слѣдующія: а) ЛЗ, ЛЗЭ, и |3 гпакѵ, Л^а очень; 

ІЛ’ преимущесгпвенно, очень, ІЛТ болзье, слишкомъ; 

совершенно, ТОИЗ безъ малаго, ггочгпи, такъ, и 

гпакь (Іовъ 9, 24), а отсюда—часто для усиленія вопроса (см. 

§ ^53, 2 Прим.), Ліа и 3!0\Л хорошо, Ьз въ соединеніи съ 

йепЬез диаві йе топіе, ^чае рѵосптЪппі іѣіаіеге топіів Оііеасі. НеіЬ^аі. Ср. Лат. 

поп едо г)05, (сареНае), йитози репсіеге ртосгй йе гире гійеЬо. Гі»еч,: ах- 

ршѵ ік яа'уыѵ, Ы /'.'■/.‘^т'р.еѵо:;. 
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другими нарѣчіями: совершенно, вполнѣ, какъ наир, 

именно столь долго, столько времени (Іовъ 27, 3). 

Множественность количества обоавачаютъ слѣдующія нар.: 

ЛЭІП много, ліЬ во множествѣ, (богатство) богато, въ 

изобиліи, съ слѣдующимъ родительнымъ падежемъ (собств. 

довольство) достаточно, довольно, напр. что для тебя 

достаточно, ЛЛІ много, доволгмо; із*?, ІІЛ*? (собств. отдѣль¬ 

но) уединенно,-только (въ и. употребляется и съ суфф.: 

я одинъ)-, вмѣстѣ. 

Мз^іочтувѣренія: дѣйствительно, несом¬ 

нѣнно, да, и также-сокращенное да, дѣйствитель¬ 

но,— тѣмъ болѣе {ѵіеІтеЬг), ітто (Б. 17, 19. 3 Ц. 

43); быть можетъ *). 

Понятіе увѣренія можетъ легко переходить въ понятіе пре¬ 

дупрежденія возраженій утверждаемому нами, въ понятіе чего-либо 

противопоставляемаго возможнымъ возраженіямъ (срав. Лат. 

ѵегит, г)его),-&1ъ.кже—въ понятіе объособленія и мсогошмель- 

ности, сообщаемое высказываемому; такимъ образомъ, приводимыя 

частицы увѣренія служатъ отчасти въ Еврейскомъ языкѣ и для 

обозначенія, какъ понятія противоположности, такъ и исклю¬ 

чительности, напр. только-, рк, *7ЛК но. Обѣ послѣднія 

частицы встрѣчаются преимущественно въ позднѣйшихг книгахъ 

Писанія. Сильно обозначаетъ нротивополжное понятіе частица 

напрогпивъ (ЬХХ Толковн. оп ііг)ѵ аХХа), встрѣчающаяся 

почти исключительно въ Пятикнижіи и въ книгѣ Іова. Для обоз¬ 

наченія исключительнаго понятія, рядомъ съ частицею упо¬ 

требляется также р*1 іполько (Нѣмецк. Ыо88=пш‘}. 

*) Частица по видимому, состоитъ изъ и = срав, Арам. 

чтобы не, бытъ можетъ {оЬпісЫ, ѵіеіІеісШ), ц-г'^оте. Однажды встрѣ- 
т : 

— 559 — 

Причину обозначаютъ нарѣчія: [Л^, |П*? потому то, 

потому. Причина усиливается прибавленіемъ вообще новыхъ 

данныхъ, обозначаемыхъ нарѣчіемъ оз къ тому же, при тот, 

или—такихъ данныхъ, которыя еще убѣдите.іьнѣѳ и значительнѣе 

уже приведенныхъ и тогда обозначается она нарѣчіемъ ?]К адео, 

даже, мало того но. Оба эти нарѣчія очень чаете переходятъ 

въ область союзовъ. 

4. О нарѣчіяхъ отрицанія (асІоегЫа пеуа^іоліз 8. педаіі- 

ѵа) см. § 152. 

5. Въ области вопроса (Шеггодаііо) оиять сходятся всѣ 

обозначенные разряды нарѣчіи (о чисто вопросительныхъ части¬ 

цахъ П, лк см. § 153). Вопросъ о мѣстгь, гдѣ что-либо нахо¬ 

дится или, совершается, обозначается нарѣчіями: чк, гдѣ? 

первое съ суффиксами звучитъ ’ѴК гдѣ онъ? 

ЛІ гдѣ? ліа ’І;?, рйа откуда? ПЛК (изъ пГК) куда? 

Вопросъ о времени обозначается нарѣчіями: 'ла когда? 'Ла 

доколѣ? какъ долго? ЛЛ&4 “ГІ? доколгь? Воиросъ о качествѣ— 

нарѣчіями ЛЛ*»^, лал^К какъ?, — о количествѣ: нарѣчіемъ 

лал сколько? какъ часто? о нарѣчіями па*? и 
(§ 99, 3) по чему?. 

Многія изъ обозначенныхъ вонроеительныхъ нарѣчій обра¬ 

зуются, принимая впереди слово ’К пли >К, собственно значущее 

гдѣ, которое, однако, въ соединеніи съ другими частицами (мѣста, 
времени, качества и т. д.), придаетъ имъ вопросительное значеніе 

(срав. Нѣм. ШѴ0І1, шіііп?). 

Посредствомъ ирисоединенія, такимъ образомъ, снереди од¬ 

ного изъ обозначенныхъ словъ (’К или ’К), а также посредствомъ 

чается она въ значеніи если не (Ч. 22, 33), обыкновенно же: чтобы нс, 

оЪ піеМ (кто знаетъ не—ли); отсюда: быть можетъ этою вырааоается 
недоумѣніе, опатиге и также—нйс)са«:оо). 
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окончанія предлога р и относительнаго мѣстоименія 

образуются въ Еврейскомъ языкѣ цѣлые ряды нарѣчій соопто- 

сительныхь {айѵегЫа еоггеѣііѵа), какъ напр. п? здѣсь, 

отсюда, пг '’К гдѣ? ПЮ откуда? піа откуда и 

{геіаі.у, гпамъ, па|? гпуда, а^а оттгуда, а^ гдѣ 

ішзеІЬвЬ), па‘^ куда, а^а огпкуда. 

§ 151. 

КонструЕція нарѣчій. 

1. Нарѣчія слуя-сатъ не только къ общему опредѣленію 

Предложенія, но такню онѣ служатъ къ опредѣленію имени 

Прилагательнаго, напр. і^а аІІО очень хорошій и-даже имени 

Существительнаго (какъ въ Греческ. Относясь 

къ именамъ существительнымъ, Нарѣчія: 1) могутъ имѣть зна¬ 

ченіе а.пповиціи и ставятся послѣ имени существительнаго, напр. 

ІО^а немного людей {гѵепід Ьеиіё) Неем. 2, 16, ГПДіал 

іка очень много мудрости (зеігг ѵгеі КІидЫіі) 3 Ц. 5, 9; 

2)—родительнаго надежа, наир, азп проклятіе безъ при¬ 

чины Пр. 16 2, алп ір свидѣтель по пустому 24, 28 {іевіів 

іетеге, і. е. геі ѵеі (аізае пеі іпсегіае іевіів). Въ обоихъ случаяхъ 

Нарѣчіе имѣетъ конструкцію имени Существительнаго (срав. Лат. 

вропіе зиа). 

Нарѣчіямъ, въ качествѣ пмеиъ существительныхъ, предпосы¬ 

лаются иногда, въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія, предлоги, напр. 

ра такимъ образомъ {іп д^ет 8о)== |Э Эсѳ. 4, 16, а2П 

поиапрату (по Ні;м. собств.: (ш гтгвопві) Іезек. 6, 10. 

2. Нарѣчія могутъ повторяться, частью усиливая этимъ 

понятіе, выраяіаемое Предложеніемъ, частью выражая ностоян- 
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ное возрастаніе, прибываніе того, о чемъ говорится въ Предло¬ 

женіи, напр, паіІО земля та очень очень хороша 
(т. е. въ высшей степени хороша) Ч. 14, 7. Б. 7: 19. 

и воды все усиливались болѣе и болѣе. Втор. 28, 

43: паа лаа рл гпы же будешь опускагѣься все ниже и 

ниже. Исх. 23, 30: ага а^а ма.го по малу будутъ 

гиагпь ихъ {пасѣ тгй ггасіг; срав. реи а реп). 

О томъ, что понятіе нарѣчія выражается иногда въ Еврей¬ 

скомъ языкѣ посредствомъ глагольныхъ формъ, см. § 142, 

Прим. 1. 

§ 152. 

Нарѣчія отрицательныя. 

1. Важнѣйшія нарѣчія, выражающія отрицаніе, слѣдующія: 

=ои>с, не, —[гті чтобы не, не{пісЫсІосЬ), (составляющее 

противоположность слову нѣтъ, еш/е не, болгье не. 

Нарѣчія не, употребляются почти исключительно въ яз. 

поэтическомъ (Отрицательные союзы: 'гк, (3,'’Л'?!!*:? чтобы не). 

Подробности употребленія отрицательныхъ нарѣчій сводятся 

къ нижеслѣдующему: 

подобно Греческому об, ои>с, выражаетъ, главнымъ об¬ 

разомъ, безусловное и, такъ сказать, объективное отрицаніе и, 

потому, обыкновенно употребляется съ формами прошедшаго со¬ 

вершеннаго и прошедшаго несовершеннаго времени, понимаемыми 

съ значеніемъ изъявительнаго наклоненія; съ прошедшимъ же 

несовершеннымъ временемъ (въ значеніи требовапшьнаіо нз^л.) 

употребляется оно также для выраженія запрещенія (§ 127, 

3, с).—Въ соединеніи съ словомъ безъ слѣдующаго за нимъ 

члена (значущимъ безъ члена: кто-ли^о, что-.гибо), отрицатель- 
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ное нарѣчіе значитъ тііиз^ шткой (кеіп^ дагЫщ—срав. 

Франц, пе... регзоппе, пе... пеп). Исх. 12, 16: 

никакое дѣло не имѣетъ быть дѣлаемо. 10, 15. 

20," 4.. 2 Парал. 32, 15, Пр. 12, 21. 30, 30. Іовъ 33, 13 

(Не должно упускать изъ вида, что отрицаніе, въ этомъ случаѣ, 

тѣсно связано съ глаголомъ и такимъ образомъ — выраженіе; 

что-либо не совершается, по Еврейски значитъ — не совер¬ 

шается ничего). Въ подобномъ же значеніи съ Ьз соединяется 
и рк. Эккл. 1, 9: р^ нѣтъ чего-либо новаго т. е. 

нѣтъ ничего новаго. Совершенно другаго качества бываетъ отри¬ 

цаніе, если находящееся въ томъ же предложеніи, имѣетъ 

свое опредѣленіе, напр. Ч. 23, 13: совокуп¬ 

ность его (т. е. Исраильскаго народа) ты не увидишь, а только 
одну часть {зегп Оатез зіеЫ (іи пгсМ, Ыозз егпеп Ткеіі). 
Объ употребленіи отрицательнаго нарѣчія въ вопросительныхъ 

предложеніяхъ см. § 153, 1.—употребляется также въ зна¬ 

ченіи отрицательнаго отвѣта: нѣтъ! {пісЫ еІосЫ пеіпі). Іие. 

Пав. 5, 14. Іовъ 23, 6. Б. 19, 2. 

Иногда предшествуя имени (существительному или 

прилагательному), составляетъ съ послѣднимъ родъ сложнаго имени 

{пот. сотроз.), напр. не Богъ {ТІпдоЩ, т. е. ложный 

Богъ, идолъ. Втор. 32, 21. ІЛ*] пустая вещь 

Ам. 6, 13. Трп ітріиз Пс. 43, 1. 

О мѣстѣ, занимаемомъ въ предложеніи нарѣчіемъ см. 

145, 1, выноска. 

какъ Греч. и Лат. пе, выражаетъ отрицаніе субъек¬ 

тивное и условное и, потому, соединяется съ прошедшимъ несов. 

временемъ {Ітрег(.) въ значеніи требовательнаго наклоненія 
{^и88.)\ на этомъ основаніи сочетаніе ‘7К пе ѵепЫ, пусть 

онъ не приходитъ {ег зоіі пісЫ Ьотшеп) можетъ также зна¬ 

чить не пришелъ бы онъ (ег тбсЫе юоШ пісЫ коттеп); 

см. выше § 127, 3, с и § 128. 2. 

Иногда употребляется само но себѣ безъ глагола, въ зна¬ 

ченіи: да не будегш этого (Нѣм. пісЫ сІосЬ, пгсШ аізо), какъ 

въ Греческомъ рік] вм. рп^ тоито 7оѵтг)та', напр. Руѳь 1, 13: 

■’ЛІЛ да не будетъ этого, мои дочери. Б. 19, 18. Объ упо¬ 

требленіи этого нарѣчія въ предложеніи вонросптельномъ см. 
§153,1. 

(собств. БШиз сопзігисіиз отъ рй не бытіе, ШсЫід- 

кегі) представляетъ собою отрицаніе понятія слова іг;'» ( онъ, она, 

оно) есть. Это нарѣчіе (собственно существительное имя) слу¬ 

житъ для выраженія отрицательнаго значенія глагола быть, во 
всѣхъ временахъ послѣдняго, напр. Ч. 14, 42: оррІіЛЛ ПІП*» рК 

нѣтъ Господа въ средѣ вашей; Б. 37, 29: і‘ізл Р)р’Т р« не 

было Іосифа въ колодгщ. Обороты рѣчи, выражаемые въ положи¬ 

тельномъ смыслѣ посредствомъ 2?*’, въ смыслѣ отрицательномъ всегда 

выражаются посредствомъ р«, напр. върукахъмоихъ 

(собетв. въ силѣ руки моей, т. е. отъ меня зависитъ) Б, 31, 29, 

рК не въ нашихъ силахъ Неем. 5, 5. —Имѣя подоб¬ 

ное значеніе, нарѣчіе р&4, кромѣ того, можетъ унотребляться въ 

предложеніи слѣдующимъ образомъ: а) если субъектъ въ отрица¬ 

тельномъ предложеніи состоитъ изъ личнаго мѣстоименія, въ та¬ 

комъ случаѣ, личное мѣстоименіе присоединяется въ формѣ 

суффикса къ нарѣчію рі^, напр. ’іігк меня нѣтъ, нь бы.го ме¬ 

ня, не будетъ (ісіг Ып пісЫ, гѵаг пісЫ, гѵепіе пісЫ зеуп), 

** '•'•Я*; ^) если предикатъ состоитъ изъ глагола, тогда 

послѣдній ставится послѣ этого нарѣчія въ формѣ нрнчастія (что 

объясняется значеніемъ глагола быть, хотя п съ отрицаніемъ, 

заключающимся въ этой частицѣ). Исх. 5, 16: |ЛЛ р« [ЗЛ со- 

.Юма не раздается, ст. 10: |лл ’ІГК я не даю. 8. 17, Втор. 
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1, 32; с) какъ форма !!)'> выражаетъ понятіе быть на лицо, 
существовать, такъ рк выражаетъ понятіе еовервіенно ей про¬ 

тивоположное; не быть на лице, отсутствовать; его уже 

не было Б. о, 24. 

Въ Еврейскомъ языкѣ встрѣчается также, хотя и рѣдко, 

сокращенная ф. нарѣчія р« (рК)—напр. чрЛ небезвинный 
(Іовъ 22, 30), Эта форма очень употребительна въ Эѳіопскомъ 

языкѣ и даже приставляется въ немъ спереди къ глаголамъ, 

сообщая послѣднимъ отрицательное значеніе (срав. Греч. 

передъ гласными, напр. аѵ-ор-осос; и т. п.). 

''фф (собств. 8І.С0П8ІГ. съ окончаніемъ § 90, 3, а, 

отъ недостатокъ^ несуществованіе,—^осн. П^|і) чаще 

всего употребляется передъ наклоненіемъ неопр., когда послѣднее, 

принимая значеніе отрицательное, должно быть выражено съ 

предлогомъ, напр. (собств. къ гпому чтобъ ѣсть), 
т еззеп, не ѣстъ {собств. къ тому чтобъ не ѣсть), 
пісЫ т еззеп (Б. 3, 11); нарѣчіе это встрѣчается однако иногда 

и передъ спрягаемыми формами глагола — въ значеніи чтобы 
не Іер. 23. 14. 

|В (собств. отклоненіе, удаленіе, осн. ПЛф, чтобы не, 
употребляется: 1) передъ спрягаемыми формами глагола, съ 

понятіемъ нредотвращенія опасности, могущей препятствовать 

осуществленію дѣйствія, выраящемаго глаголомъ, слѣдующимъ 

послѣ этого нарѣчія (Б. 11, 4, 19, 15); 2) пое.іѣ глаголовъ 

бояться, опасаться, остерегаться (какъ въ Греч. ЗгіЗо р,ті, 

въ Лат. ѵегеог пе) 31, 24. 31. Въ первомъ случаѣ, выражая 

заботу о томъ, чтобы не произошло что-либо, этотъ союзъ можетъ 

ставиться въ началѣ предложенія, напр, Б. 3, 22; 

теперь же, чтобы онъ не простеръ свою руку 
(т, е. неравно нротянетъ руку, по Нѣм. ипй пип, Лазз еж пш 
пісЫ зеіпе Цаггй аиззітеске). 

2. Два отрицанія въ одномъ и томъ же предложеніи не 

уничтожаютъ одно другое, какъ въ Латинскомъ языкѣ, но, на¬ 

противъ, дѣлаютъ отрицаніе болѣе выразительнымъ, какъ въ Греч, 

оих соЗа!;?, ои>с 3 Ц. 10, 21: ЛШЛ К’'? ?]р.Э 

серебро ставилось ни во что (въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ 2 Парал. 

9, 20 стоитъ одно только отрицаніе рк безъ і<*7), Исх. 14,11.— 

2, 2; прежде нежели онъ пришелъ {еЬе ег пісЫ 

Ыгтпі). Ис. 5, 9: р^р безъ обитагпе.т = тшъ что нѣтъ 

обитателей {оЫе Ісеіпеп Вегѵоігпег — зо йазз кеіп Вегсоітег 4а 
ізі). 

3. Если два отрицательныя предложенія слѣдуютъ одно за 

другимъ, въ такомъ случаѣ, особенно въ поэтическомъ паралле¬ 

лизмѣ, отрицаніе ставится только въ первомъ предложеніи, про¬ 

стираясь и на второе. 1 Ц. 2, 2: -"ППЛЗ ІІЗПЛ 

не обнаруживайте въ велергьчивыхъ словахъ ва¬ 

шихъ только высокомгьріе и высокомѣріе; гордосгпь да (не) исхо¬ 

дитъ изъ устъ вашихъ. Пс. 9, 19. 44, 19. Іовъ 3, 10. 28, 17. 

30, 20. Ис. 23, 4 (Тотъ же случай бываетъ съ предлогами, 

§ 154, 4). 

§ 153. 

О вопросительныхъ нарѣчіяхъ п предложеніяхъ. 

1. Вопросъ въ Еврейскомъ яз., какъ и въ другихъ языкахъ, 

выражается иногда только соотвѣтственнымъ ио(?ыг«еніе.мгго./госй5, 

безъ всякой другой вопросительной Формы, напр. 2 Ц, 18, 29: 

здоровъ юноша? Б. 27, 24: ПГ ПЛ« это гпы 

сынъ мой Исавъ? 3 Ц. 1, 24. Если вопросительное предложеніе 

выражаетъ дѣйствіе, противопоставляемое предложенію предъ- 

идущему, тогда вся сила вопроса соединяется съ частицей 1, свя- 
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зывающей оба Егредложепія напр. Іона 4, 10, 11: ЛфП 

пЬѴтЛП п:ігг*?г ОІПК І‘5'’|'5'’і‘5П"'7^ 

ты жалѣлъ тыкву^ надъ которой ты не трудимя — а мигъ пе 

жаль Етевіи^ города великаго—? Іовъ 2, 10. 10, 8. 9. 13. 

Суд. 11, 23. 14, 16. Иногда подобное второе предложеніе на¬ 

чинается частицею 03 (Зах. 8, 6:....тп йРП ‘'ГГЗ ’Э 

если это несбыточно въ глазахъ остатка этого на- 
" Т • - ” : 

рода—, то несбыточно оно и въ моихъ глазахъ?)^ иногда—части¬ 

цею ?]« (Іовъ 14, 3: лп|:в ПГ‘7Г"Р1« -.‘7^3 тлп от исче¬ 

заетъ какъ тѣнь—и на него обращаегаь гпысвои Вообще, 

вопросительныя предложенія, какъ и въ Русскомъ языкѣ, очень 

часто начинаются отрицательными частицами: 1) нарѣчіемъ N‘7, 

когда ожидается отвѣтъ утвердительный (поше?) Іовъ 14, 16: 

“•ЛКІ^П Ьр 'ІЬ'рІГ} ііЬ не подстерегаешь моего грѣха? Іона въ при- 

веденномъмѣстѣ. Исх. 8, 22. 2 Ц. 23, 5. Пл. Іер. 3, 36. 37. 38; 2) 

частицею встрѣчающеюся въ вопросительномъ предл. только 

одинъ разъ, при чемъ ожидается отвѣтъ отрицательный. 1 Ц. 

27, 10: ЬѴп вы вѣдь не выступали съ войскомъ ни¬ 

когда въ это время? {гЬх зеуй йоск пісЫ аиздещеп іп (Ііезег 

геіі?) *). 

2. При простомъ вопросѣ обыкновенно ставится Неіпіегго- 

даііѵит—П пит, при вопросѣ же раздѣлительномъ {шіеггодаіго 

сІг8Іипсііѵа)-Т\, [гшт?) иігшп? съ слѣдующимъ {ап?) во второмъ 

членѣ сложнаго предложенія. 3 Ц. 22, 15: ПК • ■ • 

пойдемъ ли... или остановимся? Такой же порядокъ бываетъ и 

при косвенныхъ вопросахъ^ съ тою разницею что въ послѣднихъ 

чаще употребляется пк какъ въ простомъ косвенномъ вопросп- 

*) У ЬХХ Толковы, стоитъ здѣсь ётгі. тіѵа, что заставляетъ предполагать 

о бывшемъ здѣсь чтеніи которое, не измѣняя смысла рѣчи, гораздо 

впрочемъ вѣроятнѣе. 

тельномъ предложеніи, такъ и во второмъ членѣ косвеннаго 

предложенія раздѣлительнаго. 

Вотъ ближайшія поясненія касательно употребленія обоихъ 

вопросптельныхъ нарѣчій: 

П, прежде всего, употребляется при простомъ вопросѣ, когда 

отвѣтъ на него представляется неизвѣстнымъ. Іовъ 2,3: лрІІ?Л 

Л'Т’К обратилъ ли ты вниманіе на раба моего 

Іова? Часто вопросъ дѣлается такимъ образомъ, что на него не 

можетъ быть другаго — кромѣ отрицательнаго отвѣта {гшт?\ 

наир. Б. 4, 9: ’ПК я сторожъ моею бра~ 

тФ. Іовъ 14, 14: когда умрегшчеловѣкъ^ 

развѣ онъ будетъ жить? Подобные вонросы естественно очень 
часто имѣютъ значеніе положительныхъ отрицаній, напр. 2 Ц. 7, 5: 

Л;>Л '’*7"ППЛКП гпы ли построишь мть домъ? (въ 1 -же 

КН. Пара л. 17, 4, на соотвѣтствующемъ приводимому мѣстѣ, стоитъ 

простое отрицаніе ПЯК К'*? ты не построишь мшь дома); 

и на оборотъ, очень часто вопросы, дѣлаемые съ отрицаніемъ, 

имѣютъ, какъ и въ Русскомъ языкѣ, чисто утвердительное значе¬ 

ніе: поппе? развѣ не = П5П вотъ! да! напр. 4 Ц. 13, 

□‘'Л^ЛЭ ОП’Кі'?.! ПІрІ? 

О'ОЧТ 'ІЛ'Т все осупальное объ Манаимѣ и 

дѣянія его развѣ не изложены въ лѣтописяхъ иарей Из¬ 

раильскихъ? т. е. изложены. 20, 20; срав. 2 Парад. 27, 7. 

32 *). Съ другой стороны, вопросъ, на который не можетъ быть 

инаго отвѣта, кромѣ утвердительнаго, въ Еврейскомъ языкѣ дѣ¬ 

лается иногда безъ отрицательнаго нарѣчія (въ Русскомъ и Нѣ- 

*) Точно также и П1Л) что? зп чѣмъ? произносимое съ негодованіемъ, 
Т 

имѣетъ значеніе отрицанія (П. П. 8, 4: Т1'’І^Л"Л1Л чмо пробуждаете? т. е. 
' X 

не пробуждайте. Іовъ 26, 6. 31, 1), Въ Арабск. языкѣ эта мѣстоименная 

Форма очень часто имѣетъ значеніе отрицанія, 
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мецкомъ языкахъ въ подобные вопросы вставляется иногда отри¬ 

цаніе ме, пісЫ\ въ Греческомъ же они дѣлаются и съ отрица¬ 

ніемъ: ті уар ои и безъ отрицанія: т] -уар; также и въ Латпеек. 

пе часто употребляется вм. поппе?). Іовъ 20, 4: 

не ужели ты не знаешь этого {шіззі (Іи йаз пісШ?). — 

Надо замѣтить, что въ простыхъ вопросахъ очень рѣдко употреб¬ 

ляется 0^5 и что это нарѣчіе всегда состоитъ въ какихъ либо 

отношеніяхъ съ чѣмъ-либо высказаннымъ прежде, всегда выражая, 

такимъ образомъ, раздѣлительное понятіе, какъ въ Латинскомъ 

въ Нѣмецкомъ о(Іег еігѵа, или развѣ?. Ис. 29, 16: 

или наравнгъ съ глиной можетъ быть почитаемъ 

художникъ, дающій образъ глинѣ? 3 Ц. 1, 27. Іовъ 6, 12. 

При раздѣлительныхъ вопросахъ {іпіеггодаЫопез д^щипс- 

ііѵае, иігит — ап?) господствуетъ п и также 04^1—Л 

Іовъ 21, 4: чті развѣ 

я на человѣка сѣтую? съ д]^гой же стороны, отъ чего не 
укрогаается мой порывъ? (Кит, уиой ад, те аШпеі, ад Ы- 

тіпет диегеіа теа езі? Ап сиг поп Ъгеѵгз, зсіі. ітраНепз, 
(іаі апітиз теиз? Неііідзі.) Когда сила выраженія сосредото¬ 

чена па первомъ вопросѣ—напр. 34, 17. ^КЛ 

"Т’ЗЗ гззйо развѣ ненавидящій 

правду можетъ влавствовать? и не ужели ты, послгъ ѳгпо- 

го, сгпанегиь охуждать Всёправеднаго и Всемогущаго? 40, 8. 

9. Передъ вторымъ изъ раздѣлительныхъ вопросовъ можетъ быть 

употреблено также нарѣчіе или (въ Нѣмецкомъ одет), напр. 

Іовъ 16, 3: ■’Э будетъ ли 

конецъ пгустымъ словамъ? или~чѣмъ оскорбленъ ты, что по¬ 

добнымъ образомъ отвѣчаешь? Эккл. 2, 19. Впрочемъ, соеди¬ 

неніе Л не всегда выражаетъ протпвуположцость, но употреб¬ 

ляется также и въ поэтическомъ параллелизмѣ, и вообще, когда 

нѣкоторымъ повтореніемъ сказаннаго въ первомъ вопросѣ, его 

смыслъ дѣлается болѣе законченнымъ н яснымъ. Б. 37, 8: 

Т|‘^гэл ‘?[‘‘7ЙЛ неужели ты 
будешь гщрствовать надъ нами, или по волѣ распоряжать¬ 

ся бгудешь нами? кш. 3, 8:?|В^ ППЛ^З'а^ Л^Л’ Л1П спл^рп 

на рѣки ли прогнѣвался Госгюдь? или противъ рѣкъ негодо¬ 

ваніе его? Въ такомъ соединеніи второй вопросъ иногда повидимому 

какъ будто выражаетъ другими словамп совершенно ту же мысль, 

которая выражена въ первомъ (напр. Іовъ 4, 17: 

125 ілр^ ЧЛІ^5?0"П4< рііі’ развѣ человгькъ передъ В(помъ 
справедливъ, или передъ Творггомь своимъ человѣкъ чистъ?); 

но въ дѣйствительности оба подобные вопроса представляютъ одну 

мысль въ ея совокупности, такъ что второй безъ перваго пред¬ 

ставлялъ бы понятіе не вполнѣ высказанное и не имѣющее над¬ 

лежащей ясности. 6, 5. 6. 8, 3. 10, 4. 6. 14, 2. 7. 22, 3. 

Подобныя вопросительныя предложенія, очень естественно, въ на¬ 

чалѣ втораго изъ нихъ принимаютъ частицу 1 (Іовъ 10, 

3: Л^ОІЛ адаі рг О^РЛ’Э?!^ П'ігзл неу¬ 

жели это хорошо для Тебя, что Ты презираешь твореніе 
рукъ Твоихъ, а сборище нечестивыхъ дгыгаешь счастливыми? 

13, 7. 15, 7. 8), иногда же не принимаютъ и ея передъ вторымъ 

изъ нихъ (22, 4: 453:2^2 ^^'12; ?|П’2''’ ?|Л«1»рЛ 2)^36» изъ 
опасенія п&редъ гпобою онъ станетъ гпебя наказывать? вой¬ 

детъ съ тобою во судъ? т. е. станетъ судиться съ тобою).—> 

Очень рѣдко и передъ вторымъ вопросительнымъ предложеніемъ 

ставится Л (0. 14, 15:і4^Л 15^ СЛКІр развѣ, чтобы 

насъ предает, вы насъ ггозвали? не загпѣмь-ли?); ирпчемъ 

нельзя не видѣть двухъ противоположныхъ понятій. Гораздо чаще 

встрѣчается второе Л, когда вопросъ просто с.іѣдуетъ за вопросомъ. 

1 Ц. 23, И : ИМ 114 2 Л^’РР ■’7>72 'Л152М ггрсда- 
Т .: 7 : Т • 

дутъ ли меня Кеильсгіія власти въ его руки? прійдетъ ли 
Саулъ? Съ другой стороны, рѣдко нарѣчіе 04? встрѣчается въ 

началѣ перваго вопросительнаго предложенія, напр, Іовъ 6, 12: 
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'>ПЭ ПЭ"йК развѣ крѣпость камней 

сила моя? развѣ тѣло мое мѣдь? (т, е. изъ мѣди). 

Тѣже вопросительныя нарѣчія употребляются и при вопросахъ 

косвенныхъ. Въ простыхъ вопросительныхъ косвенныхъ предло¬ 

женіяхъ, послѣ глаг., обозначающихъ вопросъ^ недоумѣніе, жела¬ 

ніе узнать что-л., ставится нарѣчіе п (Нѣм. оЪ), и также 

напр.Б.8,8; 1ПКЙ П:ѴП"Л1« и выпу¬ 

стилъ голубку ОШЪ себя, чтобы увидѣть, уменьшились-ли 
воды. Шсх, 16, 4: 'ІЛІІЛЛ чтобы 

Мнѣ испытать ею, будетъ ли онъ поступать по Моему 
закону, или нѣтъ. П. П. 7, 13: |а|п ПП*13“0К ПіЛІІ по¬ 

смотримъ зеленѣетъ-ли виноградъ, 4 Ц. 1, 2,—въ предложе¬ 

ніяхъ ОК—П [ли-мли,-оЪ-ойег), напр. Б. 

27, 21: т ПЛКП ощупаю тебя, 

сынъ мой: ты-лимой сынъ Исавъ, или нѣтъ? и также—П—П^ 

напр. ч. 13.18: пй;’п пгп’лкі «^п-лй р«л"лк а™"!/» 

П01Л рШЛ (Т|?Р и осмотрите землю, какова она, и 

народъ обитающій на ней, силенъ-ли онъ, или слабъ. Ре- 

ченіѳ ПК рл*!’ ір кто знаетъ, не—ли {тег гѵеізз оЪ пісЫ), 

подобно Латинскому пезсіо ап, имѣетъ, въ видѣ вопроса, утвер¬ 

дительное значеніе. Эеѳ. 4, 14. 

О вопросительныхъ нарѣчіяхъ мѣста, времени и качества см. 

§ 130, 5. 

Къ усиленію вопроса служатъ слова П? 122, 2) и 

же, и такъ (дат, аізо). КІОК что же съ тобою? диШ 

ііЫ іапеіет езі? Ие, 22, 1; п’К гдѣ же? Іовъ 17, 13. 

3. Отвѣтъ утвердительный, какъ и въ Латинскомъ языкѣ, 

выражается повтореніемъ слова, обозначаемаго предикатомъ во¬ 

просительнаго предложенія. Б. 27, 24: рЗ П? ЛЛК 
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’ІК и ска>залъ (Исаакъ): ты это сынъ мой Исавъ? и онъ 

отвѣтилъ: я. 29, 6. С. 13, И, отрицательный — нарѣчіемъ 

нѣтъ Б. 19, 2: 

и сказалъ (Лотъ)—: зайдите въ домъ раба вашего—они же ска¬ 

зали: тыпъ (т. е. не зайдемъ). См. § 152, 1. 

§ 154, 

О Предлогахъ. 

1. Простые Предлоги *), какъ и Нарѣчія, большею частью, 

первоначально обозначаютъ мѣсто и потомъ уже переносятся 

къ обозначенію времени, причины и другихъ отвлеченныхъ по¬ 

нятій, сообщаемыхъ ими въ предложеніи существительному 

имени. Предлоги мѣста обозначаютъ: 1) или пребываніе на мѣ¬ 

стѣ, или 2) движеніе: а) откуда-либо и Ь) куда-либо. Предлоги, 

обозначающіе пребываніе, часто употребляются и для движенія-, 

но предлоги движенія употребляются очень рѣдко для обозна¬ 

ченія пребыванія. 

а. Важнѣйшіе предлоги мѣста слѣдующіе: 

а) выражающіе пребываніе: 1 въ, на, на, надъ, ЛПЛ внизу, 

"1ПК, сзади, за, предъ, Пйі, *?>!й, предо,гіро- 

тивъ{дедепйЪег), Л^ возлѣ,при, у, прй, 1^3 (соб. нараз- 

стояніи отъ) за, около (ар.(рі), рз между, по гпу опо¬ 

рочу {депзеііз ѵоп). 

^) выражающіе движеніе: |Й изъ, отъ (ѵоп еігоаз Ііег), и кг 

{пасЬ еігѵаз Ып), до фіз ап еігоаз Ып) п, кромѣ того, 
во что-л., на чшл.{ап еік^. Ып), на что-л. {аи(еіхг. Ып). 

*) Къ таковымъ мы причисляемъ также слова ч которыя, 

хотя представляютъ собою слова сложныя (со/про^иа), но тѣмъ не менѣе обо- 
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b) Многіе изъ обозначенныхъ итрешгоъъ {пребыванія и дви¬ 

женія) часто появляются также и предлогами времени^ напр. 2 

въ^ впродоАженіе, и т. д. 

c) Изъ простыхъ предлоговъ, выражающихъ подобіе, совмѣст- 

иосшь, отсутствіе, причину, должно замѣтить слѣдующіе: 2 

іпзіаг, какъ 'ОЗ, сообразно съ, паск УегкаИпіев), иѵ 

вмѣстѣ съ, съ, б'езг, кромѣ, причинѣ, 

Л|!5^ вслѣдствіе, за. 

2. Необыкновенную гибкость и способность передавать тон¬ 

чайшіе оттѣнки извѣстныхъ понятій обнаруживаетъ Еврейскій 

яз. посредствомъ сложенія Предлоговъ. Въ сложныхъ Предло¬ 

гахъ {ргаерозіііопез сотрозііае) сперва ставится Предлогъ дви¬ 

женія, а за нимъ Предлогъ пребыванія, и такимъ образомъ живо 

обозначается понятіе мѣста, какъ вызываемое изъ прошедшаго, 

такъ и представляемое въ данный моментъ (срав. Франц. скез, 

діаиргёз) 

Въ составъ сложныхъ предлоговъ входятъ: 

а) р: сзади {кШег еіхѵаз гѵед), рзр изъ середины {ті- 

зскеп еіхѵав кег), сверху {оЪеп ѵоп еіілѵаз жд), ОГР, ЛКЙ 

(іе сіш дгіеіди’ип, ЛПЛр снизу (ипіег еіѵѵаз жд). 

значаютъ простое замкнутое понятіе п составляют'!, противоположность 
съ сложными предлогами ]Ѵі; 2, удерживающими значеніе своихъ составныхъ 

частей, напр. отъ лица [ѵоп тт). 

*) Такъ напр. слова: онъ пришш. жертву сь алтаря (по 

Нѣм. оЪеп ѵот Аііаг гѵед, собственно же: ѵопсіег ОЬегуйсЫ ёез Лііагя тед) пере- 

даютъ по Еврейски во всей точности значеніе выражаемаго ими понятія, 

въ то время какъ Французское выраженіе й ргеггй Іе скареаи яиг Іа іаЫе и 
Нѣмецкое ег пгпіті йегъ Ниі ѵоѵі Тгзсііе гѵед, каждое на свой ладъ, передаютъ 

только половину понятія. 
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. Ъ) рѣяіе ППі;^ за чѣмъ-либо {кіпіег екхѵаз кіп), 

даже изъ-за {Ыз ймз—зеІЬвІ: аиз) Іовъ 5, 5: 

'котораго жатву голодный поѣдаетъ, 

и даже изъ-за забора (изъ-за терновнпка) пошщаешъ ее,— 

{зодаг аиз сіеп Вогпеп кегѵог. т. е. аиз йеп гпгі Ногпкескеп 

итдеЬепеп РШігеп Р.); Ъ ріПй снаружи у чего-.гибо {йгаиз- 

зеп ѵог), Ь ріПЙ вонъ изъ чего-л. {кіпаиз ѵог), Еа.п]),Ч. 5. 3: 

вонъ изъ стана вышлете ихъ. 

Далѣе: нарѣчія сложныя съ Предлогомъ могутъ переходить 

въ значеніе Предлоговъ, посредствомъ прибавленія къ нимъ 

Предлога и иногда р. Такъ: вверху (оЪегкаІЪ), Ь 

надъ {оЪегкаІЪ ѵоп=йЪег), ЛПлЬ снизу {ипіегкаІЪ), лплр {и/п- 

іегкаІЪ ѵоп—ипіег) подъ; Ь внѣ; особо, р пл'? кроміь. 

Предлогъ, дѣлающій нарѣчіе цредлогомъ, можетъ стоять п 

передъ нарѣчіемъ, напр. 1Л^1Л=р ПЛ^? внѣ, кромгь, 

внѣ, безъ, Сирійск. [р Очень рѣдко подобное нарѣчіе 

переходитъ въ предлогъ и безъ другаго предлога, напр. г^ЛЛр 

вм. Ь лплр Іовъ 21>, 5. 

3. Остается обозрѣть нѣкоторые изъ Предлоговъ, очень 

часто употребительныхъ и отличающихся множествомъ значеній, 

принимаемыхъ пми. Вмѣстѣ съ этимъ, будутъ объясняемы также 

важнѣйшіе идіотизмы Еврейскаго языка, обнаруживающіеся при 

употребленіи Предлоговъ. Изученіе нижеслѣдующихъ Предлоговъ 

важно также п для надлежащаго пониманія конструкціи глагола 

съ Предлогами (§ 140). 

*) Въ Сирійскомъ языкѣ выраженіе сверху (оЬегкаГо ѵоп) имѣетъ 

значеніе предлога, сверху [оЬегІшІЬ]—нарѣчія (см. НоГГшапп, »гашт. 

зуг. стр. 280). Въ Еврейск. языкѣ отъ [ѵоп еіпет Еіеіе ап) совершенво от¬ 

вѣчаетъ Латинскому ищые а, из^ие еж; срав. также .Тат. гпсіе. 
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а, самый богатый изъ всѣхъ предлоговъ усвоенными имъ 

значеніями, выражаетъ: 1) пребываніе на мѣстѣ гдѣ либо (^ѵ), 

— во времени^ —въ положеніи какомъ либо, ГП'’33, 

при именахъ съ нонятіемъ множества: іпШ^ нанр. 

съ понятіемъ чего-либо включающаго: іпіга^ напр. въ 

воротахъ, внутри воротъ {іппегішІЪ сіег ТЬоге),—при именахъ, 

представляющихъ ту или другую физическую возвышенность г ш, 

О’Р10Л на лошадяхъ Ис. 66, 20. Во всѣхъ этихъ обозначені¬ 

яхъ предлогъ ^ иногда употребляется и послѣ глаголовъ движенія 

=від (какъ Лат. ропеге ш Іосо). Должно при этомъ замѣтить, 

что, по складу Еврейской рѣчи, не говорится: а) шшь изъ чаши, 

но пить въ чашѣ (рузумѣется, вино и т. и.) Б. 44, 5 {точно 

также въ Арабскомъ языкѣ и въ Халдейскомъ), Дан. 5, 2 (срав. 

Греческое аѵ 7і:оттг]рш, хрі»с>ы Эздра 3, 6 (срав. 

Латинск. ш оззіЪиз ЫЪеге, Франпузск. Ъогге 4ап8 ипе іавзе)’, 

не говорится: по обычаю, по нормѣ, но: въ обычаѣ, въ нор¬ 

мѣ (срав. Греч. Ь ты ѵбріо, Латинск. кипе іп тосіиш), напр. 

'3 по чьему-либо приказанію, '23 по чьему-либо 

совѣту, Б. 1, 26: і:іЛ^0“гЗ букв, въ нашемъ образѣ, 

по подобію нашему, т. е. по нашему образу, по подобію нашему, 

ст. 27 и 5, 1. 3: 1ЛЧ0“ГЛ еі депиіі фЫит) іп 

ітадіпе зиг {а(і зиат ітадіпет), ай зітіШийіпет зиаш 
(т. е. еі депиіі іііііиш отпіпо зішііет зиі). Нѣсколько другой 
оттѣнокъ принимаетъ предлогъ ^ въ этомъ значеніи въ Бытія 

21, 12 : въ Исаакѣ будутъ на¬ 

зываться твои потомки, твои потомки будутъ называться по 

Исааку (т. е. по Израилю, по имени Израиля); 7) особеннаго вни¬ 

манія заслуживаетъ наконецъ употребленіе этого предлога въ мѣ¬ 

стахъ, гдѣ онъ называется грамматиками р еззепііае и гдѣ обык¬ 

новенно онъ передается словомъ какъ, іапдиат {с^зъ.Ф\>тщ,еп), 

Исх. 6, 3: ЮКТ и Я являлся Аврааму 

—какъ Богъ могучігі. Ис. 40, ІО.Пс. 68, 5: ійГ Л'Л іпАаІг 
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езі потеп еіиз, имя его ^а/г=сый.—Іовъ 23, 13; тп^Л 

от единъ (ег Ы еіп еіпщег). Ц еввЫіае употребляется Іакж’е 

передъ именемъ прилагательнымъ, образующимъ предикатъ въ сое- 

диненіп съ глаголомъ быть (держать, вести себя) Экклес. 7, 

"^4. ЛІИЛ П^П езіо іп Ъопо, т. е. будь веселъ. Исх. 32 22* 

^3 ПІ?П“Л^ ЛЛК ты зшіегиь этотъ народъ, 
— что дурной онъ (йазз ез Ъбзе ізі. У Арабскихъ писателей 
этотъ идіотизмъ встрѣчается очень часто; см. Оезепіпз, Тііея. 
Ип^. ІіеЬг. стр. 174). 

2) Предлогъ Л обозначаетъ пребываніе у както-либо мѣ¬ 

ста, напр. ■:Л^Л=е^ 7і:отар,ы, при рѣкѣ; Іез. 10, 15: 

въ глетжг=передъ глазами, на глазахъ (срав. Греч, іч оф^аХ- 

ІьоГд). Въ связи съ этимъ значеніемъ состоитъ частое употребленіе 

его въ значеніи: къ чему-либо, до {ап еШаз Ып), Въ послѣд¬ 

немъ случаѣ, предлогъ р отличается отъ предлоговъ кг и 

до, къ {Ыз ап еігѵаз Ып) тѣмъ, что онъ, въ то время какъ пер¬ 

вый (7«) не обозначаетъ непремѣннаго достиженія цѣли движенія, 

второй же (Т)?) обозначаетъ таковое достиженіе, указываетъ про¬ 

сто на прикосновеніе къ чему-либо, на то, что тотъ или другой 

предметъ простирается и т. п. Б. 11, 4 : 1Л^“ПіЛЛ 

построимъ себѣ городъ и бащню, верши¬ 

на же ея простиралась бы до самаго неба. Послѣ глаголовъ 

движенія и аналогическихъ съ послѣдними, нредлогъ | ставится 

передъ объектомъ, отвѣчая подобной конструкціей Латинскимъ и 

Нѣмецк. глаголамъ съ предлогомъ {ай, іп,~ап} снереди, сливаю¬ 

щимся съ ними въ одно слово, напр. 2 ухватиться за что- 

либо {ап(а38еп), л дотронуться до чего-либо {апгиЬгеп), 

Л требовать съ кого-либо {ап/'гадеп Ьеі), л взы¬ 

вать {аггги(еп), л взирать на {апзеЬеп), 2 слу¬ 

шать кого-либо {апЫгеп). При послѣднихъ глаго.іахъ, такъ 

называемыхъ ѵегЬа зепііешіі, предлогъ ^ нерѣдко сообщаетъ имъ 
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иоиатіе участія, удовольствія или скорбнаго чувства, съ которымъ 

взираютъ на что-либо, или что-либо слушаютъ. Б. 21, 16: 

і'р’П я не буду въ стахъ смотрѣть на 

смерть моего ребенка {ісіг коппіе йен ТоЛ сіез КпаЬеп пісЫ 
шіі апзеііеп). Въ смыслѣ отвлеченномъ этотъ предлогъ можетъ 

означать также: огпносшпельно чего-либо, о чемъ-либо \ такъ 
Л значитъ: радоваться чему-либо^ о чемъ-л. (зісіі (геиеп 

йЬег, РгеиЛе каЬегі ап еЫѵаз). 

Съ понятіемъ пребыванія у какою-либо мѣсгпа^ сосѣд¬ 

ства съ чѣмъ-либо граничатъ понятія сообщества^ помощи^— 

орудія, также выражаемыя предлогомъ отвѣчающимъ, въ этомъ 

отношеніи, Нѣмецкому предлогу гпіі, напр. Б. 32, И: '’Л 

•’ЛІЛ.У ибо съ посохомъ моимъ я перешелъ черезъ 

Іорданъ {тгі тегпегп 8іаЬе діпд ісіг йЬег ІоЫап). Пс. 18, 

30. ЛПЗ рК р '>Л ибо съ Тобою (съ Твоею помощью) я ри- 

нулся на полчища {шіі длг дгі^ ісЬ діе 8сЫагеп ап). Нако¬ 

нецъ, должно замѣтить, что предлогъ послѣ глаголовъ идти, 

приходить, сообщаетъ имъ значеніе прійдти съ чѣмъ-либо, 
приносшпь чгпо-либо, напр. С. 15,1: 

о'іі; П.1Л и наѳгьдался Сампсонъ къ женгь своей съ козленкомъ 

(т. е, посѣтилъ ее, при чемъ принесъ ей козленка) Втор. 23, 5. 

Ъ. собственно значитъ на {іш)ілнадъ (итсер, 8ирег',1Тш. 

йЬет) и очень часто употребляется для обозначенія движенія; на 
что-либо {аи/ еіѵгап Мп), надъ чгьмъ-либо {йЬег еімгая Ып). 

Въ значеніи на {аи(, аиі' еВѵая Ып), этотъ предлогъ употреб¬ 

ляется при глаголахъ, имѣющихъ значенія: быть тяжестью, тя¬ 

готѣть (зсЫѵег зеугі вм. ІазЫд зеуп, по Нѣм. собств.: зсітег 
Ііедеп аи() Ис. 1, 14: "Ьѵ сдѣлались мнѣ въ шя- 

гость, Іовъ 7, 20, — возлагать на кого что-либо (7^ Л|*33) 

и также щадшпь кого-либо (71^ О^П), собственно: взирать на 
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кого-либо съ сожалѣніемъ. Къ этому значенію предлога*?!^ присое¬ 

диняется еще понятіе прибавленія, присовокупленія къ чему- 

либо, къ (Ыпт), а также—по {паск, 2и(оІде, — какъ бы; по 

образцу, на который что - либо кладется, къ которому примѣ¬ 

няется что-либо, ѵоп йегѣ Мизіег ипі ѴогЫШ, шгаи^' тап 
еігѵаз Іеді),-по причинѣ, для {гѵедеп,-сща. Лат, оЪ—и Нѣм. 

ІагоЪ, оЪзскоп). Въ значеніи надъ, этотъ предлогъ употреб¬ 

ляется при глаголахъ имѣющихъ значеніе: покрывать, охранять 

(собств.: дѣлать покровъ, охрану надъ кѣмъ-либо)-. Ьр Л02, 

1=1- и также—Ьр бороться, сражаться за кого-л. 

(собственно: сражаться охраняя кого-либо, заступаясь) Суд. 9,17, 

Этотъ же предлогъ употребляется въ значеніи; у, ггри {ап, Ьеі), 
особенно же, когда представляется предметъ возвышающійся надъ 

другимъ предметомъ, напр. й»п Ьр при морѣ (собственно надъ 

моремъ), съ другой же стороны; Т Ьр подърукою, возлѣ {ап (іег 

Нап(і, аи! йег Зеііе). Съ понятіемъ движенія предлогъ этотъ 

значитъ: на кого-либо, противъ кого-либо, употребляясь до¬ 

вольно часто въ стихотворномъ языкѣ и въ позднѣйшихъ книгахъ 

Писанія въ значепіи предлоговъ и Ь. Іовъ с, 27: □’іЛ'*" 

противъ сироты] противъ вашею друга, 19, 5. 

22, 2. 33, 23. ’ ' 

с. (§ 102) обозначаетъ движеніе, удаленіе отъ чего-л. 

Основное значеніе этого предлога выражаетъ понятіе отдѣленія 
отъ чего-либо гггълаю и также — происхожденія. Въ значеніи 

ВіаЬиз сопзігисіиз имени {|й часгпь) это слово собственио зна¬ 

читъ: часгпь чего-либо в потому—въ значеніи предлога, оно зна¬ 

читъ отъ, изъ, преимущественно когда говорится о части чего л. 
(дать, взять изъ, деЬегі, пектеп ѵоп). Это первоначальное зна¬ 

ченіе предлога (Р особенно впдно, когда оно замѣняетъ собою 

выраженія; нѣкоторые изъ, кое что изъ, иногда же и—одинъ 
изъ, напр. нгькоторые изъ старгыішішъ Иераиля 

37 
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2 Парал. 21, 4, немного крови (еІ\ѵа8 ѵоп йеш ВШе^ 

Франц. Аи запд). Это же первоначальное значеніе предлога |р 

сохранилось въ Еврейскомъ и Арабскомъ идіотизмѣ, при словахъ 

значущйхъ ни одит^ никто (собств. ни малѣйшая часть изъ 
кого-лиЬо одного^ поп аЬ ипо^ ни малѣйшая доля кого-либо 
одного, вовсе никакая, поп аЪипо=пиІІиз,—замѣчательно, что 

этотъ идіотизмъ столь часто подвергался превратнымъ толкова¬ 

ніямъ). Въ Еврейскомъ языкѣ предлогъ употребляется въ этомъ 

значеніи и безъ отрицанія, напр. Л. 4, 2: ПППКЙ 

м если совершитъ хотя малѣйшую долю отъ нихъ (т. е. 

изъ того что запрещено, — аЪ ипо—иііиз). Втор. 15, 7. Іѳзек. 

18, 10 *). 

Выражая понятіе движенія откуда-либо {ѵоп еітѵаз ьѵед)^ 

предлогъ составляетъ противоположность предлогамъ и*т5; 

и употребляется не только послѣ глаголовъ уходить, убѣгать 
откуда-либо, но также и послѣ глаголовъ, имѣющихъ значеніе 

бояться чего-либо, опасаться, скрываться, остерегаться, 
послѣ каковыхъ глаголовъ въ Нѣмецкомъ языкѣ ставится обыкно¬ 

венно предлогъ ѵот, въ Греческомъ же и Латинскомъ-предлоги 

атгб, аЪ (каХотсты атсо, сизіоАіге аЪ). Когда говорится о вре¬ 

мени, этотъ предлогъ указываетъ: 1) на начало какого-либо 
промежутка времени, съ котораго продолжается какое-либо дѣй¬ 

ствіе, не указывая на конецъ такого промежутка времени (какъ 

Греческ. атсо ѵилто?, Лат. Ае посіе, съ первымъ наступле¬ 

ніемъ ночи, ѵот АпЪшсЬ Аег ^асЫ ап), напр. съ пер¬ 

ваго начала твоихъ дней, т. е. дней твоей жизни (Іовъ 38, 12) 

и—также указывая на то, что дѣйствіе начинается непосредствен¬ 

но послѣ чего-либо {і^ арсатои, аЪ іЫпеге) Пс. 73, 20: ррПЙ 

тотчасъ же послѣ пробужденія {дІеіскпасЬ Аеш Егшасйеп). 

*) См. Сезепіив, ТЬезаиг. И, 
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Б. 38, 24: гпотчасъ же по прошествіи трехъ 

мѣсягл/евъ. Ос: 6, 2. 

Объ употребленіи частицы д.ія выраженія пребыванія при 
какомъ-либо предметѣ (при чемъ имѣется въ виду очень близкое 

разстояніе, соединяемое все таки съ понятіемъ нѣкоторой отдален¬ 

ности отъ извѣстнаго предмета; срав. Лат. ргоре аЪеззе аЪ, 
репАеге ех аіідиа ге) сказано уже подъ § 1 50, 1; объ употреб¬ 

леніи ея при степеняхъ сравненія—подъ § 119, 1. 

А) (собственно сторона, ОедепА, направленіе, 

отсюда и въ Нѣм. деп), обозначаетъ стремленіе или направле¬ 

ніе къ чему-либо {пасЬ еішаз Ып), какъ въ смыслѣ физическомъ, 

такъ и въ отвлеченномъ; при чемъ предметъ стремленія, обозна¬ 

чаемаго этимъ предлогомъ, можетъ быть какъ достигаемымъ (=1^), 

напр. до самаго рта его Іовъ 40, 23, и—даже такимъ 

что входятъ въ него напр. К1Л входишь 

въ ковчегъ, такъ и просто—одною цѣлью стремленія. 

Независимо отъ сказаннаго, этотъ предлогъ, хотя и рѣдко, упо¬ 

требляется однако и для обозначенія пребыванія на достигнутомъ 

мѣстѣ іер. 41, 12: м 

нашли его у большихъ водъ Гаваонскихъ, □’іра на мѣстѣ 

Втор. 16, 6. 3 Ц. 8, 30, іпп па горѣ 1 Ц. 17, 3 (срав. 

Греч, ід ви. ^ѵ, напр. ^<;§6ріоидріЕѴьіѵ). Такъ точно и въ Нѣм. 

языкѣ предлогъ т, собств. обозначающій стремленіе куда-либо, 

употребляется также и для обозначенія пребыванія гдѣ-либо, 

напр. т Наизе, т Ьеірщ и т. д. 

е) Предлогъ Ь представляетъ собою сокращенную форму 

предъидущаго предлога, но употребляется обыкновенно въ пере¬ 

носныхъ значеніяхъ: къ {зи еілѵай Ып). Отсюда употребленіе его 

для обозначенія дательнаго падежа и также — родительнаго 
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собственности (§ 115, 2). Предлогъ этотъ значитъ также: 

относительно кого-либо, чего-либо, для^ въ пользу чего-либо. 
Образующійся, такимъ образомъ, съ помощью этого предлога йаіі*- 

ѵив сотшойі употребителенъ въ обиходномъ языкѣ и въ позд¬ 

нѣйшихъ книгахъ Писанія, особенно же послѣ Накл. повелитель¬ 

наго, какъ напр. пойди себѣ (т. е. оставаясь съ своими 

понятіями), пойди прочь, ГПЛ бѣги себѣ (т. е. для твоего 

спасенія, если хочешь спастись и т. п.), — будь 

себѣ равенъ, будь равенъ предъ собою, т. е.'дѣлай себя 

равнымъ, подобнымъ П. П. 2, 17. Надо замѣтить и то, что 

въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія иногда глаголы, требующіе обык¬ 

новенно винительнаго падежа, какъ и въ Сирійскомъ языкѣ, при¬ 

нимаютъ къ себѣ , напр. 2 Парал. 17, 5. Эздра 8, 16. 

Предлогъ ^ употребляется также, въ особенности въ поэти¬ 

ческомъ языкѣ, для обозначенія покойнаго пребыванія, какъ по 

отношенію къ пространству, такъ и ко времени, напр. по 

правую твою руку, т. е. на право отъ тебя, вечеромъ. 

Объ употребленіи этого предлога при глаголахъ страдательныхъ 

и вообще при словахъ съ страдательнымъ понятіемъ см. §"143,2. 

/*) 3 (первоначально — существительное имя, подобно Лат. 

іпзіаг, въ значеніи же парѣчія: почти, очень близко, ипде(аІіг^ 

е^г^а). Этотъ предлогъ: 1) отвѣчаетъ слову какъ и выражаетъ по~ 

добіе, сходсгпво, удвоенный же Л—Э: какъ-такъ, но также и 

такъ—какъ Б. 44, 18; въ позднѣйшихъ книгахъ Писанія встрѣ¬ 

чается Л^-Л; 2), выражая соотвѣтственность какой-либо нормѣ: 

сообразно, — по {ш(оІде, паск, делпавв)', 3) при опредѣ¬ 

леніяхъ времени: около [сггса), — Такъ называемое Сарк ѵегг- 

іаііз, въ сущности, всегда обозначаетъ сравненіе. І2і?!ЛЛ = 

мало, сооствепно значитъ: какъ нѣчто крошечное, какъ ма¬ 

лость, тіе еіп Зрапіеіп; Ноем. 7, 2; ЛОК І2)'’КЛ К1П"‘’Л ибо 
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онъ былъ какъ мужъ праведный, т. е. такимъ, какимъ долженъ 

быть мужъ праведный. 

4. Если въ первомъ членѣ парадлелистическаго стиха нахо¬ 

дится Предлогъ, относящійся къ извѣстному слову 2-го члена, 

тогда во второмъ членѣ Предлогъ (также какъ и отрицательная 

частица, § 152, 3) можетъ пропускаться, напр. 3 Исаіа 48, 14: 

□’^ІЛЛ ‘7ЛЛЭ І2С0П исполнитъ волю свою на Ва¬ 

вилонѣ и обнаружитъ могущество свое на Халдеяхъ 

(□ПІЛЛ вм. 'Й7ЛЛ) Авв. 3, 15. Іовъ 12, 12. Точно также могутъ 

пропускаться во 2-мъ членѣ парал. стиха и предлоги; ^ (Іовъ 

34, 10. Ис. 28, 6), [1Л (30, 1) и ЛПЛ (61, 7). 

§ 155. 

О Союзахъ. 

1. Необыкновенную живость представленія сообщаетъ Ев¬ 

рейскому языку конструкція Союзовъ, по которой большая часть 

предлоговъ можетъ быть свободно превращаема въ союзы по¬ 

средствомъ присоединенія къ первымъ словъ пли '>Л (§ 104, 

1, с). Но не должно думать, что подобное превращеніе Предло¬ 

говъ въ Союзы постоянно встрѣчается въ памятникахъ Писа¬ 

нія *); нанротивъ, Еврейскіе союзы, какъ т, ’Л, очень часто 

и сами по себѣ выражаютъ очень разнообразныя относительныя 

понятія (см. А; 3). 

Самое обширное употребленіе въ Еврейскомъ языкѣ имѣетъ 

союзъ Ѣ ’і (§ 104, 2) 

*) Срав, § 107, 1, Прим. § 147, Прим. 1. 

**) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ употребленіи \Ѵаіс еориІаЫшш см. 

въ Оезепіиз Тѣев. I. 393 стр. и слѣд. 
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а) Главное и господствующее значеніе этой частицы есть 

значеніе простаго соединительнаго союза [сощипсііо сориіаііѵа): 

ге, какъ при соединеніи отдѣльныхъ словъ, такъ и предложеній. 

Когда соединяются три или четыре слова, въ такомъ случаѣ 

союзъ этотъ ставится или передъ каждымъ изъ таковыхъ словъ 

(4 Ц. 23, 5), или только передъ послѣднимъ (Б. 13, 2); рѣдко 

случается, что ставится онъ только передъ первымъ (Пс. 45, 9). 

Въ нѣкоторыхъ реченіяхъ союзъ этотъ постоянно пропускается, 

напр. Исх. 5, 8: ѴіЙЛ вчера (и) третьяго дня; точно 

также онъ пропускается и при оживленномъ представленіи событій, 

слѣдующихъ другъ за другомъ; Суд. 5, 27: Ьол ГІЭ П’Ьзі рЛ 

ногъ ея пошатнулся^ упалъ^ распростерся. Іовъ 20, 

19."п. П. 2, И. о, 6. Іер. 26, 17. 

При соединеніи словъ, этотъ союзъ иногда поясняетъ предъ- 

идущее слово (какъ въ Лат. щие, еі диЫет) 1 Ц. 28, 3: 

9ь Рамѣ и притомъ въ его родномъ городѣ, 2 

Ц. 13, 20. Ам. 3, 11. 4, 10; иногда же онъ соединяетъ ихъ такъ, 

что второе, относительно перваго, могло бы имѣть значеніе зави¬ 

сящаго отъ него родительнаго падежа и что оба они составляютъ, 

такимъ образомъ, одно понятіе, выраженное посредствомъ двухъ 

словъ (®ѵ Зіо, ЗиоГѵ у грамматиковъ), напр. 2 Парал. 16, 14: 

□’Лр 2‘’йк^Л пряности и роды, т. е. пряности всѣхъ родовъ 

{Зревегекп гтк Лгіеп=аІІегІеі Агіеп ѵоп Зрезег^егеп). 

При соединеніи предложеній, ѴѴаго сориіаіігшт обозначаетъ 

частью послѣдовательность событій, идущихъ одно за другимъ: 

и за симъ, и тогда (Нѣм. йа, (Іапп) и потому — можетъ ста¬ 

виться передъ вторымъ изъ двухъ соединяющихся предложеній 

(отвѣчая Нѣм. ка, яо), и также — при положительномъ опредѣ¬ 

ленія времени дѣйствія (напр. Бытія 3, 5: СЭЛ^ЛК □‘і’Л 

ОЛ’Л*»!; ІЛар въ день когда вы вкусите отъ него от- 
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кроются г.шза ваши, т. е. какъ вкусите, такъ непремѣнно 

тутъ же откроются. 27, 30. Исх. 16, 6. Іисусъ Навинъ 2, 8. 

Пр. 24, 27: ^Л’Л Г^’^ЛТ ЛПХ послгъ этого и—строй себѣ 

домъ, по Нѣмецки: сіапп, Аа Ъаие Аеіп Наив),-частью выражаетъ 
гусиленіе понятія одного предложенія понятіемъ другаго, за нимъ 

слѣдующаго (Іовъ 5,19: ^Л Лііу г)2^Л 

въ шесгпи нуждахъ онъ спасетъ тебя, м даже въ семи 
къ тебѣ не прикоснется бѣдствіе. 3 Царствъ 2, 22: 

ГПЛіЬйіТЛК за тѣмъ потребуй для него болѣе, 

— именно трсшва, (огйеге йосЬ даг аиск), частью же—обо¬ 

значаетъ сравненіе (И^агѵ аедиаііопіз зеи сотрагаііопіз, по 

Пѣм.; ип^ 30 Іовъ 5, *»ЛЛ1 '>Л 

ибо для горя рождены люди, а между тѣмъ, летаютъ высо¬ 

ко эти сыны молніи, хищныя птицы, т. е. летаютъ высоко, 

какъ хищныя птицы, дег Мепзсіі Ш шгп ЛпдШск деЬогеп, 

ипд, 80 (Иедеп ЬосЬ Аіе ЗбЬпесІез ВШгеЗуАП. ше Мезе = Ме 
МаиЪѵбдеІ, Ігосіі (Ігедеп), 12, И. 34, 3. Пр. 11, 16. 17, 3. 

25, 3. 25. Въ связи съ этимъ употребленіемъ союза І со¬ 

стоитъ 

Ъ) употребленіе его при обозначеніи извѣстнаго дѣйствія, 

впродолженіе котораго что-либо происходитъ {и тогда, и въ то 
время, ипй^аЪеі, гоакгепЛ). 2 Ц. 4, 7: ГЛ''ЛЛ 

ЛЛІ27 вошли въ домъ, а онъ лежалъ на своемъ ложѣ 

(онъ же лежалъ въ то время на своемъ ложѣ, ипЛ ег = лѵаЬгеп<1 

ег Іад аи( зеіпегп ВеЩ. Б 19, 1. С. 18, 9. Дѣйствіе, происхо¬ 

дящее при другомъ дѣйствіи, связываемомъ съ первымъ посред¬ 

ствомъ союза 1, можетъ быть также и протпвоположпымъ ему 

{а, но, иггй д,аЪеі Лоск, Аа Лоск, гѵакгепЛ Лоск) С. 16, 

15; рК ?|Л‘?‘! *?|'>ПЛПК "ІІЛ^ІЛ *ГрК какъ говоришь ты; 

я люблю гпебя, а сердце гпвое не со мною (въ то вре¬ 

мя какъ ты не заботишься обо мнѣ, — а однако ты обо мнѣ не 

думаешь, гѵагиш задзі Ли: іск ИеЪе Ліск, ипЛ Лоск ізі Леіп 
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Нег2 пгсЫ тіі тіг, йа йоск йеш Нетз пісЫ тгі тіг ізі). 

Б. 15, 2. 18, 13. Пс, 28,3: 'ПЛ'Т 

говорящіе дружески съ товарищами своими, а меж¬ 

ду тѣмъ, зло въ сердцахъ ихъ — въ то время какъ въ сердцахъ 

ихъ зло, ипд, = ігаЬгепй йосЬ Щзез Ы іп ікгеп Нег^еп, Іер. 

14, 15: □'’і^ЛЗГТ пророчествующіе во 

имя Мое, по я не посылалъ ихъ ~ въ то время какъ ее были 

Мною посылаемы (ипё іск МЬе зге йоск пісЫ дезапМ)', 

с) передъ предложеніями, выражающими причину дѣйствія 

предшедствующаго предиката: такъ какъ, ибо (по Ыѣм. обыкно¬ 

венно: Пс, 5,12: ■^рЛІ постоянно ве¬ 

селы они, ибо ты охраняегиь ихъ, йа йи зіе зскШзезі вм. 

шіі, йазз сіи зге зсЫиезі, 60, 13. Ис, 43, 12: 

и вы Мои свидѣтели — и я Богъ (т. е. вы мнѣ сви¬ 

дѣтели въ томъ, что Я Богъ вашъ) Б. 20, 3; 

(I) передъ предложеніями ныряющими заключеніе, выводъ: и 
такъ, и потому {аізо, йгит, — сіа). Іез. 18, 32: 

——ЛрП ЛІаЛ не хселаю смерти человѣка-и гютому 

возвратитесь ко Мнѣ. Въ этомъ значеніи частица 1 встрѣчается 

иногда и въ началѣ повѣствованія, когда то, о чемъ говорится, 

представляется, въ извѣстномъ отношеніи, послѣдствіемъ сказан¬ 

наго прежде. 4 Ц. 4,41: ПР|';3"^П)':Т л'0^^'\_и онъ сказалъ: игпакъ 

возьмите міру {сіа коіеі МекІ). Пс. 4, 4; знстпе же 

{4а зоШ гкг гѵіззеп, зо тіззеі сіепп). 2, 10. 2 Ц. 24, 3; 

е) передъ нрсдложеніями обозначающими гтль, намѣреніе: 
для того чтобы {аи( Аазз, 4атіі); при чемъ, эта частица сое¬ 

диняется обыкновенно съ накл. увѣщевательнымъ или требова¬ 

тельнымъ (§ 128), 

Столько же почти разнообразно употребленіе и двухъ ош- 
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посительныхъ союзовъ {рагіісиіае геіаііѵае) и '»э=отс, 

дио4, дгшт, чгпо,такъ что,потомучто{4а88,жИ).ОЬаот 
очень сходны одинъ съ другимъ по своему значенію; но не надо 

упускать изъ вида, что въ сущности, всегда остается мѣстоим. 

относительнымъ и можетъ принимать къ себѣ префиксы; ’З же, 

напротивъ, можетъ принимать послѣ себя другой союзъ и, въ зна¬ 

ченіи союза, отличается болѣе обширнымъ и бо.іѣе разнообразнымъ 

употребленіемъ. 

Оба союза, какъ такъ и "«З, подобно Лат. диосі, ставятся, 

впереди предложеній зависящихъ (еоб. въ значеніи винительныхъ 
над. объекта, асе. оЪдесіі) отъ предъидущаго дѣйствигпельиаго 
глаі. {ѵ. асЬ.) и—даже передъ встрѣчается иногда частица 

винительнаго падежа ЛІ<, папр. Іис, Пав. 2,10; Л^ 

ѵ'і 27'’Л‘іі*Т мы слышали^ что Богъ изсушилъ, обыкновенно: 

ПШ и еще чаще: 'Л 1 Ц. 24, 11.19. 

Въ связи съ обозначеннымъ употребленіемъ обѣихъ частицъ 

состоитъ: а) употребленіе союза '’Э (рѣдко 1 Ц. 15, 20), 

подобно Греческому отг, въ началѣ прямой рѣчи {огаііо сіігесіа); 

Ъ) обозначеніе ими понятія времени = оте, когда; при чемъ ’Л 

иногда рѣзко отличается отъ условнаго союза ПК когда, если, напр. 

Исх, 21, 2-3: Л^^Л^І^'Л^ ^ЛЗ;^ □’>:» СЙ? ПЛ^;? 1Л^ ПЛі'рЛ '>Л 

ІЭ^Л і^Л*» ‘*і0^Л"йК— когда ты пріобрѣтешь раба Евреи- 

гш, шесть лгьтъ пусть онъ служитъ тебѣ—ес.ги онъ одинъ 
(т. е. неженатый) поступилъ къ тебѣ,то и пусть уйдетъ одинъ; 

ср. 7-11,18. 19. 20. 21, 22. 23. 28-32 и т. д., иногда же сли¬ 

вается съ его значеніемъ (Іовъ 38, 4; пл^л ЛЛ^Т’”Сі< 15П скажи, 

если знаешь разумъ, т. е. если ты умѣешь суднть, зі (апігггп іп- 

Ыіідепііае ііаЪез, диапішп каЬеге ііЫ ѵійегіз, Неііідзі; срав. 
ст. 18, въ 5 же ет.: О если знаешь); для обозначенія 

времени также употребляется очень рѣдко (Л. 4, 22. Втор. 
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11, 6); с) обозначеніе причины: ео диой^ такъ какъ^ и пото¬ 

му, ибо—уар (въ полномъ видѣ: '>Э Соединеніе 

предложеній, изъ которыхъ каждое выражаетъ причину, совер¬ 

шается союзами: '’5—'3 Ис, 1, 29. 30, '’3^—’З такъ какъ — 

и такъ какъ (Іовъ 38, 20);—послѣ отрицанія, въ смыслѣ уси¬ 

леннаго возраженія тому, что отрицается (айѵегзаігѵё), употреб¬ 

ляется только союзъ "іЗ (но не но, напр. Б. 24- 3: 

’лз'? г\прЬ^ ’з-'^дазл лілзо ’лз^ лта 
не возьмешь жены сыну моему изъ Халдеянонъ, но въ землю 

мою — ты пойдегаь и оттуда возьмешь жену для моею 

сына (^3 и въ этомъ значеній собств. выражаетъ причину; по 

Нѣм.: сіи зоІЫкете Сапаапііегіп пеігшеп, зопсіегп еіпе Не- 

Ъгаегіп діепп сіи зоИзІ еіпе НеЪгаегіп пеітеп). Союзъ 'Э 

употребляется также и послѣ предложеній, въ которыхъ заклю¬ 

чается отрицаніе, хотя и не выражено оно отрицательной части¬ 

цей, напр. послѣ предложеній вопросительныхъ, обозначающихъ 

отрицаніе (§ 153: 1. 2): напротивъ, отнюдь нѣтъ и т. д. 

(аХХа уад,Иш.пеіп зопсіегп,-^а),тпр.Мих, 0,3:... ?|'>Ш^Л ПО 

^ обременялъ тебя? — Ни 

чѣмъ. Напротивъ, Я вывелъ тебя изъ земли Египетской 

и проч. (и въ этомъ случаѣ союзъ •’З не перестаетъ выражать 

причину; собственный смыслъ приведеннаго речѳнія слѣдующій: 

ты не правъ', ибо я вывелъ тебя и т. д.), Іовъ 31, 18. О сое¬ 

диненіи ‘»3 см. подъ 2, г. 

2. Остальные союзы мы распредѣляемъ на категоріи (а-г) 

по ихъ значеніямъ; при чемъ, присоединяя, для большаго удоб¬ 

ства, значенія тѣхъ изъ союзовъ, которые имѣютъ ихъ много, 

къ главному значенію каждаго изъ нихъ, указываемъ и на упо¬ 

требленіе ихъ въ значеніи другихъ частицъ. И здѣсь мы ограничи¬ 

ваемся краткимъ обозрѣніемъ подробностей, болѣе обстоятель¬ 

ныя выписки предоставляя словарямъ. 
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a) Союзы соединительные (сощ. сориіаііѵае). Сюда отно¬ 

сятся, кромѣ у, т, еще нарѣчія ОЗ кг тому же, также, 

въ добавокъ, къ тому же, и даже', однажды въ соединеніи: 

и даже (иші зодаг аисЬ) 26, 4.4. Первый 

изъ этихъ сою-зовъ (03) употребляется нерѣдко: 1) для сообщенія 

понятія общности количеству извѣстныхъ предметовъ (о^ЗС? 03 

оба, агпЪо, О'^І^же безъ 03 значитъ д.ио, ‘гз 05 всѣ вмѣстѣ, 

аііе зизатгпеп) и 2) для сообщенія выразительности слѣдующе¬ 

му за нимъ слову (напр. Б, 29, 30: 

и онъ тѣмъ не менѣе любилъ Рахиль, взявъ ее за себя при 

Жги (но не — болѣе чѣмъ Жгю, какъ нѣкоторые объясняютъ; 

^ПТЛі^^ОЗ не значитъ здѣсь также:—мР«жмль, аискйіеііакеі). 

1 Ц. 94, 12.—'З Р]!;? собств.: къ тому же что (сіази котті 

д^азз), потомъ: не говоря уже {дезсіігѵеіде д^епп) и наконецъ, 

смотря по контексту: тѣмъ болѣе, гпѣмъ менѣе. 

b) Союзы раздгьлительные {сощ. діщипсііѵае). Собствен¬ 

но союзъ раздѣлительный или (этимологически: добрая воля, 

выборъ). Союзъ этотъ совершенно отвѣчаетъ Латинскому ѵеі; въ 

предложеніяхъ же противоположныхъ, которыхъ понятіемъ совер¬ 

шенно замѣняется и такъ сказать исключается понятіе другаго 

предложенія, онъ отвѣчаетъ Латинскому аиі (4 Ц. 2, 16). Иногда 

этотъ союзъ употребляется эллиптически ви. '’З или, быть 

можетъ что, положимъ что, ойег—ез зеу,езтиззіе зеуп— 

сіазз (Ис. 27, 5), иногда—въ значеніи условномъ: если, но если 

Исх. 21, 36 (ѢХХ Т. еаѵ За, Ѵиід. зтаиіет), въ с.гуча?ь если 

1 Ц. 20, 10 (Ѵиід. зі (огіе). Срав, сказанное объ §150, 3, 

Выноска. Союзъ этотъ въ значеніи условливающемъ встрѣчается 

также и удвоеннымъ: ІКзг’гс—(совершенно отвѣчая сло¬ 

восочетанію □>;—□>?) 

c) Союзы времени суть: 'З ста, диит, когда (см. вы¬ 

ше), въ значеніи котораго очень рѣдко употребляется также и ус- 
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ловная частица Ис. 4, 4,24, 13 (срав. въ Нѣмецк. языкѣ 

употребленіе союза шш вм. гоаш)^ IV до (Ъіз 

(^«85), и также~й« до того времени когда. Со¬ 

юзъ ^Ѵ употребляется также въ значеніи: впродолженіе, во 

время чего-либо {гва}ігеп(1, во Іапде аів); въ этомъ же значеніи 
употребляется и послѣ чего, послѣ того какъ 
{пасЬ йет <1а88)\ (вмѣсто 7і<й) съ тѣхъ поръ какъ; 

0*1133 и а“ій прежде чѣмъ.^ еще не (еЫ), Л Юр вм. р 

прежде чѣмъ (Ьеѵог) Пс. 129, 6. 

й) Союзы причины (сопдисііопее саиеаіев). Для обозначенія 

причины служатъ, кромѣ '<2 и (ем. выше), еще слѣдующія 

сочетанія: \^“Ьѵ потому что, ]^~Ьѵ р (Б. 18. 5. 19, 

8. 2 Ц. 18, 20) и уэ"*?:; (Іовъ 34, 27) =*>э "Ьѵ 

“і:^« [3 *); "ізр*?:^, “іі^« л*п‘1«-‘7Г на такихъ основа¬ 

ніяхъ что, по той причинѣ что [оЪ йег ТІтзіапбіе йа88~ 

Латт Лавв), и усиленнѣе: Л11Іі^"‘73“‘?Г по всѣмъ дока¬ 

зательствамъ что, именно потому что, “іи?^ "ПЗГЗ (собетв. 

ЛагйЪег йазв, за то что, потому что), “іш ‘'3 ЛПЛ и 

потому что, за то что, такъ какъ, ж—чэ 2^Ѵ то чгпо, 

вслѣдствіе того что. 

е) Союзы цѣли {сощтъсііопез рторозіИ): въ 

намѣреніи чтобы (употребляется также сочетаніе “ііГК *1^3І?3^ 

для тою чтобы, и въ смыслѣ причины), Т чтобы (см. выше). 

Съ отрицаніемъ; чтобы не (см. § 152). 

О Союзы условные {сощ. сопсШіоггаІез). Сюда преимуще¬ 

ственно относятся и (вм. послѣдняго иногда, хотя и очень 

рѣдко, если, если бы, Первый изъ этихъ союзовъ (□>?), 

’*) Подробности, касательно значенія этихъ группъ частицъ, с.ч. въ О-е- 
вепіиз ТЬез. II. 682. 

имѣющій также значеніе вопросительной частицы (§153,2), обо¬ 

значаетъ простое условіе, про чемъ оставляется въ сторонѣ, со¬ 

вершается ли, или представляется совершающимся въ дѣйствитель- 

вости условливаемое имъ дѣйствіе, пли нѣтъ (хотя чаще этимъ со¬ 

юзомъ обозначается дѣйствительно совершающееся дѣйствіе {если 
я дгьлаю, дѣлалъ, буду дѣлать, юепп ісЬ іігие, іііаі, 
Пит юег(1е); союзъ же напротивъ, указываетъ на то, 

что дѣйствіе, обозначаемое имъ, не совершается, не со¬ 

вершалось, не будетъ совершаться, или, по крайней мѣрѣ, что 

оно сомнительно или невѣроятно {если бы я дгь.га.и, сдѣлалъ, 
гѵепп іск Шаіе, деікап ЫИе) *). Такимъ образомъ, иногда упо¬ 

требляется союзъ тамъ, гдѣ могъ бы быть употребленъ союзъ 

(Нс. 50, 12. 139, 8. Ос. 9, 12); по нѣтъ с-іучаевъ, въ кото¬ 

рыхъ могъ бы стоять въ значеніи 0>5* Союзъ 0>і? постоянно 

употребляется при увѣреніяхъ, при обознач. дѣйствій, уеловливае- 

мыхъклятвою, напр. Пс, 7, 4-6: З^ІІ^ 

если я сдѣлалъ это — да преслгьдуегпъ меня врагъ и т. д. 

Посредствомъ частицы нерѣдко понятіе, противное убѣжденію 

говорящаго и отвергаемое имъ, представляется на первый взглядъ 

какъ бы несомнѣннымъ и дѣйствительнымъ, для того чтобы въ 

слѣдующемъ предложеніи тѣмъ убѣдительнѣе іі тѣмъ надежнѣе 

отвергнуть его послѣдствія. Пс. 44, 21. 73, 15. 137, 5. 

Сказанное о союзахъ и естественно относится къ нимъ 

и тогда, когда они приппмаютъ къ себѣ отрицаніе, соеди¬ 

няясь съ которымъ они звучатъ: N‘717, о союзѣ 0^% 

кромѣ юго, должно замѣтить, что послѣ клятвеныхъ выраженій, 

какъ наир. пііТ 'П какъ Богъ живъ, 'П клянусь гпвоею 

*) На этомъ основаніи употребляется также въ предложеніяхъ, выра¬ 

жающихъ желаніе, і:ЛО 1*7 если бы мы умерли, т. е. лучше бы мы умер¬ 

ли (\ѵеші ^ѵіг (ІосЬ й^^ІотЬен \ѵагеа) Ч. 17,18 и—даже при наЕлоненіц повелитель’ 

номъ (§ 130, 1. § 136, 2). 
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жизнью и т. п., имѣетъ онъ значеніе отрицательное (напротивъ же, 

имѣетъ въ подобныхъ случаяхъ утвердительное значеніе) 

2 Ц. 11, 11, 20,20. Подобное отрицательное значеніе частицы 

Оі? сопровождается иногда и эллиптическимъ выраженіемъ, напр. 

2 Ц. 3, 35: •'Э ПІ1 Лр такъ да 
сотворитъ со мною Господь и да продолжаетъ творить 
(т. е. сообразно съ нарушеніемъ клятвы), если—(на эллипсисъ, 

замѣняемый впрочемъ иногда въ подобныхъ случаяхъ полнымъ вы¬ 

раженіемъ, указываетъ частица '>3: я говорю^ утверждаю, что— 

’З ассіріепйиш езі Мс поп іап^иат ипа ѵох^ зесі іаш- 

уиат йиае ѵосез, На иі зіі ^игапііз, '>3 ѵего огаЫопі гес- 

іае іпзегѵіаі. Манг). Отсюда, послѣ глаголовъ выражающихъ 

клятву и заклинаніе союзъ □>;! употребляется иногда просто въ 

значеніи не. П. П. 2, 7. 3, 5; С. 5, 8. Ис, 22, 14. О союзахъ 

'З, переходящихъ иногда въ условное значеніе, см. выше. 

д) Допущеніе понятія извѣстнаго дѣйствія: положимъ что, 
азотя бад, выражается: 1) посредствомъ съ Рег^. (если я да¬ 

же и—шпп дІеісЪ ісЪ Ып) Іовъ 9,15 и съ Ітр. (если я даже и 

былъ бы, іѵепп дІеісТь ісЬ іѵаге) Ис. 1, 18. 10, 22; 2) нарѣ¬ 

чіемъ Ьѵ (вм. хотя Іовъ 16, 17; — 3) посредствомъ 

’З даже если, при всемъ томъ. 

к) Сравненіе выражается посредствомъ “і^^З, какъЛатинск. 

диетайтоНит, во второмъ же изъ сравниваемыхъ предложеній 

— посредствомъ (5: какъ — такъ, Ис. 31, 4. 52, 14. 15. 

Иногда въ первомъ изъ двухъ сравниваемыхъ предложеній 

пропускается (Ис. 55, 9. Пс. 48, б), во второмъ же изъ нихъ 

ставится [5 (Авд. 1 5). Полную соотвѣтственность между сравни¬ 

ваемыми понятіями выражаетъ сочетаніе—.1^ совершенно 

какъ {дегаде зо гѵіе) Эккл. 5,15. 

г) О частицахъ, обозначающиxъпредяоженіяя^ротн(7омо./гож- 

«ыя, см. выше между нарѣчіями. Сюда принадлежатъ та кяіе: ‘’З 00^ 

кромѣ что, только что=но, однако {пит йа88= аЪег, деЛосІі) 
и 'З собствен, что если (Назз гоепп, Непп гѵепп), обыкно¬ 

венно же: но если {зопйегп гоепп). Въ сочетаніи ‘>3, первая 

частица (''З) удерживаетъ значеніе причины, объясн.выше подъ 

лит, (1\ для сообщенія же дѣйствію значенія противоположности 

тому, о чемъ было говорено въ предъидущемъ предложеніи, она 

ставится передъ глаг., принимая къ себѣ союзъ □>;. Пс. 1, 1: 

благо человѣку, кото- 

рый не шествуетъ въ совіьтъ (= не поступаетъ по совѣту) 

нечестивыхъ, т. е. если онъ не поступаетъ но совѣту нечести¬ 

выхъ_ст. 2: ‘1ІГ0П ПѢТ Л"1‘1ЛЗ ‘>3 но если (□>? 'З) въ 

законѣ Господа любовь его. Это сочетаніе обозначаетъ также: 

1) просто союзъ но Пс. 1,4: |"ЙЗ"СК ’Э [3”К7 

П1*1 ^^йІГГнетакъ нечестивые (т. е. не таковъ удѣлъ нече¬ 

стивыхъ), но—какъ соломина которую раскидываешь вѣтеръ 
(но они подобны соломинкамъ—), Б. 32, 29; 2) иначе какъ если 
Б. 32, 27; 3) послѣ отрицанія: за иск.тченгемъ, кромѣ 39, 

9. 28, 17. 

Щ О частицахъ вопросительныхъ см, подъ § 153. 

I) Касательно частицъ, обозначающихъ желаніе и просьбу, 

и о частицѣ см. выше подъ лит. /*, о частицѣ же § 105, 2, 

выноску на стр. 408 и выноску на стр. 478. 

3. Понятіе, выражаемое тѣмъ или другимъ изъ объяснен¬ 

ныхъ нами составныхъ союзовъ, нерѣдко выражается, вслѣд¬ 

ствіе особенной краткости *), требующейся оживленной рѣчью, 

*) Иногда, на оборотъ, при требованіи болѣе обстоятельнаго выраженія, 

употребляется составной союзъ, передаваемый въ новѣйшихъ языкахъ про¬ 

стымъ союзомъ, напр. ■’З если (собств.: если только) Псх. 22, 22 (срав. 

древне-Нѣмецк. іосите (Іазв, собств.: мгепп ез ізі Назз, дрезне-Англійское г/іТіаі) 

Своеобразно обиліе частицъ, соединяющихся въ одно понятіе въ языкѣ Хал- 
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одною изъ частицъ, входящихъ въ составъ таковыхъ союзовъ; 

именно—иногда только первою, а иногда только второю части¬ 

цей. Такимъ образомъ, въ значеніи полнаго [І?*» употреб¬ 

ляется иногда только или пш; вмѣсто пакъ {Сощ.) 

у Ис. 61, 11 стоитъ только э, въ книгѣ же Исх. 14, 13 и 3 Ц. 

8, 24 только 

4. Иногда случается и то, что союзъ, обозначающій каче¬ 

ство извѣстнаго предложенія, по требованіямъ той же краткости, 

совершенно пропускается. Это бываетъ: 

a) въ Предл. условныхъ. Б. 33, 13; . Сзадіі 
• Т I т • 

72 рсилеино погонятъ шъ {е^е\і,ъ)-умретъ все стадо{т.е. 

если усиленно гнать, то умретъ-). 42, 38. Іовъ 7, 20: ''ЛКап 

ПЙ согрѣшилъ я~что я сдѣлалъ тебѣ? (т. е. если я 

согрѣшилъ, то что я сдѣлалъ тебѣ, ^ио(І8І сЫрат соттШу 

ііЫ посеге поп роіиі. Неііідзі.) 19, 4; 

b) въ Предложеніяхъ сравнительныхъ. Пс. 14, 4: 

□П*? развѣ не разумѣютъ всѣ 

гпеорящіе беззаконіе (т. е. развѣ не понимаютъ того, что дѣ¬ 

лаютъ?), пожирающіе народъ мой^ какъ пожирали бы хлѣбъ? 

. Іовъ 24, 18: 0П"03 засуха и 

жаръ уносятъ воду снѣга—преисподняя того у тпо грѣшитъ 

(віссііаз еііат асіео, уигп саіог гаріині, аЪзогЪегіі, адиаз пгѵіЗу 

8ІС отсиз гари еоз, диі рессагшііу і. е. диегпаЛтоіІит зіссііаіе 

еі саіоге адиа пгѵаііз сеіегііег аЪзитіІиг еі ргогзиз еѵапезсііу 

дейскомъ, напр, именно потому что (срав, Нѣм. аМ(ііе\\'еі1 = 

шй), именно иото,и*/=потому {ёЬепйезшдеп вм. йезтдеп). Иногда 

союзы повторяются потребованію особенной выразительности, напр. ІІ?** 

и такъ как», такъ какъ {ргоріегеа іпдиат) Л, 26, 43 (срав. Нѣм. зіпіетсй ипй 

аІШгегсеД). 

На рессаіогез сеіегііег іп огсит аи[егшіІиг, педие иііит зиі 

ѵезііуіит геИндиипі. Неііідзі.)- Іер* 17, 11; 

с) въ косвенной рѣчи {огаііо оЫідиа), г. е. въ предложеніяхъ, 

связываемыхъ обыкновенно съ главнымъ предложеніемъ по¬ 

средствомъ союзовъ относительныхъ {Сопі. геіаііѵае) Б. 12, 

1Н: Лі^ скажи 'пожалуйста: сесгпра- моя гпы 

(вм. что ты моя сестра); 41,15. Пс. 9. 21: лг|П 

пусть узнаютъ народы: люди они (т. е. что они люди — за- 

ріапі рориііу 'пгогіаіез за еззе., букв.: зепііапі рориіі: Іютіпез 

згші). Ис. 48, 8: і'іДЛЛ ибо знаю н, что ты ио- 

сшупилъ лукаво. Пс. 17, 3: 'Л'!і? моя постоян¬ 

ная мысль (я постоянно забочусь): да не прегрѣшать усгпа 

мои. 40, 21. Бо всѣхъ этихъ случаяхъ Предложеніе, передъ 

которымъ пропущенъ Союзъ, въ сущности представляетъ со¬ 

бою винят, над. объекта; срав. § 142, 4, Прим. 2. 

§ 516. 

О Воскіицаніяхъ (Междометіи). 

Восклицанія, отвѣчающія нашимъ ахъ! горе! увы! обозначая 

страхъ о чемъ-либо или жалобу '’Іп), частью соеди¬ 

няются съ предметомъ, о которомъ выражается гореваніе, по¬ 

средствомъ частицъ Ьііу 7, частью же ставятся сами по себѣ 

(безъ частицы), напр. горе намъ! ■’іл горе народу! Ис. 

1, 4: '’’1Л уоЫу братъ мой! 3 Ц. 13, 30. 

О восклицаніи П2П сь суффиксами см. ^ 100, о. 
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•> 6 снизу 1868 1860 (1868) 

7 14 сверэ^у приведенныхъ приведенныхъ СемиТ' 

скихъ 

и 20 ^-1Р 
16 1 О^ЗІІЭ 

20 4 снизу Ьр ' 
— — 

22 15 сверху 23^27 
т 

23^2? 
- т 

— — 

23 6 27 27 

24 12 снизу тохз 
т т 

Л10ХЗ 
т т 

31 7 снизу Е7П Е7П 

34 3 сверху ’ІЛ 

36 2 снизу Аінг 'Аінъ 
39 4 сверху рэшісъ рэшіаъ 
40 8 Е Э 
4 3 2 снизу 013 010 

47 3 сверху изъ главныхъ же двухъ изъ гласныхъ двухъ 

— 19 снизу у Караимовъ въ Крыму 

.31 2 Л2 2. Л? 10, 2. 

34 20 “г:;. 

35 19 “[‘рт 1^1^ 
— 27 1127 1127 

5 6 1 (1) (Ч 
— 3 рі27 рігг 
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о 7 17 снизу СЪ удареніемъ э СЪ удареніемъ: ё 

58 4 и оно оно и 

— 13 хохма хохмсі 
59 19 ба^нг ба°ні 
60 18 

— 20 
: 1- 

177Л' 
: 1“ 

96 16 гласный звукъ сог ласный звукъ 

102 5 усиленный усиленный или острый 
— 26 уде кудс о

 
о
 

16 

13 

усиленные 
прибавить къ слову: со¬ 

гласной : 

острые или усиленные 

называемый обыкновен¬ 

но въ грамматикѣ, по 

причинѣ Дагэша (стр. 

15), принимаемаго его 

заключительной соглас¬ 

ной, слогомъ острымъ. 
110 22-23 см. образцы сііряж. Ж 

Нгф. см. образенъ спряж. 

Ніф, на стр. 270 

111 2 М. Каль Каль на стр. 270. 
— 6 М, Гіф. Гіф. на стр. 270. 

112 2 снизу "л-ілупі 

115 16 сверху 
— 17 

■ 7 ' 7 т 

114 3 снизу 

117 7 сверху 

' 00
 

13 
ІТ : 

— 2 снизу 
■ л т •':з& 

" т 

121 6 сверху давшей ей начало давшей начало глаголь¬ 

ной формѣ 
122 2 снизу сильныя твердыя 
123 1-2 сверху сильныхъ твердыхъ 

Стран. Строка. Напечатано- СлѣОуегнъ читать: 

126 8 снизу 

127 11 пЬ2П 
Т і - 

пЬйп 
7 : Т 

131 4 
> 

134 11 сверху ты убила гны убилъ 

145 14 которыхъ основа соглас- 

ыая которыхъ согласная 

148 9-10 никакихъ внѣшнихъ при- 

бавленій никакихъ другихъ, кро¬ 

мѣ самыхъ необходи¬ 

мыхъ для глагольной 

флексіи внѣшнихъ при¬ 

бавленій (обозначающихъ 

время, лицо и число) 

150 13 желательное увѣщевательное или 

нселате.ѣное 

— 3 снизу Изложенію флексіи каж- 

даго изъ глаголовъ будетъ 

предшествовать каждый 

разъ подробная таблица 

его спряженія. Обстоятельному изложе¬ 

нію флексій будетъ 

предшествовать подроб¬ 

ная таблица спряженія 

главныхъ глагольныхъ 
* 

видовъ (§ 42). 

153 5 сверху будетъ предшествовать 

правиламъ будетъ слѣдовать послѣ 

правилъ 

177 8-9 будущемъ,—которое будущемъ, съ другой, 

Т ■" 

которое 
— 7 снизу т т 

178 1 сверху {Геф 

179 6-7 и я вста.и^ и я увы- 

далъ.) форма же и я всталъ, форма же 
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І83 10 сверху (Іп^. со псгеШз) 
185 42 нида 

193 8 снизу принимть 
— <> 

*> 1Щ 
217 0 э 
221 0 сверху I. Глаголъ 

242 7 ЛЛ 

282 3 лі;а 
Т 7 

327 11 

330 2 слр 

— 8 рліл» 

— 13 

332 9 снизу лл; ’ 
Т7 

333 14 

333 4 а^Ааіп 

330 3 сверху □П2) 
• т 

— 6 а5Л7^ 

385 10 снизу 
Т : V 

380 2 
Т 7 

388 7 сверху лл^р 

391 2 снизу 

392 1 0 

394 11 сверху л 

— 12 л 

— 3 снизу а«л 

— 0 лрал 

396 9 пл 

399 8 сверху па^ " 7 

— 10 ла^ 
7 Т 

400 О ^Л« 

— — 

— 13 пар 

-- 15 плпл 

Слѣдуетъ читать: 
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принимать 

э 
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□Ір. 

пл^ г т 
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а\“іЛ« 

5ПХЛ 

□«П 

а^ирп 

Лйр 

лй9 

па;; 

■-ЗЛПЛ 
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401 М снпзу 

404 1 сверху -ЛіЛЛ. Т’ЛрЛ 

1 3 ЛЛ 

.1! -1 9 □плл 
— 1 2 снизу |ии 

М3 2 сверху ліап 
4 20 9 

4 21 2 а^лля 
Т ' 

. 10 рЛ!8 

4 22 15 ліалл 
424 1 снизу 

425 1 4 сверху *^9^ 

__ 1 снизу 

420 14 сверху ■’Л’ЛЛ 

427 10 а5л7«л 
11 □ЪЛ'^^ 

429 1 снизу ЛР»ІЛ 

430 3 сверху лп 

-- 0 снизу ЬгР“ЛЛ 

__ 10 пр_і;і 

431 14 плгал 
— 1 лл^ 

441 11 сверху 

454 7 □П‘рр 

13 

— 1 снизу 

4 35 5 сверху ■ Р»»1 

461 5 снизу л-;л 
402 З^свЬрху ■ 

403 10 

404 4 1Л 

■ 10 л^г 

Слѣдуетъ читать: 

’ЛПЛ, ѵлпл 
“гпз 
лл 
ппл^ 

19?*' 
ііап 

□чзпл 

ліалл 
л‘?‘:‘?л_ 
^9? 
*1І&5Л"Л8Л 

>Л*’5Л 

□''ЛЛіЛЛ 
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^ЛД“1Л 

ПрХІ 
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Л^ІГ 
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465 3 снизу 
Т "• 

02712 

4В7 5 сверху 

468 4 7170^ 
Т : ■ 

— 12 п7т лі,т 
— 2 снизу аѵ2 0І'>2 

460 0 П71Г7ГІ П727Л 

471 6 

475 10 
’ т 

— 13 

476 14 ■'ЛДИі'З 
— 9 офот 

477 19 ЛІЛ' 

478 11 сверху о^ло 
т 

582 3 снизу при положительномъ вре- 

мени дѣйствіе при опредѣленіи време* 

ни дѣйствія въ видѣ ре- 

ченія самастоятелі- 
тго ііотііо аЬзоІиіа). 
т. е. не въ формѣ спря¬ 

гаемаго вр. 
583 1 сверху такъ непремѣнно тутъ же 

откроются ■ такъ тутъ же и от¬ 

кроются 


