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Введение 

Арабский язык является официальным языком восемнадцати 
суверенных государств, простирающихся от Мавритании на западе 
до Ирака на востоке. На нем также говорят в некоторых частях юж-
ной Турции, христианская община маронитов на севере Кипра и на 
юге, в некоторых частях Африки к югу от Сахары. Далее на восток 
арабоязычные анклавы все еще встречаются в регионе Балх Афга-
нистана, в некоторых частях Ирана, включая Хорасан на востоке и 
Хузистан на юге, и Узбекистане. Политические и экономические 
условия во многих арабских государствах, а также потребность в 
рабочей силе мигрантов в разное время в западных странах при-
вели к постоянным эмиграциям за последние десятилетия, так что 
в настоящее время в некоторых частях Соединенных Штатов, Ве-
ликобритании, Германии, Нидерландах, Франции насчитывается 
34 крупных общины арабоязычных мигрантов. По оценкам специ-
алистов, число говорящих на этих языках составляет около 
250 миллионов человек. 

С точки зрения числа носителей и географического распростра-
нения арабский язык является одним из наиболее важных языков в 
мире. Эти причины в сочетании со степенью изменений, засвиде-
тельствованные в арабских диалектах, делают арабский язык са-
мым важным семитским языком на сегодняшний день. Как счи-
тают лингвисты семитские, арабские диалекты представляют со-
бой живой языковой музей, и почти каждый тип диахронического 
развития, засвидетельствованный в семитских языках, встречается 
в одном или нескольких диалектах арабского языка. Исторически 
арабские диалекты развивались и расходились как частичный ре-
зультат двух типов движения: постепенного и порой спонтанного 
социологического движения с точки зрения образа жизни, что при-
вело к историческому переходу от племенного / полукочевого об-
щества к оседлому обществу с этническим плюрализмом во многих 
районах, и мелким и крупномасштабным перемещениям населения 
как внутри полуострова, так и за его пределами. Люди из разных 
племен и субплемен были и продолжают быть объединены религи-
озными паломничествами, торговыми караванами, необходимо-
стью в новых пастбищах, еженедельных рынках, союзах и, до сего-
дняшнего дня, миграционной работой. Это движение так же, как 
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мы можем видеть из опубликованных списков неарабских заим-
ствованных слов (например, Prokosch 1983), привело носителей 
арабского языка к языковому контакту со многими другими язы-
ками. Таким образом, за редкими исключениями, если таковые во-
обще имеются, арабские диалекты никогда не находились в состо-
янии полной изоляции и сформировались в результате взаимодей-
ствия на протяжении тысячелетий из разновидностей арабского 
языка с адстратными и субстратными языками. Сравнение диалект-
ного материала в географически разделенных районах показывает 
изменения в языке, вызванные как перемещением населения, так и 
локальными причинами, обусловленные взаимодействием с ориги-
нальными местными языками. Примерами первых являются Анда-
лусия и Ассания, демонстрирующие влияние Южной Аравии, и об-
щие базовые лексические единицы между диалектами Магриба и 
Сирийским или Йеменским диалектами. Примеры последнего, 
например, включают использование суффикса связки в диалектах, 
на которых говорят в Афганистане, Хорасане и некоторых частях 
Анатолии, особенность, не подтвержденная в классическом араб-
ском языке, но характерная для других языков региона. 

В предлагаемом исследовании анализируются средства выраже-
ния притяжательности, связанных с понятием обладания и различ-
ными способами его выражения в арабском языке, а также в ряде 
его диалектов. Здесь предоставляются различные модели и их се-
мантическое значение (с точки зрения компаративистики), прини-
мая за основу данные лингвистические структуры, относящиеся к 
классическому арабскому языку, иракскому и магрибскому диа-
лектам, а также другим диалектам Персидского залива.  

Следует отметить, что исследование ни в коем случае не рас-
крывает полностью все разнообразные аспекты владения, будь то 
концептуальные или лингвистические по своей природе, мы лишь 
пытаемся определить наиболее часто используемые средства выра-
жения категории притяжательности в арабском языке и некоторых 
его диалектах. 

В лингвистике понятие владения не совсем ясно. В большинстве 
языков мира категория притяжательности (принадлежности) суще-
ствует в двух формах: отторжимой (неорганической) и неотторжи-
мой (органической) принадлежности. Лингвистическое владение 
представляет собой отношения между «собственником» и «облада-
телем». С точки зрения синтаксиса обладание – это отношение 
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между двумя именами, без посредничества глагола. Однако в ил-
люстративных целях стратегия, представляющая их реализацию, 
будет представлена в форме «NVN» (имя – глагол – имя). Это 
должно показать его место в классификации, охватывающей об-
ласть притяжательных конструкций в арабских диалектах. То, что 
следует далее, демонстрируют различные структуры, служащие 
выражению обладания в этом кросс-лингвистическом исследова-
нии. Эти структуры были изолированы от полевых исследований 
или взяты из огромного количества (материала) классической и со-
временной литературы в области арабского языка (ср. Кантарино, 
1974-1975; Коэн, 1968; Коррьенте, 1977; Фергюсон и др., 1961; 
Харрелл, 1962; Джонстон, 1967; Митчелл, 1962; Монтейл, 1960; 
Пьямента, 1966 и др.). 

Отдельными средствами выражения двух видов категории при-
тяжательности занимались в разные годы такие лингвисты, как: 
Лион 1967, 1977; Миллер и Джонсон-Лэрд 1976; Кларк 1978; Зай-
лер 1983; Квирк и др. 1985; Баркер 1995; Гейне 1997; Розенбах 
2002; Штольц и др. 2008; Стассен 2009; Диксон 2010; Айхенвальд 
и Диксон 2013.  

Категория притяжательности в арабском языке и его диалектах 
рассматривается в работах Альберта Вальдмана (Waldman, Albert 
1989, Genitivverbindung oder Präpositionalgruppe – Eine strukturellse-
mantische Untersuchung an der arabischen Nominalgruppe. In: Blohm, 
Dieter (Hrsg.): Studien zur arabischen Linguistik. Linguistische studien: 
Reihe A, Arbeitsberichte; 189. Berlin S. 29–39) и Каплан Тамар 
(Kaplan, Tamar: Arabic genitives: A problematic structure for the Bind-
ing theory. In: Perspectives on Arabic linguistics V: Papers from the 
fifth annual Symposium on Arabic linguistics, Eid, Mushira & Holes, 
Clive (ed.), Amsterdam: 195–208), о родительном падеже и его соче-
таниях в арабском (1986), работа Шбаул А.М.Н. (Shboul, A.M.H. 
1983 «Having» in Arabic. In: Zeitschrift für arabische Linguistik, 11, 
24–27), о выражении обладания глаголами, работа Дима В. (Diem 
Werner, 1986): Alienable und inalienable Possession im Semitischen. 
In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1986: 
136, 227–291). 

Языки мира демонстрируют большие различия в отношении 
морфосинтаксических механизмов, используемых для обозначения 
владения. Только в именной области он может быть отмечен при-
ставкой (т. е. предлогом или послелогом), маркером родительного 



Е.В. Краснощеков 
 

7 

падежа на владельце, выделенным притяжательным маркером, со-
поставлением существительных с помощью, так называемого при-
мыкания или с помощью местоименного притяжательного аф-
фикса. Дальнейшее разнообразие возникает в выражениях владе-
ния в пределах клаузальной области. 

В отличие от европейских языков подобных немецкому или ан-
глийскому выражение посессивности в арабском языке происходит 
несколько иными способами. Прежде всего – это приименные спо-
собы и в первую очередь притяжательные конструкции, а именно кон-
струкции с идафой (´iḍāfah) и конструкции с предлогами (li-, min). 

Конструкция с идафой может выражать обладание, принадлеж-
ность, совместное пребывание. 

Вообще говоря, притяжательная конструкция обычно включает в 
себя обладателя, посессума и элемент, который сигнализирует о су-
ществовании притяжательного отношения, как показано в исследова-
ниях многих лингвистов (см. Dryer 2005; Николс и Бикель 2005; 
Штольц и др. 2008; Стассен 2009; Баркер 2011; Берьярс и др. 2013). 

Целью данной работы является анализ выражения притяжатель-
ных отношений в арабских языках различными средствами, а 
именно: с помощью именных конструкций, называемых идафными 
конструкциями или просто идафой, глаголоми, местоимениями, 
наречиями.  

Для выражения притяжательных отношений в арабском языке, 
наряду с именными конструкциями, используются конструкции с 
предлогами. Конструкция с предлогом li тоже выражает отношения 
обладания и отношения совместной принадлежности, а также об-
ладание правом на что-то, принадлежности кому-то или чему-то.  

В состав конструкций с предлогом li могут входить глаголы со 
значением существования или обладания.  

Предлоги и предложные конструкции – важные средства выра-
жения притяжательности в арабском языке. В функции предлогов 
для выражения притяжательных отношений, кроме самих предло-
гов могут употребляться «несобственно предлоги», которые в ка-
честве самостоятельных имен обычно не используются. Притяжа-
тельные отношения в арабском языке могут выражаться части-
цами, выполняющими роль предлогов (inda), а также используются 
служебные слова (siwa, gayra). Подобная картина наблюдается и в 
арабских диалектах. Кроме того, посессивность может быть выра-
жена наречиями.  
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Материалом предлагаемого исследования послужили данные 
арабского языка, распространенного в более, чем 20 странах (Ирак, 
Сирия, Ливан, Иордания, Йемен, Тунис, Алжир, Западная Сахара, 
Марокко, Мавритания и т. д.). Были использованы материалы оте-
чественных и зарубежных лингвистов: Шмелев А.Д. (1989), Ландер 
Ю. (2000) Reckendorf (1895), Reckendorf (1921),Waldmann (1986), 
Blom-Reuschel-Samarraie (1981), Diem W. (1986), Brockelmann C. 
(1985),  Seiler, H. (1983), Гранде Б.М. (2001); Fischer, Wolfdietrich 
(1972), Basset A. (1952.), Brockelmann C. (1982, 1989), Fischer W. 
(2003), Kampffmeyer G. (1905), Shboul A.M.H. (1983), Wald-
man A.(1989), Гранде Б.М. (2001); Акопян А.Е (2010), Завадов-
ский Ю.Н. (1961, 1969, 1979, 1981), Кямилев С.Х. (1968). 

В арабском языке посессивность тесно связана с категорией реля-
ционных имен (имен-реляторов). Реляционными именами называ-
ются такие существительные, в семантике которых заложено значе-
ние участника определенных отношений, например в русском языке: 
брат, начальник, голова и т.д. Под реляционными именами («РИ») в 
первую очередь подразумеваются существительные со значениями 
частей тела, терминов родства, частей целого. Значение «часть тела» 
входит в значение неотчуждаемой (неотторжимой) принадлежности. 
Во многих океанийских языках в посессивных конструкциях употреб-
ляются так называемые «посессивные классификаторы», указываю-
щие на тип отношения между референтами главного и зависимого 
имен (см. работу М.А. Журинской 1978). 

А.Д. Шмелев (Шмелев, 1998) отмечает, что реляционные имена 
имеют облигаторную валентность на второго участника отноше-
ний, то есть на «компоненты ситуации, знание которых коммуни-
кантами необходимо для корректного употребления и понимания 
данной языковой единицы» [Шмелев, 1998: 171]. Как правило, эта 
валентность заполняется в рамках посессивной конструкции.  

Проблема выражения притяжательных отношений в арабском 
языке с помощью реляционных имен (имен-реляторов) не полу-
чила достаточного освещения в существующих трудах. В связи с 
этим мы и предлагаем работу, где представлен материал по исполь-
зованию имен-реляторов для выражения притяжательности в араб-
ском языке. 

В предлагаемом исследовании использовались сравнительно-
сопоставительный и контенсивно-типологический методы иссле-
дования при синхронном подходе, а также интерпретация и обоб-
щение. 
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Глава I. Категория притяжательности в арабском языке 

1.1. Конструкции с идафой как средство выражения  
притяжательности в арабских языках 

В отличие от других языков в арабском языке нет глаголов «бы-
тия» и обладания, таких как: иметь, обладать (принадлежать, рас-
полагать чем-л., иметь в распоряжении) и др. подобных haben в 
немецком или be в английском, поэтому выражение притяжатель-
ности, происходит иными способами. Прежде всего – это приимен-
ные способы и в первую очередь конструкции с идафой (´iḍāfah) и 
конструкция с предлогом li. 

В нашем исследовании как средство выражения притяжательно-
сти в арабском языке мы рассматриваем именные конструкции, и в 
частности, конструкцию с идафой (от арабского iḍāfah означаю-
щего «присоединять»), которая в арабских грамматиках называется 
идафой притяжательности.   

Эта конструкция представляет собой именную группу, где пер-
вое существительное выражено исходным падежом, а второе суще-
ствительное или личное местоимение – родительным падежом, то 
есть два существительных в словосочетании находятся в отноше-
нии примыкания друг к другу, или же следуя друг за другом, обра-
зуют «идафную» цепочку. 

Грамматические отношения в данном случае уточняются с по-
мощью значка kasrah, который обычно ставится в конструкции под 
буквой. 

Существует 4 вида идафы, но для выражения отношений притя-
жательности в арабском языке используется, так называемая идафа 
принадлежности. 

Конструкция с идафой может выражать обладание, принадлеж-
ность, совместное пребывание.  

В качестве обладателя (посессора) или обладаемого (посессума) 
в конструкциях часто используются такие посессивные имена, как 
например: milk – «собственность», mālek – «владелец», ṣaḥib – 
«владелец», imtilāk – и ḥiyāzah – «овладение» и т. д.  

В некоторых случаях лексические значения посессивного (в 
предлагаемой работе слово «посессивность» используется в каче-
стве синонима слова «притяжательность») имени совпадают с 
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грамматическими функциями: al-baytu li-mālekeh «(арт.) + дом для-
владелец-он – Этого дома владелец». 

В этом примере mālek – «владелец», выступает в роли облада-
теля, в то время как в другом примере он выступает в роли облада-
емого: māleku l-bayt «Этот дом владельца». 

В арабском языке некоторые из посессивных имен могут ис-
пользоваться не в посессивном значении. Например: mālikun li-
ğa‘ših «Владелец для-себя-самого + (р.п.). – Он владеет сам (еди-
нолично, только для себя)».  

В арабском языке различают три вида посессивной конструкции 
(в грамматиках их называют статусами, что соответствует катего-
рии определенности-неопределенности в европейских языках), а 
именно Status determinatus (определенное состояние), Status inde-
terminatus (неопределенное состояние) и Status constructus (сопря-
женное состояние или примыкание). Status determinatus обозначает 
что-то определенное с помощью определенного артикля al, «кото-
рый выступает как составная часть существительного и на письме 
от него не отделяется» [Fischer, 1972: 77]. Если определенный ар-
тикль выпадает, то существительное, «получая нулевой артикль, 
становится неопределенным» [там же: 76]. Конструкция с примы-
канием может быть реализована с помощью неопределенного су-
ществительного, «за которым непосредственно следует зависимое 
существительное в родительном падеже (РП) или же с личным суф-
фиксом» [Fischer, 1972: 79]. Если стоящее в род. падеже существи-
тельное становится определенным, то изменяется и существитель-
ное в конструкции, хотя оно используется в сочетании с неопреде-
ленным род. падежом. 

Основной член идафной (посессивной) конструкции использу-
ется без артикля и танвина (диакритический знак, часто служащий 
в качестве грамматического средства выражения неопределённого 
состояния имён), который обычно принимает существительное, 
если оно употребляется без артикля. Определяющее существитель-
ное всегда стоит в род. падеже и может быть как в определенном: 
baytu rağulin «Дом мужчина (род. п. танвин)» дом (какого-то не-
определенного) мужчины, так и в неопределенном состоянии: ba-
ytu r-rağuli «Дом мужчина (артикль + род. п.) – Дом (определен-
ного) мужчины». 
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Конструкция с идафой, когда за первым именем существитель-
ным в исходном падеже следует зависимое от него имя в качестве 
атрибутивного члена в род. падеже, считается в арабском языке ос-
новным типом атрибутивности. Ее грамматическую структуру 
определяет, прежде всего, непосредственная грамматическая зави-
симость основного слова от определяющего слова в род. падеже 
(alğarr). «Это находит формальное выражение в обязательной син-
таксической очерёдности (основное слово + определяющее слово в 
род. падеже)» [Waldmann, 1989: 29], т. е. другого определения 
между обоими членами конструкции быть не может. 

Родительный падеж (alğarr), в котором стоит определяющее 
слово, выступает в арабском языке в качестве определения к суще-
ствительным и рассматривается только как падеж приименный. 

В конструкции с идафой родительный падеж всегда выступает 
в постпозиции, что является обязательным во всех случаях. Даже в 
словосочетаниях, когда обладатель и обладаемое меняются ме-
стами, род. падеж стоит в постпозиции, так как первый член кон-
струкции будет стоять в форме исходного падежа. Например:  

kitābu l-mualim «Книга артикль (род. п.) + учитель – Книга учи-
теля»;  
ḥad «iqu l-burtuqāl «Сады артикль (род. п.) + апельсины – Сады 

апельсинов».  
Род. падеж в арабском языке выражает «принадлежность одного 

имени существительного другому или зависимость одного имени 
от другого». [Brockelmann, 1982 79: 163]. 

В конструкции с идафой могут выступать имена существитель-
ные всех типов:  

– вещественные – baytu r-rağul «Дом мужчина + артикль 
(род. п.). – Дом мужчины»; 

– собственные – kitābu’aḥmad «Книга Ахмед. – Ахмеда книга»; 
– абстрактные – mahūdāt l-āmilῑn «Старания артикль (род. п.) + 

работающий. – Старания работающего»;  
– а также личные местоимения – kitābuhu «Книга-его – Его 

книга». 
Кроме того, есть имена существительные, которые обязательно 

используются в идафа-конструкции. Например: baath – «некото-
рые», ğuza’ – «часть», muȥam – «большинство», ’waḥed – «один», 
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baqyah – «остаток», bāqῑ – «остаток», ašarāt – «десятый». Напри-
мер: baḍu l-fatayāt «Несколько + (артикль) (род. п.) + девушки – 
Несколько девушек». 

В идафа-синтагмах могут использоваться субстантивированные 
глаголы и отглагольные существительные, например:  
ġinā’u ‘imra’ ah «Пение женщина + (артикль род. п.) – Пение 

женщины»; qātilur-rağul «Убийца мужчина + (артикль род. п.) – 
Убийца мужчины». 

В качестве основного слова в сочетании может использоваться 
прилагательное в превосходной степени:  

ala ’caala l-mustawayāt «На высший уровни + (артикль род. п.). – 
На высшем уровне» 

или прилагательные в положительной степени  
mukhtalaf, šatta, kamil: fi muḥtalafi l-mağālāt «В различный ар-

тикль (род. п) + сферы – В различных сферах»;  
такие слова как ġayr, šibh, niṣf: šibhu ġazῑrah «Похожий остров 

полуостров – Остров похожий на полуостров».  
niṣfu d-da’irah «Половина артикль (род. п.) + кружок – Половина 

кружка». 
Определение в родительном падеже может иметь зависимые 

слова, иначе говоря, может быть распространено. При этом воз-
можны два варианта: 

определение в родительном падеже может стоять непосред-
ственно за основным словом, а за ним ставятся другие «основные 
слова» [Waldmann, 1989: 19]: duwalu l-minṭaqati wa-šuūbihā «Госу-
дарства артикль (род. п.) + регион и – народы их – Государства ре-
гиона и их народы». Суффигированием посессивного суффикса ко 
второму «основному» слову выражается отношение к определению 
в родительном падеже. Этот суффикс согласуется с ним в роде, 
числе и падеже. Таким образом, каждое «основное» слово, снаб-
женное посессивным суффиксом, образует самостоятельное соче-
тание с родительным падежом, при этом в качестве посессора вы-
ступает местоимение, а не имя. 

Вторая возможность проявляется в том, что «основные» слова 
следуют друг за другом, а за ними ставится определение в роди-
тельном падеже: duwalu wa-šuūbu l-minṭaqah «Государства и 
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народы (артикль род. п.) + регион. – Государства и народы реги-
она». Подобным образом используются все разряды существитель-
ных, выступая в роли «основного» слова, в идафа-конструкциях.  

В арабском языке различаются ‘iḍāfah haqiqyah или ’iḍāfah 
macnawyah (собственное или истинное присоединение) и ‘iḍāfah- 
lafzyah (несобственное или формальное присоединение): 

(1) ṭawbu l-arūs «Платье (артикль род. п.) + невеста. – Платье 
невесты» 

(2) ‘Isrā’ ṭawῑlatu š-šar «Изра длинный (арт.  род. п.) + волосы. – 
У Изры длинные волосы».   

В первом случае (собственно присоединение) речь идет о соеди-
нении двух имен, или имени и местоимения. В первом примере вы-
ражается не только принадлежность, но и отношения обладания, 
части и целого и т. д. Первый член словосочетания – как правило, 
неопределенное по значению имя. В случае присоединения к нему 
имени в родительном падеже в значении определенности (т.е. 
имени с определенным артиклем, или имени собственного, являю-
щегося определенным изначально), оно само становится опреде-
ленным: Dar Zaid «дом Зейда», ’Wazer al-sultan «вазир султана». 

В случае присоединения к первому члену словосочетания имени 
в родительном падеже в неопределенном состоянии, первый член 
сочетания не превращается полностью в грамматически опреде-
ленное имя: Bait falah «крестьянский дом» [Гранде, 2001: 328].  

Во втором примере при несобственном присоединении выража-
ется формальная синтаксическая принадлежность: соединение 
прилагательного ṭawil – «длинный» и имени šar – «волосы». Этот 
вид конструкции отличается от первого наличием имени прилага-
тельного в качестве 1-го члена, т. е. определения, согласованного с 
последующим именем. Формально этот вид «примыкания» не от-
личается от предыдущего, так как его первый член находится в sta-
tus constructus «сопряженном состоянии» [там же: 328]. 

Оба типа сочетаний сопряженного состояния различаются грам-
матически: во-первых, характером связи между членами сочетания 
и, во-вторых, «различным грамматическим характером первых 
членов – субстантивном в одном случае и адъективном в другом» 
[Гранде, 2001: 330]. 
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Рассмотрим теперь конструкции с идафой в арабских диалектах. 
В диалектах Магриба: «в связи с усиливающейся тенденцией диа-
лектов к переходу от строя синтетического к строю аналитиче-
скому, проявившейся и в литературном языке «изафет классиче-
ского типа» (см. Ковалев, Шарбатов, 1998: 91), т. е. «прямое сопря-
жение определения с определяемым при помощи артикля типа: bāb 
ed-dār «дверь дома», зачастую заменяется косвенным оборотом 
типа: el-bāb mt' ed-dār «дверь дома» [Завадовский, 1962: 108]. 

Подобная конструкция существует и в мавританском диалекте 
арабского языка. Здесь сохранилось «прямое сопряжение опреде-
ления с определяемым», которое в других диалектах заменяется 
конструкцией со служебным словом (mitāe ~ matāe в андалусском, 
ta в мальтийском, žən в феззaнском, 'ntāe ~ mtāe в тунисском и ал-
жирском, 'dyāl, di-, d- в алжирском и марокканском).  

В мавританском диалекте представлены оба классических слу-
чая сопряжения: 

а) идафная конструкция из двух имен существительных без ар-
тикля: gaṭāeāt bəl «стада (каких-то неизвестных) верблюдов»; пер-
вый член конструкции определен; стада именно верблюдов, а не 
других животных, но второе слово – верблюды – не определено. 

б) идафная конструкция из двух имен с артиклем перед вторым 
членом конструкции: когда оба члена определены, второй – с по-
мощью артикля, а первый – своей позицией в идафе. Пример: mul 
əӨ-Өōwṛ «хозяин быка»; εāsimat ad-dōwla «столица страны»; ftōw əl-
gēyṭna «сезон [созревания] фиников»; ḥðə le-bḥar «около моря»; 
šōwr n-nxāl «в сторону пальм» [Завадовский, 1981: 58] 

В Тунисском диалекте арабского языка существительное, по-
ставленное в условия связи принадлежности или зависимости от 
последующего слова, которое его определяет и дополняет как опре-
делительное дополнение, в тунисском диалекте считается находя-
щимся в сопряженном состоянии. Последующее слово при этом 
должно сопровождаться артиклем или местоименным аффиксом, а 
само существительное принимает стяженную форму или перестра-
ивается в отношении своего вокализма и ударения, а в случае, если 
оно оканчивается на -а, принимает окончание -(V) t: 

Примеры: xša'm «нос», но ха'šт ər-ra:' žət «нос человека», xa'tm-
ək твой нос, ka:'iəb «писарь», но ka:'tb as-solta:'n «писарь султана», 
ka'tb-i «мой писарь»; sa'nžå «знамя», но sa'nžq əl-bа:'у «знамя бея»; 
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dət ṣyu:'dət əṣ-ṣå'hra «львы пустыни»; тuñgạ: 'Iа «часы», но muñgạ:It 
əmḥa'mməd «часы Мухаммеда» bågra «корова», но bå 'gårt əl-falla:ḥ 
«корова крестьянина»; musli'mt (<mi'silmạ) tu:nes «мусульманка Ту-
ниса»; gạ:'fiịt (<gạ:'fiə) ež-žri:d «караван Джерида»; mḥi:'rimt əl-
mi'silma «платочек мусульманки» [Завадовский, 1979: 63]. 

В тунисском диалекте несогласованные определения вводятся 
при помощи артикля (1, 2), служебного слова mta:ε (3–5), предлога 
min (8): 

(1) såḅḅå:'ṭ ȧr•ra: žəl «ботинки (этого) человека»; (2) nạhž əl-
qåṣba «улица (этой) крепости»; (3) əṣ-ṣåbbå:'t mtạ:ε ər-ra: žəl букв., 
«ботинки для (этого) мужчины» = «ботинки (этого) мужчины»; 
(4) əl-тиñgа'lа mta-ε fo'ðða букв., «часы из серебра» = «серебряные 
часы»; (5)< əẓ-ẓrå-bi mtạ:ε zạrzi:'s букв. «ковры из Зарзиса» = «Зар-
зисские ковры»; (8) bəṛṛå:'пi min tu:'nụs букв. «иностранец по отно-
шению к Тунису» = «чужой для Туниса». 

Необходимо отметить, что сочетание с артиклем используется 
наиболее часто c постоянными словосочетаниями (2), в других слу-
чаях предпочтительнее оборот с mtạ:ε. 

Как и в классическом арабском (см. выше) здесь конструкция с 
идафой может иметь несколько звеньев: fi:-ṛaɤ-ɤa:-ṭọt-mårt'-bən-εe-
ša «На женской помочи у жены Бен Айши – беднячки»… [Завадов-
ский, 1979: 77]. 

В идафной конструкции сирийского языка определяемое слово 
стоит в форме Status constructus и определяется последующим име-
нем существительным: bar malkā «сын царя» (bar – st. const. от 
слова bərā «сын»). Вторым членом этой конструкции может быть 
имя собственное, как и в классическом арабском: bar ia’qub «сын 
Якова»; bet šem‘ōn «дом Симеона»; məlek bābel «царь Вавилона». 

Синтаксическая связь в таком словосочетании – управление: 
«второй член именного словосочетания требует постановки глав-
ного слова в status constructus» [Церетели, 1979: 126]. Такие кон-
струкции можно сравнить и с сочетаниями в русского языка, при-
мер: «ручка учителя». Разница здесь в том, что в русском языке 
морфологически изменяется второе слово, оно ставится в роди-
тельном падеже, в арабском же языке изменяется первое, оно ста-
вится в сопряженном состоянии. 
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В йеменском диалекте, в арабском языке Палестины так же су-
ществуют и используются конструкции с идафой для выражения 
притяжательных отношений.  

Выводы 
Посессивные отношения, а именно: отношения принадлежно-

сти, притяжания, обладания, происхождения и т. д., могут быть вы-
ражены «идафной конструкцией», представляющей собой сочета-
ние из двух или более имен. Конструкция с идафой, как притяжа-
тельная конструкция часто встречается в арабском языке; она до-
статочно широко используется и в его диалектах и является наибо-
лее распространенным средством для выражения притяжательных 
отношений. Поскольку эта конструкция является именной, в ее со-
став могут входить различные типы имен существительных и лич-
ные местоимения. Такие конструкции использовались и в более 
ранних арамейских диалектах, однако в современных диалектах, 
как например, классическом сирийском языке сфера их употребле-
ния заметно сокращается и на первое место выходит конструкциям 
с притяжательной частицей. 

А теперь рассмотрим подобные конструкции в некоторых араб-
ских диалектах. 

1.2. Типы притяжательных конструкций  
в арабском языке 

1. Possessed + Possessor (Обладаемое + Обладатель). 
Первая модель, представленная здесь, называется в литературе 

«Status constructus – примыкание» (ср., например, Beeston, 1970; 
Gaudefroy-Demombynes & Blachère, 1952; Райт, 1967). В этом сло-
восочетании, проиллюстрированном ниже примерами, два суще-
ствительных следуют друг за другом в отношениях, выражающих 
владение или объединение. 

Примеры: 
диалект Ирака 
(1) Siyyarat ahmad «машина Ахмеда»  
диалект Магриба 
bint qa:yed (неопр.) «дочь Каида / неопределенный (девушка / 

дочь – Каид) 
bint el-qayed (опр. дочь Каида) /определенный (девушка / дочь – 

Каид). 
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2. Possessed Possessor (Обладатель + Обладаемое). 
Эта конструкция не может служить связующим звеном к ка-

кому-нибудь слову. При наличии прилагательного, характеризую-
щего обладающего, оно должно находиться после обладателя, 
например 

(2) siyyarat ahmad ijjideeda «машина Ахмеда новая». 
ba:b ed-da:r el- mherres   
«(опр.) сломанная дверь дома»  
«дверь – дом – тот / который сломан». 
Обладаемое + Обладатель прилагательное. 
Когда два или более существительных следуют за первым суще-

ствительным, только последнее существительное, которое явля-
ется обладателем, отмечено категорией определенности (артиклем) 
(также см. Guella, 1983).: 

(3) baab bet «арт. Дверь (арт.) дома» 
Обладаемое (неопределенный) Обладатель (неопределенный) 
(4) baab bet ilharis «Дверь дома стражи» 
Обладаемое существительное Обладатель (определенный) 
(5) bit ibn ilrayyis «Внучка президента» 
Обладаемое существительное Обладатель (определенный) 
(6) haris baab bet wazeer «привратник министра»). 
Обладаемое имя Обладатель имя (не определено). 
диалект Недрома (Guella, 1983): 
например: ba:b ed-da:r  (опр.) «Дверь – (опр.) дома» 
«Дверь – (опр.) дом» 
ba:b da:r el-qa:yed «дверь (опр.) дома Зайда» 
«дверь – дом – (опр.) Зайд» 
bint weld es-solta:n (опр.) короля внучка 
(девочка / дочь – мальчик / сын – (опр.) король 
lu:h ba:b da:r es-soltan (опр.) дверь из дерева опр. королевского 

дома 
(деревянный дом – дом – (опр.) король 
lu:n lu:h ba:b da:r es-soltan  
«цвет – дерево – дверь – дом – (опр.) король» 
«(опр.) цвет (опр.) дерева двери (опр.) дома королевского». 
В (3), (4) и (6) нет никакого понятия владения. Все четыре – это 

больше описание основных существительных. Как, например, в ан-
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глийском языке. В примере (5) отношения между обладаемым и об-
ладателем совершенно иные, причем первый является внучкой по-
следнего. В (3) и (6) следует отметить, что, если владелец не опре-
делен или номинально имеет суффикс, то определенный артикль, 
обозначающий обладание, исчезает. 

Например: ba:b da:r «(неопр.) дверь (неопр.) дома» 
(дверь – дом) 
'i:d mila:d bint solta:n «(неопр.) день рождения (неопр.) королев-

ской дочери» 
«празднование – рождение – девочка / дочь – король». 
Обладатель + Обладаемое. 
Прежде чем перейти к рассмотрению этой арабской модели, 

стоит отметить, что, например, большинство английских притяжа-
тельных конструкций относятся к этой категории. Ниже приведены 
некоторые репрезентативные категории со значениями, относящи-
мися к притяжательным конструкциям этого типа: 

1) обладание, например:  
My son's wife = My son has a wife. «Жена моего сына = У моего 

сына есть жена»; 
2) субъектно-глагольное отношение, например: 
His parents' consent = His parents' consented.   
Его родителей согласие = Его родители согласны. 
3) отношение Дополнение – глагол, например:  
The boy's release = Someone released the boy.  
«Освобождение мальчика = Кто-то освободил мальчика». 
4) происхождение (источник), например:  
The girl's story = The girl told the story.  
«История девушки = Девушка рассказала историю». 
5) описание, например:  
a women's college = a college for women. 
«Женский колледж = Колледж для женщин». 
6) измерение, например:  
ten days' absence = The absence lasted for ten days.  
«Отсутствие в течение десяти дней = Отсутствие длилось десять 

дней». 
7) приложение, например:  
the city of York = York is a city.  «город Йорк = Йорк – это город». 
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В классическом арабском языке и различных диалектах араб-
ского языка Персидского залива (включая Ирак); многие существи-
тельные или частицы используются в сочетании с другими суще-
ствительными для выражения обладания, географического / этни-
ческого происхождения, дружеского общения и т. д. Обычно это 
притяжательные выражения, начинающиеся со слов «abu» (владе-
лец мужского пола; буквально означает «отец»); «um» (владелец 
женского пола; буквально означает «мать»); «thu» (из), «ahl» (люди 
или владельцы), «сахиб» (лицо или владелец) и т. д. 

Эта структура является древней и встречается почти во всех 
диалектах Персидского залива. В ней можно выделить несколько 
моделей: 

1. abu, um, и т. д. + Possessed (владелец / мужчина или женщина 
и т. д. + обладаемое) 

диалект Иракa 
(7) abu ilmahal «(опр.) владелец (опр.) магазина» 
(10) ahl ilbet  «(опр.) Владельцы (опр.) дома» 
модель 1: «abu», «um» и т. д. + Обладаемое 
диалект Магрибa 
Например: abu sha:m (сирийского происхождения) 
ahl es-sunna (последователи / последователи сунны) 
Приведенные выше примеры показывают, что собственность 

концептуализируется в терминах семейных отношений, когда вла-
дельцем вещей (обладателем) является отец или мать, которыми 
они обладают. С когнитивно-семантической точки зрения, это 
часть нашего представления об окружающем мире. Люди часто 
концептуализируют менее знакомое абстрактное понятие, в дан-
ном случае собственность, в терминах более знакомого абстракт-
ного понятия, семейных отношений (см. Albayati, 2012, с. 331). 

Следует отметить, что конструкции «abu + обладаемое» и «um + 
обладаемое» также в значительной степени используются в каче-
стве форм обращения, например: 

(11) abu hamza «(опр.) отец Хамза» 
(12) um hamza «(опр.) мать Хамза». 
Эта конструкция также используется в сокращенных формах в 

иракском диалекте для передачи значения обладания какой-либо 
особенностью или характеристикой, а также в отчествах и именах 
предков в магрибском диалекте. 
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Например: 
В иракском диалекте: 
(13) abu shuwarib – «Мужчина с большими усами» 
в магрибском диалекте:  
bu sh'o:r или bu saalef – «тот, у кого длинные волосы» 
«владелец – волос (пл.) владелец – волос» 
bu ferra «тот, у которого не хватает зуба» 
«владелец – дырка / разрыв (во рту)» 
bugettaya, buxerruuba, bu’naani и др.  
«в качестве отчества». 
3. Possessor + abu, um, etc. + Possessed (владелец / мужчина или 

женщина и т.д. + обладаемое). 
Эта модель похожа на предыдущую, и часто используется в Са-

удовской Аравии и других странах Персидского залива для выра-
жения конкретного владения или обладания какой-либо особенно-
стью или качеством. Таким образом, следующий пример является 
больше примером указательного владения, чем чем-либо еще: 

В иракском диалекте: 
(14) ilsayyara um babeen «Автомобиль с двумя дверями» 
в магрибском диалекте:  
es-sayyara abu arba' 'ajalaat «автомобиль (имеющий) четыре ко-

леса» 
«автомобиль на четырех колесах» 
er-rajel abu 'gaal «человек (имеющий) игаль» 
«человек-с-игаль» 
er-rajel abu ghotra «человек, носящий гутру» 
«человек-с-гутра». 
Holes (1984) указывает, что «abu» и «um» обычно используются 

с обладаемым женского и мужского рода соответственно. Он (цит. 
произв., с. 240) утверждает, что это «странный факт грамматики». 
Чтобы обосновать свое утверждение, он (лок. цит.) приводит сле-
дующие примеры: 

(15) musajjila (обладатель / ж. род) um (показатель ж. р.)  
mikrofon thabit (обладатель м. рода) «Диктофон с фиксирован-

ным микрофоном» 
(16) Заид (Обладатель м. р.) abu (показатель м. р.)  
uyoon zurig (Обладатель ж. р.) букв. «Заид, обладатель голубых 

глаз». 
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Необходимо отметить, что утверждение о лакунах (Holes 1984) 
не является точным, поскольку значительное количество других 
примеров из диалектов Персидского залива может продемонстри-
ровать соответствие с точки зрения рода между «abu» и «um» и об-
ладаемыми, как видно из следующего примера: 

(17) dulab (Обладатель мужского рода) abu (показатель муж-
ского рода) sit abwab (Обладатель мужского рода) «Шкаф с шестью 
дверцами».  

Согласно Гуэлле [Guella, 2012: 3], лингвистическим фактом яв-
ляется то, что «abu» используется чаще, чем ситуационно ограни-
ченное «um». В то время как «abu» может использоваться как с об-
ладаемыми женского, так и мужского рода, «um», по-видимому, 
используется в ограниченных случаях и в большинстве случаев с 
обладаемыми женского рода. 

Однако исследователь считает, что в основе использования этих 
двух маркеров владения лежит более простое правило; выбор 
«abu» или «um» соответствует полу владельца, первый использу-
ется с обладателем мужского пола, а второй – с женским, как в сле-
дующих примерах: 

(18) um alqura «мать всех деревень, т. е. Мекка» 
(19) abu albashar «отец человечества, то есть Адам». 
С другой стороны, все предложения в этом подразделе иллю-

стрируют, что отсутствие обладания концептуализируется в терми-
нах владения, например, квалификация и характеристика. 

4. Possessor + thu or that + Possessed (Обладатель + «thu», или 
«that» +Обладаемое). 

Мужское «thu» и женское «that», которые являются классиче-
скими аналитическими маркерами, обозначающими обладание ка-
кими-либо особенностями, определениями или характеристиками, 
которые появляются в конструкциях «Обладатель (женский) + 
that + Обладаемое» и «Обладатель (мужской) + thu + Обладаемое» 
(в магрибском соответственно dhaat и dhu ср. Guella, 1983), как в 
следующем: 

(20) albintu thatu alsha’ri aljameeli «Девушка с красивыми воло-
сами» 

(21) alrajulu thu alsawti alhasani «Мужчина с приятным голосом» 
al-bint-u dhaat-u al-sha'ri al-jamiili,  
«(опр.) девушка-с-волосами- (опр.)-красиво»,  
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al-rajul-u dhu al-wazni al-thaqiili  
«(опр.) человек-с-весом- (опр.) -тяжелый» (ср. Guella, 1983). 
Модель «hag» and «taba’»  
«Hag» часто используется в Саудовской Аравии, особенно в 

диалекте хиджази, как притяжательный маркер. Оно обозначает 
наличие какого-либо качества или характеристики, относящейся к 
человеку или вещи. Его можно найти в модели «Обладаемое + 
hag + Обладатель», что означает «принадлежащий», «относящийся 
к» или «характеризующий человека», например: 

(22) kitab hag hurma «книга женщины / (неопр)». 
(23) alkitab hag alhurma «(опр.) книга (опр.) женщины». 
Те же структурные закономерности применимы и к «taba», ко-

торое часто встречается в сирийском и ливанском диалектах, 
например 

(24) haida alsa'iq taba'na «Этот водитель наш» 
(25) ilsayyara taba' ilwazeer «(опр.) автомобиль министерства». 
Подобные построения часто встречается в Сирии и Ливане. 
Например: haad al-saajiq taba'na «этот водитель наш» 
«Этот – водитель – принадлежит – нам» 
As-sajjara tab' al-wizara «Это машина министерства» (автомо-

биль – принадлежит – министерству) 
Shtriit dawaliib tab' as-sajjara «Я купил колеса для машины» (ку-

пил –я – колеса – принадлежу – машине). 
Пример (24) ни в коем случае не следует понимать как выраже-

ние владения. Скорее, он используется для конкретизации чьей-то 
работы на кого-то другого или на организацию. 

Возможно, необходимо указать, что и «hag», и «taba» соответ-
ствуют конструкции с «of» и апострофу «s» на английском языке. 

5. Possessed + mal + Possessor (Обладаемое + mal + Обладатель). 
В Бахрейне, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах и Ку-

вейте часто используется частица «mal». Этот притяжательный 
маркер входит в те же структурные схемы и структуры, что и еги-
петская «bita», саудовская «hag», сирийская и ливанская «taba» (ср. 
Holes, 1984, стр. 127, 128, 186), но не известен в диалектах Магриба.  

Например: 
(26) iltabkhat thi killaha mal ilkhaleej  
«Все эти блюда с побережья Персидского залива» 
(27) hal'akil moo malkum «Этот заказ на еду не ваш» 
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(28) iljaw mal ilkhaleej «(опр.) Климат (опр.) залива, т. е. Климат 
Персидского залива». 

Помимо его немаркированного использования в качестве притя-
жательного маркера, «mal» часто появляется в непосессивном кон-
тексте, обычно в описании, как в трех приведенных выше примерах. 

 
6. Possessor-Possessed Relationship Expressed via Adjective and 

Preposition (Отношения Обладатель – обладаемое, выраженные с 
помощью прилагательного и предлога). 

Эта конструкция представлена родительным падежом с предло-
гом у имени «обладаемое». Она напоминает французские кон-
струкции «Les yeux de Sylvie sont jolis» – «У Сильвии красивые 
глаза» и «Les yeux de Sylvie sont jolis» «Глаза Сильвии красивые» 
(см. Frei, 1939). Подобный тип конструкции присутствует почти во 
всех арабских диалектах, включая классический арабский. В при-
веденных ниже примерах, если мы примем прямые конструкции в 
(29 a) и (30 a) в качестве базовых форм, то конструкции обратного 
типа в (29 b, c) и (30 b, c) будут получены путем преобразования. 
Следует, пожалуй, отметить, что в английском языке то же самое 
понятие может быть выражено через конструкцию с «of» и / или с 
апострофом «s»: 

(29) 
а. ilwald rasu majrooh «У (опр.) мальчика ранена голова» 
б. ilwald majrooh min rasu «(опр.) Мальчик ранен в голову» 
с. ras ilwald majrooh «(опр.) Голова мальчика ранена» 
(30) 
а. ilhurma eynha amya «букв. У (опр.) женщины слепой глаз» 
б. ilhurma amya min eynha «букв. (опр.) Женщина слепа на (один) 

глаз» 
с. eyn ilhurma amya «букв. (опр.) Глаз этой женщины слеп» 
Предварительная формулировка преобразованных высказыва-

ний, описанных выше в (29) и (30), дает следующие нормы для a, b 
и c соответственно: 

I. Обладатель+ Обладаемое + Прилагательное. 
II. Обладатель + Прилагательное + Предлог + Обладаемое. 
III. Обладаемое + Обладатель + Прилагательное. 
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Во всех диалектах Персидского залива во второй модели (II) 
обычно используются предлоги «min» или «ib». Обратный тип по-
лучается только в том случае, если обладатель и обладаемое при-
надлежат к одной и той же субстанции (веществу) или вступают в 
собственнические отношения части / целого. Кроме того, здесь сле-
дует отметить, что «обладаемое – имя» в обязательном порядке со-
держит притяжательное местоимение, указывающее на обладателя. 

Здесь также необходимо отметить, что существует менее упо-
требляемая модель конструкции, включающая двойную марки-
ровку обладания в разных случаях, которая соответствует двой-
ному родительному падежу в английском языке. В настоящее 
время эта модель используется чаще, и встречается в ливанском 
арабском языке. Примеры таких конструкций регулярно звучат в 
радио-и телепрограммах, например 

(31) tahayyatu la fadi la kull ilmustam'een (букв. Приветствия / 
его / Фади / всем / слушателям, что означает «приветствия Фади 
всем слушателям»). 

Такая тенденция приобретает все более широкое распростране-
ние среди других носителей арабского языка, особенно среди мо-
лодого поколения. Эти явления в средствах массовой информации, 
используемые на регулярной основе и поддерживаемые различ-
ными другими явлениями, такими как глобализация, языковой пре-
стиж и мода, несомненно, наложат отпечаток на новые языковые 
модели и сформируют новое языковое поведение. 

Модель: Posessum + -en + Det. + Posessor (Обладаемое + -en + 
(опр.) + Обладатель). 

В то время как модель «Обладаемое + Обладатель» представ-
ляет собой обычное явление в арабских диалектах Магриба, мы от-
мечаем другую структуру, существующую в берберском диа-
лекте – маркер / суффикс род. падежа -en, присоединяющегося к 
ОБЛАДАЕМОМУ. Эта модель, где маркер владения выражен ана-
литическим способом, встречается часто в некоторых городских 
диалектах Алжира, таких как диалекты Недрома и Тлемсена (см. 
Guella, 1983), и в значительной части марокканских диалектов. Од-
нако появление -en ограничено несколькими терминами родства. 

Например, xaay-en er-raajel «брат этого человека» (брат – 
ПОСС. – мужчина) 

yemmaay -en el-bent «мать девочки» (мать – ПОСС. – девушка) 
uxt –en el-weld «сестра мальчика» (сестра – ПОСС. – мальчик) 
bwaay -en Saahbi «отец моего друга» (отец – ПОСС. – друг – мой) 
xaalt – en eT-Tbiib «тетя доктора по материнской линии» (тетя 

по материнской линии – ПОСС. – доктор). 
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Выводы 
Вышеприведенные структуры отражают краткий обзор того, 

что считается полным объемом притяжательных конструкций в 
большей части арабского языка. Их анализ и распределение дают 
следующую классификацию: 

1. Структура конструкции, т. е. сопоставление обладаемого и 
обладателя как в случаях определенных (с опр. артиклем), так и в 
неопределенных случаях (без артикля), например 

kitab walad «Книга мальчика» 
kitab ilwalad «Книга (опр.) мальчика». 
2. Отдельный элемент находится между обладаемым и облада-

телем. Этот элемент может быть притяжательным маркером или 
классным показателем. Типичные примеры таких элементов вклю-
чают: «bita» в египетском диалекте, «diyal» в марокканском диа-
лекте, «hag» в кувейтском и саудовском диалектах, «mal» в ирак-
ском диалекте, «taba» в ливанском и сирийском диалектах и т. д.  

3. На формальном уровне характер притяжательных отношений 
в арабском языке варьируется от наименее явных до наиболее яв-
ных. Структура «номинальный + номинальный» представлена лек-
сическим классом, в то время как выражение владения возможно 
также посредством синтаксической предикации, хотя за рамками 
этого исследования, как отмечалось ранее, в иллюстративных це-
лях здесь приводятся перефразировки глаголами владения / обла-
дания, чтобы показать весь спектр возможных реализаций. 

4. Каждая структура демонстрирует бо́льшую «синтаксиза-
цию», чем предыдущая. В структуре конструкции никакие специ-
альные синтаксические средства не указывают на характер притя-
жательных отношений. Напротив, конструкции, включающие про-
межуточный элемент, демонстрируют ряд синтаксических средств, 
демонстрирующих способ построения притяжательных отноше-
ний. На функциональном уровне это влечет за собой увеличение 
объема информации, передаваемой конструкциями от одного по-
люса к другому. 

5. Самое главное, что притяжательные конструкции часто могут 
использоваться для осмысления понятий, так сказать, не связанных 
с владением. Это справедливо как для арабских диалектов, так и 
для английского языка. 
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1.3. Роль предлогов в выражении притяжательных  
отношений в арабском языке и его диалектах 

Наиболее распространенными предложными конструкциями 
для выражения посессивных отношений в арабском языке явля-
ются, прежде всего, конструкции с предлогом li- и предлогом min.  

Конструкция с предлогом li- обычно используется в предложе-
ниях, которые начинаются с имени-посессора и потом выступают 
в качестве субъекта с обладаемым (посессумом), который перени-
мает роль субъекта, или с имени-посессума, в то время как посес-
сор выступает в качестве предикативной части в именной группе. 

Когда предложение начинается с предложной части, имя-посес-
сум выступает в качестве субъекта, но ставится в конце:  

(1) ad-dawlatu lahā ‘hdāfuhā «Государство имеет цели»  
(2) li-lbayti ṯalāṯatu ‘abwāb «Дом имеет три двери’ 
(3) ‘al-baytu li-l‘ aḥ l-‘akbar «Дом (предназначен) для старшего 

брата» [Shboul, 1983: 32]. 
Следует отметить, что li- во всех этих случаях выражает посес-

сивные отношения. 
С помощью конструкции с предлогом li могут быть выражены 

различные случаи посессивности: 
 отношения обладания (владения), которые в арабских грамма-

тиках называются mulk «обладание». Примеры показывают, что ис-
пользование mulk может служить указанием на конкретный, аб-
страктный или переносный смысл: 

li-l-maliki qasrun fῑ ‘asbānyā «Король владеет замком в Испании». 
laka l-hiyār «Ты имеешь выбор».   
lacala lahā cudrā «Может быть, она все же имеет отговорку». 
la macna lahu «Это не имеет значения» [Shboul, 1983: 31–35]      
и в метафорическом значении: 
lahā ‘alfu ğanāḥ «Она имеет тысячу языков»  
li-l-hiṭāni ‘adān «Стены имеют уши» (поговорка) 
‘inna l-marāyā mā lahā dākirah «Зеркала не имеют памяти» [ци-

тируется по Shboul, 1983: 34]. 
 отношения часть – целое 
li-lbayti ṯalāṯatu ‘abwāb «Дом имеет 3 двери». 
 мнение, характер, привычка, профессия, жизнь, авторитет: 
la-qad kānat lῑ ḥayātun malῑ ‘ah «Моя жизнь была полна событиями». 
lῑ wğhatu naȥarin ‘uhrah «Я (придерживаюсь) другого мнения» 
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‘al-mašākilu d-dahilyah li-l-bilād «Внутренние проблемы стран» 
[Shboul, 1983: 33]. 

Конструкция с предлогом li выражает отношения совместной 
принадлежности, а также обладание правом на что-то, принадлеж-
ности кому-то или чему-то.  

Для выражения отношений частей тела и обязательных род-
ственных отношений конструкция с предлогом li может использо-
ваться условно, а именно: если речь идет об определенных особен-
ностях этих объектов:      

inna lahu 'uman marῑḍah «Он имеет больную мать» 
wa-li-š-šucarā’i ‘alsinatun hidād «Поэты / писатели имеют острые 

языки». 
Необязательные родственные, дружеские, соседские и всевоз-

можные социальные отношения, рассматривающиеся как посес-
сивные, также могут выражаться с помощью предлога li. 

С помощью предлога li могут быть выражены отношения к 
предметам, которые кому-то принадлежат, но их еще не получили, 
например: награды, письма.  

«Вид посессивных отношений, выражаемых с помощью пред-
ложной конструкции с li, как показывают примеры, определяется 
используемыми существительными. И, тем не менее, изначально 
известно, что за исключением некоторых случаев, конструкция с 
предлогом li в целом выражает посессивные отношения. Таким об-
разом, в семантическом выражении притяжательности предлог li 
принимает активное участие» [Краснощёков, 2020: 17–27]. 

Обычный порядок в арабских номинативных предложениях – 
субъект – предикат. Если же имя-посессум предшествует субъекту, 
а за ним сразу же следует предлог li+P´OR-личный суффикс / имя 
(определенное или неопределенное), то в первую очередь подчер-
кивается, кому принадлежит книга. Например: 

‘al-kitābu lῑ «Книга (принадлежит) мне» [Brockelmann, 1982: 170].  
В данном случае подчеркивается отношение обладания, если 

речь идет о выборе между многими вещами, или же о выборе 
между несколькими лицами. 

И напротив, подчеркивается общее выражение посессивности, 
если говорят: «In this case, the relationship is that of actual or potential 
owning based on «possession» or «deserving» («В этом случае – это 
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отношения фактического или потенциального владения на основе 
«обладания» или чего-то «заслуженного») [Brockelmann, 1982: 32]. 

Конструкции с предлогом li может заменяться другими сред-
ствами, прежде всего, если речь идет об отношениях неотчуждае-
мой собственности. Во многих случаях при выражении родствен-
ных отношений и отношений частей тела предпочтительнее ис-
пользовать выражения с генитивом (родительным падежом) или 
существительным с посессивным суффиксом:  

‘abuhu šayhun kabῑr «Его отец (есть / является) старый муж-
чина». 

‘umuhu marῑḍah «Его мать больна». 
И, наоборот, при выражении других отношений конкуренция не 

так велика:  
maṣādiru badῑlatun li-ṭ-ṭāqah «Замена источников энергии». 
‘iltaqaytu bi-ṣadῑqin lῑ «Я встретился с одним из моих товари-

щей». 
‘al-mu’ tamaru l-‘awwalu li-l- ḥizb «Первый (партийный) съезд 

партии» 
‘al-‘ amῑnu l- cāmmu li-l-ğāmicati l- carabiyah «Генеральный Сек-

ретарь лиги арабских стран»  
Установлено, что предложная группа с li часто применяется 

вместо определения в родительном падеже, если имя-посессум не 
используется с определением-прилагательным. Хотя во всех слу-
чаях возможно образование генетивного словосочетания путем по-
следующей подстановки определения (mu’ tamuru l-ḥizbi l-‘ awwal). 
Исследования показали, что предложная группа, тем не менее, 
здесь предпочтительнее [Waldman, 1989: 35]. Предложная группа 
так же предпочтительнее, если к обоим существительным добавля-
ется определение, выраженное (именем) прилагательным, указа-
тельным местоимением или определением в родительном падеже. 

(1) al- ḥiqabu l-muhtalifatu li-l-muğtamaci l-carabῑ   
«Различные фазы арабского общества» 
(2) as-sumcatu l- cālamyatu li-hada š-šācir    
«Мировая слава этого писателя». 
(3) furūcun maḥalliyatun li-šarikatin ‘uhrah   
«Местные филиалы других фирм». 
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В состав конструкций с предлогом li- могут входить глаголы со 
значением существования или обладания. Например:  

ad-dāru li-zayd «дом для Саид» («этот / артикль/ дом /вместо 
связки / для Саида»). 

Если эта конструкция начинается с предлога: li-zayd māl «для 
Саида деньги» (Саид имеет деньги) – в ней может использоваться 
глагол со значением существования или обладания: «деньги для 
него» – yakūn lahu māl, или что «он владеет этими деньгами» – li-
zaydin mālun yamlukah.  

Таким образом, предлог li при выражении поcсессивности мо-
жет использоваться в сочетании с глаголом. 

Рассмотрим еще два случая использования предлога li-. В пер-
вом случае речь идет о сочетании yaḥiqqu li, где li выступает в со-
четании с глаголом. 

В данном примере словосочетание yaḥiqqu li- не выражает по-
сессивных отношений. В своем подробном изложении о посессив-
ных частицах в арабском языке, А. Шбоул [Shboul, 1983: 24–27] 
рассматривает это словосочетание лишь как посессивную возмож-
ность выражения: lā yaḥiqqu lahu ‘an yabkῑ «Ему нельзя плакать». 
Он переводит это как He has the right «Он имеет право». В данном 
случае ни арабское, ни английское предложения не выражают по-
сессивные отношения, в приведенных автором примерах, нет и 
намека на посессивные отношения.   

То, что кому-то дается право что-то получить, не может рас-
сматриваться как посессивные отношения. Даже в сочетаниях с су-
ществительными, которые могут действовать как P´UM-ум отно-
шения владения/обладания, как например: al-baytu yaḥiqqu li-l- 
’ibni l- ’akbar «Дом старшему сыну», не могут восприниматься как 
посcессивные отношения. В этом сообщении старший сын, в край-
нем случае, рассчитывает получить дом, но это еще не означает, 
что он владеет этим домом. 

С другой стороны, здесь следует указать на особое использова-
ние li-, которое мы рассматриваем как «подвергшийся воздей-
ствию». Такое использование предлога li- относится только к род-
ственным отношениям и к отношениям части тела:  

kusira lahu ḍilc – «У него сломано ребро». 
māta lahu waladayn – «У него умерли два сына». 
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В этом применении речь идет только о неотчуждаемых отноше-
ниях и о необязательных родственных отношениях. Эти отношения 
могут быть так же выражены с помощью идафных конструкций, 
т.е. kusira ḍilcah «Его ребро сломано», в связи с этим характер воз-
действия в первой конструкции исчезает. Следует еще обратить 
внимание на то, что li- сегодня в некоторых идиоматических соче-
таниях не выражает посессивных отношений: liya š-šaraf «Я имею 
честь, приятно» [Shboul, 1983: 31]  

‘abῑ ‘aḥḍara kitāban li- ‘aḥmad – «мой отец принес Ахмету 
книгу». 

Из примера не совсем ясно, является ли эта книга подарком для 
Ахмета, и в этом случае речь идет об отношении владения, или же 
книгу лишь одолжили на время (почитать). 

Конструкция с предлогом min. Как и предлог li предлог min мо-
жет использоваться в предикативных, и атрибутивных конструк-
циях. В отличие от предлога li и других конструкций, посессивные 
конструкции с min встречаются только после имени, к которому 
они относятся: 

посессум-имя + min + посессор-имя 
посессум -субъект + [min + посессор-имя]-предикат. 
Предлог min может выражать следующее: 
 часть от целого, например: Akhatha mina el-mali «он взял 

[часть] имущества»; 
Mina an-nasi man yaqoulu anna «Среди людей есть такие, кото-

рые говорят, что...»; 
Finjanon mina el-qahwati, wa koubaton mina el-ma’I el-baridi  

«Чашка кофе и стакан холодной воды»;  
Bayton min bouyoutihi «Один из его домов»; 
 вещество, из которого состоит предмет; в этом случае сочета-

ние с предлогом заменяет сопряженное сочетание, например: 
Babou min khashaben «Дверь из дерева»  
Thaubon min hariren «Платье из шелка». 
 принадлежность, происхождение (из города, племени и т. д.) 

например:   
Rsjoulon min rabia’ta «Человек из племени рабиа»; 
Houa mina el-fallahina «Он из крестьян»; 
Lasta minna «Ты не из нашего числа» [Гранде, 2001: 406]. 
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«При использовании предлога min в атрибутивных синтагмах, 
основным критерием различия между атрибутивными и предика-
тивными структурами, как и с предлогом li- является детерминиро-
вание основного имени (существительного). Если имя является 
определенным (с артиклем), то мы имеем дело с предикативными 
конструкциями, если же конструкция недетерминированная (без 
артикля), то речь идет об атрибутивной конструкции» [Краснощё-
ков, 2020: 19]. 

Примеры:  
(1a) ṭālibun min misr «(неопр.) студент из Египта» 
(1b) aṭ-ṭālibu min misr «(опр.) студент из Египта». 
Конструкции с предлогом min могут выражать только опреде-

ленные посессивные отношения. Они часто используются в соче-
таниях с именами, обозначающими партитивность: bacḍun min, 
ğuz´un min, а также неопределенное количество: katῑr min, qalῑl min, 
mazῑd min и др. В большинстве подобных случаев посессивность 
совпадает с партитивностью. Сюда же включаются отношения по 
происхождению или принадлежности, которые считаются основ-
ным семантическим признаком предлога min, как представлено в 
примере (1), и в примере: man min l-kūfyῑn ḥaddatah? – «Кто из ка-
фиров ему рассказал?» [Brockelmann, 1982: 271]. 

Использование min обязательно, если отношения между име-
нами (существительными) являются партитивными. Если же ис-
пользуются не партитивные существительные, то направляющее 
слово в этой структуре обозначает один или несколько экземпляров 
из общего количества.  

(1) marḥalatun hāsimatun min marāḥili ṭ-ṭatawwur  
«Решающий этап из этапов развития»  
(2) kammiyatun hā ‘ilatun min n-nafṭ 
«Количество большой нефти» 
«Большое количество нефти» [Waldman, 1989: 36–37]. 
Конструкция с предлогом min в первом примере обязательна, ге-

нетивная конструкция, то есть конструкция с родительным паде-
жом здесь не используется. Во втором примере возможно исполь-
зование родительного падежа типа: имя – имя (существительное + 
существительное), поскольку отношение часть – целое не является 
предметом сообщения: 

kammiyatu nafṭin hā ’ilah  
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«Количество нефть большой» 
«Большое количество нефти» 
Min часто встречается в «парономастических» структурах. Та-

кие структуры С. Brockelmann рассматривает как возможность ис-
пользования родительного падежа с именем существительным, так 
как «другие случаи использования подобных сочетаний в семит-
ских языках являются недопустимыми» [Brockelmann, 1982: 272]: 

 malikun min l-milūk «Король из королей». 
При такой «парономастике» возможны только атрибутивные со-

четания, возможность посессивного номинативного предложения в 
этом случае исключена. 

Напротив, в «парономастических» сочетаниях с родительным 
падежом типа имя-имя (существительное + существительное), где 
нет посессивности, конструкция с min часто выражает посессивные 
отношения, а именно: если слово, обозначающая посессора (обла-
дателя), относится к определенному классу. 

Таким образом, в выражении šācirrun min š-šucarā’ «Поэт из по-
этов» нет отношений принадлежности, в то время как в словосоче-
тании šācirrun min š-šucarā’ l-carab «Поэт из арабских поэтов» в 
группе «арабских поэтов» она бесспорно выражена. 

В отдельных случаях выражение некоторых семантических от-
ношений четче, чем посессивных: 

Fatātun min baytin ṭayyib – «Девушка из хорошего дома». 
В этом примере скорее выражаются отношения собственности. 
В функции предлогов для выражения посессивных отношений 

употребляются некоторые имена либо слова явно именного проис-
хождения, поэтому в грамматиках их называют «несобственно 
предлоги». В качестве самостоятельных имен, вне предложных со-
четаний, они обычно не употребляются. Именной характер этих 
слов обнаруживается в том, что они в винительном падеже, нахо-
дясь в сопряженном состоянии, сочетаются с именем в последую-
щем родительном падеже. После предлогов «несобственно пред-
логи» ставятся в родительном падеже.  

Так, например, частица inda передает значение принадлежности: 
«обладать чем-либо», «иметь что-либо в своем распоряжении»;  

‘Indahou kutubon kathiraton «У него много книг»; 
‘Indi shay’on mina ad-daqiqi «У меня немного муки» [Гранде, 

2001: 409]. 
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Для выражения посессивных отношений используются также 
частицы siwa и gayra, которые в арабском языке служат для выра-
жения исключения («если не», «кроме», «помимо», «исключая» 
и др.). После этих частиц исключаемое слово ставится в родитель-
ном падеже, поскольку они являются именами, образующими с ис-
ключаемым именем сопряженное сочетание, выражающее притя-
жательные отношения. Частица siwa принимает при этом тот па-
деж, который приняло бы исключаемое после illa слово. Слово 
gayra по характеру своего окончания не изменяется по падежам, 
например:  

Ja’a al-qaumou gayra zayden «Пришли [все] люди, кроме Зейда»;  
Ma ja’ani gayrou akhika «Ко мне никто не пришел, кроме твоего 

брата»; 
или Ma kallamani ahadon gayra akhika «Со мной не говорит ни-

кто, кроме твоего брата»; 
Ma sallamtou ala ahaden siwa akhika «Я никого не приветствовал, 

кроме твоего брата» [Гранде, 2001: 416–417]. 
Частицы hasha, khala и a’da, также используемые в арабском 

языке для выражения исключения, могут выражать и притяжатель-
ные отношения. После этих частиц исключаемое слово стоит либо 
в родительном, либо в винительном падеже. Например: Ra’aytou 
koullahom hasha amren или Hasha amran «Я видел всех, кроме 
Амра» [Гранде, 2001: 417]. 

Теперь рассмотрим ситуацию с предлогами в диалектах араб-
ского языка. Например, в диалектах Магриба. Здесь предлоги an и ila, 
за исключением малозначительных бедуинских говоров Сахары со-
вершенно исчезли, первый слился с ala, а второй с li [Kampffmeyer, 
1905: 244]. Предлог fi редуцировался в fə-/fi-. Согласный n (в mina) по-
стоянно ассимилируется, например meggbel «из горы». Inda с место-
именными энклитиками повсюду заменяет глагол «иметь»: 
‘ándi /‘ándek «у меня есть / я имею», «ты имеешь» и т. д. 

Для выражения принадлежности распространены служебные 
слова подобно bitā’, tābа’, hаgg, māl восточных диалектов: mtā’ 
(классический mita) mtạ:ε – в диалекте Туниса, ntạ’ – в диалекте 
Алжира, дyạl, de-, d- – в диалекте Марокко. В некоторых говорах 
они изменяются по родам и числам, в зависимости от слова, с ко-
торым они употребляются, например: əlbágrа ntạ’ọt kåddȳr ‘корова 
Каддура’ [Завадовский, 1962: 104]. Иногда они могут играть роль 
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настоящих предлогов. Служебные слова mtā’ du-, du-, d-' были из-
вестны еще в арабском диалекте Испании с X в. [Pèrès, 1950: 296, 
Завадовский, 1962: 104]. 

В мавританском диалекте (Хассания) сохранилось несколько 
старых предлогов литературного языка, среди которых стоит отме-
тить, используемые для выражения притяжательных отношений ilā 
и εan, неизвестные в других диалектах Магриба. Наряду с этим 
имеются некоторые инновации: sābəg, šōwṛ, gwa, bēynāt, εāgəb.  

Остальные предлоги те же, что в литературном языке и других 
диалектах l~lῑ «для» (экспонент датива), выражает принадлежность 
l-ahl 'таких-то людей, lῑ-y-āna «мне принадлежит», «мое», «мне» 
[Завадовский, 1981: 54]. 

В Марокканском диалекте арабского языка за предлогом li/l 'к' 
«для»; закреплено, прежде всего, значение перехода действия на 
косвенный объект и значение цели. Значение принадлежности, 
столь характерное для этого предлога в литературном языке, в диа-
лекте им почти утрачено. В этой функции выступают специальные 
служебные слова – d, dyạl, mtāε, которые можно сравнить с фран-
цузским предлогом de, с предлогом of или притяжательным паде-
жом в английском языке; в русском языке им обычно соответствует 
родительный падеж [Кямилев, 1968: 95]. 

Аналитический («предложный») способ становится решающим 
способом связи несогласованного определения с определяемым 
словом в этом диалекте, где отсутствует система падежного скло-
нения имен, в противоположность литературному языку. Основ-
ными диалектными средствами связи при этом способе являются 
частица d/di и служебное слово dyạl. В бедуинских говорах упо-
требляется в этой же функции пtạe или mtạe. В городских и горских 
говорах эти слова встречаются в исключительно редких случаях и, 
очевидно, всегда под влиянием бедуинских говоров. С помощью 
этих слов d/di, dyạl осуществляется сочетание имен с другими име-
нами и имен со слитными местоимениями. В этом случае употреб-
ляется только dyạl (за исключением случаев, перечисленных 
выше): 1-ḫātəm d-əd-dhəb 'золотое кольцо'; əḍ-ḍāṛ dyạli «мой дом»; 
l-ḥauma d-əl-qṣba «район Касбы»; waḥdəlḥānut dyạl tābəqqālt «бака-
лейная лавка». Из этих примеров, а также из примеров предшеству-
ющего описания можно видеть, что d и dyạl отличаются крайне ши-
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роким семантическим диапазоном. С их помощью между компо-
нентами атрибутивных словосочетаний может осуществляться са-
мая различная по значению связь: собственно определительная, 
притяжательная, связь по принадлежности, связь части по отноше-
нию к целому и т. п. [Кямилев, 1968: 117–118]. 

В монографии о Тунисском диалекте Ю.Н. Завадовский (Зава-
довский 1979) упоминает частицу mtạ:ε (экспонент генитива), вы-
ступающую в качестве предлога и при этом указывает, что все 
предлоги сочетаются с местоименными аффиксами [Завадовский, 
1979: 74]. 

В берберском языке предлоги отличаются от глагольных и 
именных частиц, если не всегда формально, то, во всяком случае, 
не всегда функционально. Набор предлогов в основном один и тот 
же во всех говорах и диалектах, хотя, конечно, есть вариации фо-
нетического порядка. Имеются и чисто диалектные предлоги, 
например в кабильском говоре предлог dar 'y', употребление кото-
рого в одном случае напоминает арабское диалектное слово εand с 
местоименными аффиксами в значении «у меня» = «я имею» и т.д. 
Предлоги преимущественно предпосылаются именам или место-
имениям. Их встречают также и в абсолютном употреблении, 
например, в начале относительных местоимений или в начале под-
чиненных соединительных предложений, где они образуют соеди-
нительный элемент [Basset, 1952: 38]. Союзные элементы вообще 
не развились в берберском языке, и как видим, их заменяют в дан-
ном случае именно предлоги. Иначе говоря, вместо «аист и баран» 
берберы скажут «аист с бараном» (bərradž d izimmer), не отличая 
этой конструкции от конструкции типа «хлеб с маслом». Атрибу-
тивный предлог i вводит дополнение, в некоторых случаях переда-
вая русский дательный падеж [Завадовский, 1967: 58]. 

Выводы 
Принимая во внимание все вышесказанное, приходим к выводу:  
при выражении притяжательных отношений в арабском языке и 

его диалектах предлоги играют важную роль. С помощью кон-
струкции с предлогом li- могут быть выражены различные случаи 
посессивности:  

отношения обладания (владения), отношения часть – целое, от-
ношения совместной принадлежности, а также обладание правом 
на что-то, принадлежности кому-то или чему-то; необязательные 
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родственные, дружеские, соседские и всевозможные социальные 
отношения, рассматривающиеся как посессивные, также могут вы-
ражаться с помощью предлога li. 

Предлог li служит для выражения отношения к предметам, ко-
торые кому-то принадлежат, но их еще не получили, например: 
награды, письма.  

Конструкции с этим предлогом могут заменяться другими сред-
ствами; прежде всего, если речь идет об отношениях неотчуждае-
мой собственности. Предложная группа с li часто применяется вме-
сто определения в родительном падеже, она так же предпочтитель-
нее, если к обоим существительным добавляется определение, вы-
раженное (именем) прилагательным, указательным местоимением 
или определением в родительном падеже. 

Для выражения притяжательных отношений в предикативных, 
и атрибутивных конструкциях также используется предлог min. 
Конструкции с этим предлогом выражают только определенные 
посессивные отношения. Использование min обязательно, если от-
ношения между именами (существительными) являются партитив-
ными. Min часто встречается в «парономастических» структурах.  

В функции предлогов для выражения посессивных отношений 
могут употребляться «несобственно предлоги», которые как само-
стоятельные имена, вне предложных сочетаний, обычно не упо-
требляются. После предлогов «несобственно предлоги» ставятся в 
родительном падеже.  

Притяжательные отношения в арабском языке могут выра-
жаться частицами, выполняющими роль предлогов (inda), для вы-
ражения принадлежности также используются служебные слова 
(mtā’, dyạl).  

Предлоги используются и в диалектах арабского языка. В одних 
диалектах (мавританский) сохранились старые предлоги из литера-
турного арабского языка. В других значение принадлежности, ха-
рактерное для некоторых предлогов литературного языка, практи-
чески утратилось. Например, в Марокканском диалекте в этой 
функции выступают специальные служебные слова d, dyạl, mtāε, 
которые можно сравнить с французским предлогом de, и англий-
ским предлогом of или притяжательным падежом; в русском языке 
им обычно соответствует родительный падеж. 
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Аналитический («предложный») способ становится основным 
способом связи несогласованного определения с определяемым 
словом в этом диалекте. В этой же функции в бедуинских говорах 
употребляются служебные слова пtạe или mtạe. В берберском 
языке, например в кабильском говоре, для этой цели используется 
dar 'y', со значением «у меня» = «я имею». 

Таким образом, в выражении притяжательности в арабском 
языке и его диалектах предлоги принимают активное участие. 
Функции предлогов в арабском языке перенимаются частицами, 
которые управляют именами в родительном падеже. С помощью 
частиц и служебных слов, выполняющих роль предлогов, между 
компонентами словосочетаний может осуществляться притяжа-
тельная связь, связь по принадлежности, связь части по отношению 
к целому и т. п. 

Синтаксически и семантически предлоги могут быть заменены 
родительным падежом или конструкцией с идафой, но в некоторых 
случаях предложная группа предпочтительнее. 
Предложные группы могут отделяться от имен, к которым они 

относятся, прилагательными с предлогами, атрибутивным генити-
вом или определениями  

Точно также как определение, выраженное прилагательным, 
предложные группы в арабском языке встречаются в качестве как 
атрибутивных, так и предикативных словосочетаний. 
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1.4. Выражение отношений посессивности  
в арабском языке с помощью местоимений 

Притяжательность в арабском языке может быть выражена с по-
мощью местоимений. Здесь, как и в других семитских языках, 
кроме самостоятельных личных местоимений, которые могут вы-
ступать в качестве субъекта предложения, существуют так же за-
висимые личные местоимения, выполняющие роль либо личных 
местоимений, либо посессивных суффиксов. Например: личн. м. 
ед. ч. ‘anā «я», ‘anta «ты» м.р., ‘anti «ты» ж.р., huwa «он», hiya 
«она» и т. д. [Schall, 1988: 33]. Эти местоимения, находясь в раз-
личных словосочетаниях, могут присоединяться к именам, глаго-
лам, наречиям и предлогам (за исключением ka, hatta и munu 
[Reckendorf, 1967: 291]).  

Самостоятельные местоимения употребляются только в имени-
тельном падеже, местоимения в функции личных суффиксов выра-
жают род. и вин. падежи. Самостоятельные и зависимые местоиме-
ния различаются в трех формах: 3-е л. двойств. ч. humā «они оба», 
3-е л. м.р. hum «они» и 3-е л. ж.р. hunna «они» (женщины), в 
остальных формах они совпадают [Reckendorf, 1967: 290–291]. 

Зависимые местоимения образуют собственную парадигму, не 
совпадающую с парадигмой самостоятельных личных местоиме-
ний. Например: ед. ч. 1-е л. -ῑ «мой», -nῑ «меня»; 2-е л. -ka «твой, 
тебя» м. р.; -ki «твоя, тебя» ж. р.; -hu его, – , м.р., -ha ж.р. ее, и т.д. 
[Schall, 1988: 33–34].  

Личные местоименные суффиксы присоединяются к именам (к 
формам в конструкции примыкания): 

Им. п. kitabu-h «Книга-его – Его книга» (им. п.) 
Род. п.    kitabi-h «Книга-его – Его книги» (род. п.) 
Вин. п.   kitaba-h «Книга-его – Его книгу» (вин. п.) 
Перед определенными звуками (гласными, согласными и звуками 

в конце слова) происходят некоторые фонетические изменения. 
Например: перед личным суффиксом 1-го л. ед. ч. в конструкции со-
пряжения выпадают краткие окончания [Brockelmann,1985: 92]: 

kitab-i  «Книга-мой. – Моя книга». 
После конечного долгого -i появляется суффикс 1-го л. ед. ч. –ya 
kitabi-ya «Мои обе книги» так же после конечного -ay:   
kitabay-ya «Мои обе книги» (род. п. – вин. п.) 
(ср. там же, Schall, 88:34, Reckendorf, :293 и Fischer, §54 a). 
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В случае если личные суффиксы присоединяются к именам, они 
обозначают РП, и выступают как посессивные суффиксы, как замена, 
отсутствующих в арабском языке притяжательных местоимений. 

В большинстве арабских диалектов развиваются аналитические 
формы замены генитивных показателей, при этом исчезают связи 
род. падежа, существующие между P`UM-ом и P´OR-ом и в различ-
ной степени согласующиеся в конструкции с примыканием (Status 
Constructus=SC) с P´UM- ом. В основном генитивные показатели 
используются для выражения отчуждаемой принадлежности. В то 
время как неотчуждаемую принадлежность выражает конструкция 
с примыканием (SC), из которых генитив исключается. Прежде 
всего речь идет о частях тела и родственных отношениях, причем 
это не относится к супружеским отношениям.  

С точки зрения этимологии эти генитивные показатели в боль-
шинстве своем восходят к понятиям «вещь, дело» matāc, bitāc или 
к понятию ḥaqq. 

В египетском-арабском они выступают в качестве приложения 
к имени, в тесной связи с генитивом, и таким образом придают ему 
синтаксическую подвижность. Betāc «владение / обладание», что 
образует слово ж. р. bitācet и betu, в сущности ограниченный в со-
единении / связи с суффиксом мн. числа, служит большей частью 
для обозначения отчуждаемой принадлежности, т.е. материальных 
отношений обладания; в провинции Марокко это ntāc, в Палестине 
наряду с betāc используется tabac, в Дамаске šῑt, а в Ираке и Омане 
māl. Почти во всех этих именах используются в качестве суффик-
сов личные местоимения. 

Если личные суффиксы присоединяются к глаголам, они обо-
значают винительный падеж (ВП), и тогда они выполняют функ-
цию личных суффиксов, выступая при этом как показатель объекта 
в винительном падеже. За исключением 1 л. ед. ч., формы личных 
суффиксов для родительного и винительного падежей идентичны 
[Fischer, 1972: 125–126]. 

Отношения посессивности в конструкции с родительным паде-
жом (обладаемое +имя + посессивный суффикс обладателя) выра-
жаются с помощью личных суффиксов, которые присоединяются к 
(имени) обладаемому в качестве энклитиков. Таким образом, поря-
док слов остается неизменным: обладаемое – обладатель; облада-
тель следует после обладаемого.  
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К обладаемому присоединяется посессивный суффикс, при этом 
показателем падежа обладаемого служит последний звук перед со-
гласным, а не сам суффикс. 
kitabuha kitabaha kitabiha
книга её (им. п.) книга её (вин. п.) книга её (род. п.)
её книга её книгу её книги

 

К сожалению, русский вариант перевода не передает подлинной 
картины падежных окончаний. 

Посессивный суффикс для 3-го лица ж. р. -ha, как показывают 
примеры, не изменяется в родительном и винительном падежах. 

Суффиксы посессивности могут присоединяться ко всем суще-
ствительным, включая имена собственные; это объясняется тем, 
что арабский язык отдает особое предпочтение суффиксам роди-
тельного падежа [Reckendorf: 291].  

«aḥmadukum «Ахмед-ваш – Ваш Ахмед». 
Существительные со значением времени, также могут присо-

единять суффиксы посессивности, сообщая о происшедшем за ука-
занный период. 

salla laylatah «молился ночь-его – Он молился всю ночь». 
В этом примере передано, что молился он именно этой ночью, 

которая упоминается [Brockelmann, 1985: 164]. 
В обязательном порядке суффиксы посессивности присоединя-

ются к существительным, обозначающим части тела и родственные 
отношения. 
ḍarabaha cala ra’siha «Ударил-её (вин. п.) по голова-ее»; 
«Он ударил её по ее голове»,  
говорят также: 
ḍaraba ra’saha «Ударил-голова-ее» – «Он отсек ее голову».  
laṭamat wağhah «Ударила лицо-его» – «Она ударила его по 

лицу» [Reckendorf, 1977: 292]. 
Эти суффиксы могут использоваться для выражения отношений 

часть-целое. 
la 'ya‘tuna l-biyūta min ‘abwābihā (там же.) «Не входить (опр.) 

дома через двери-их» – «Они не входили в дома через двери». 
Идафа-конструкции с личными суффиксами считаются типич-

ными атрибутивными сочетаниями существительного с зависи-
мыми словами в арабском языке. В роли обладателя в этом случае 
могут выступать местоимения. 
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При этом личные суффиксы неизменяемы. Они определяют 
только обладателя (посессора), согласуясь с ним в роде и числе. К 
обладаемому (в конструкции с примыканием) они формально не 
имеют отношения. Они связаны с ним только тем, что присоеди-
нены к нему как энклитики, не согласуясь с ним. Функция подчи-
нения здесь абсолютно не выражена, напротив, здесь ярко выра-
жена связь с обладателем (посессором). 

Именная группа «Имя + посессивный суффикс» в арабском 
языке в сочетаниях с обозначениями времени формально имеет 
определенный характер, что также формально исключает исполь-
зование определенного артикля. 

Названия частей тела, родственные отношения почти всегда выра-
жаются суффиксами, относящимися / указывающими к обладателю 
(посессору). Corell высказывает точку зрения, что эти отношения де-
лают наличие посессивного суффикса обязательным, т.е. с другими 
именами он может и не употребляться (ср. Corell, 1978: 246). 

Диим В. (Diem 1986) на основании анализа текстов установил, 
что посессивный суффикс практически всегда используется с 
названиями частей тела и родственных отношений. С другими име-
нами он может употребляться факультативно. Этот суффикс не 
употребляется в тех случаях, когда отношение существительного 
является однозначным. В некоторых контекстах речь идет о двой-
ной маркировке посессивных отношений: с помощью предлога li- 
в соединении с посессивными суффиксами: 

taraka banatan lahu sabc «Оставить дочери от-его семь»  
«Он оставил после себя семь дочерей» [Reckendorf, 1977: 292]. 
Следует указать на то, что это возможно тогда, когда одно из этих 

значений выступает как отдельное существительное. Например:  
wa-fῑ haḍihi l-laḥȥah daḥalat l-‘umu wa-ra‘ at kula šay‘ 
«И-в этот-(опр.)-момент вошла-(опр.)-мать и-увидела все»,  
«И в этот момент вошла мать и увидела все».  
Обычно такие обозначения встречаются в сочетаниях с посес-

сивным суффиксом. В связи с этим необходимо вернуться к рас-
смотрению выражений частей тела и родственных отношений как 
имен относительных.  
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Наличие суффикса не отрицает, что имя существительное ‘um 
«мать» само по себе неявно указывает на другого референта, о ма-
тери которого идет речь. Во всяком случае, это слово в арабском 
языке меняется с помощью местоименной идафы.  

В арабском языке такого рода имена могут использоваться в раз-
говорной речи, только если они получили эксплицитное выраже-
ние с помощью других имен или местоимений. 

Местоименное выражение обладателя (посессора) считается 
наиболее слабым примером экcпликации. Прономинализация об-
ладателя (посессора) в арабском языке – это наиболее имплицит-
ный способ выражения посессивности.  

Во-первых, речь идет о местоименной реализации, во-вторых – 
она осуществляется с помощью суффиксов – связанных граммем, 
строго грамматическим способом. Во всяком случае посессивные 
суффиксы в арабском редко заменяются определенным артиклем 
[Diem, 1986: 245 и след.]. 

Одновременно с процессом грамматикализации происходит 
процесс десемантизации. Типичным примером этого в арабском 
языке могут служить посессивные суффиксы. Они отчетливо ил-
люстрируют этот феномен, комбинируются с существительными и 
таким образом, не только производят грамматическую ссылку (ука-
зывают на род, число), но и внеязыковую. 

В арабском языке суффиксы родительного падежа как средство 
выражения грамматических отношений присоединяются не только 
к существительным, но и глаголам, предлогам и частицам. Они мо-
гут выражать не только посессора, но и объекты (дополнение) и 
предложные определения.  

Вся система референций в арабском языке указывает на них, за 
исключением номинативной референции, которая реализуется с 
помощью личных местоимений. 

Такое представление посессора является сильно грамматикали-
зованным. Посессивные суффиксы не служат в этом случае выра-
жению посессивных отношений. Эти отношения выражаются с по-
мощью слова, к которому присоединился суффикс. Если суффикс 
присоединился к имени существительному, то посессивные отно-
шения выражает оно. 

Об ином виде выражения отношения будет идти речь, если суф-
фикс присоединится к глаголу, какой-либо частице или предлогу. 
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Благодаря тому, что посессивные суффиксы могут присоеди-
няться ко всем существительным, и полученные сочетания зави-
симы от них (этих существительных), многие другие отношения 
могут быть реализованы вне сферы посессивных, что, прежде 
всего, демонстрируют словосочетания с обозначением времени и 
отглагольные существительные. 

1.5. Выражения притяжательности в арабском языке  
с помощью суффиксов 

В предыдущих разделах рассматривалось выражение категории 
притяжательности в надждийском диалекте арабского языка (Сау-
довская Аравия) с помощью притяжательных конструкций, и, в 
частности, конструкции примыкания (SC).  

Во многих грамматиках эти конструкции часто называются кон-
струкциями «синтетического обладания / притяжательности», по-
скольку в них используются притяжательные суффиксы, как в при-
мере (1b). 

(1) a. kitaab Saara 
«книга Сара» 
«книга Сары» 
b. kitaab-ha 
«ее книга». 
В соответствующей литературе о посессивных именных слово-

сочетаниях можно встретить по этому поводу замечания: Plunkett 
(2006: 95–96), Benmamoun (2000: 142) и Choueiri (2006: 95–9). Су-
ществует также исследование Ахмеда (2015), в котором подробно 
рассматривается (прономинальная) местоименная система в клас-
сическом арабском языке, но только в сфере глагола. 

В примере (1b) притяжательный суффикс -ha «ее» присоединя-
ется к посессуму kitaab «книга», образуя притяжательную кон-
струкцию kitaab-ha «ее книга». 

Надждийский диалект, как и другие арабские диалекты, исполь-
зует такие притяжательные суффиксы для синтетического выраже-
ния обладания (посессивности). В таблице 1 представлен полный 
список притяжательных суффиксов в арабском языке (надждий-
ский диалект) с примером для каждого. 
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Таблица 1 
Посессивные суффиксы в арабском языке 

(надждийский диалект) 
 

Посессивные 
суффиксы 

Свойства Примеры 

-i  1 л kitaab-i «моя книга»

-ik 2 л kitaab-ik «твоя книга»

-ah  3 л м. р. kitaab-ah «его книга»

-ha  3л ж. р. kitaab-ha «её книга»

-na  1 л мн. ч. kitaab-na «наша книга»

-kum  2 л мн. ч. м. р. kitaab-kum «ваши книги»

-kin  2 мн. ч. ж. р. kitaab-kin «ваши книги»

-hum  3 л мн. ч. м. р. kitaab-hum «их книги»

-hin  3 л мн. ч. ж. р. kitaab-hin «их книги»
 

Статус таких суффиксов, как -ah «его», -ha «ее» (или ʔadʕ -
dʕamiir ʔal-muttasʕ il присоединенное местоимение’, как называют 
их традиционные арабские грамматики), остается неясным и все 
еще спорным вопросом в синтаксисе семитских языков. Подобная 
неясность отражается в терминологии, используемой в литературе 
для обозначения таких форм (присоединенных к посессору и дру-
гим лексическим единицам). Например, Фасси Фехри (1993) сле-
дуя вышеупомянутой традиции, называет такие прономинальные 
элементы как «инкорпорированные местоимения» или «суффик-
сальные местоимения». Шлонский (1997), с другой стороны назы-
вает их «клитиками» или «энклитиками», указывая, что они явля-
ются чистыми согласовательными морфемами. 

Следует также добавить, что притяжательный суффикс может 
использоваться со всеми типами притяжательных имен (существи-
тельных). Рассмотрим следующие примеры: 

(2) a. kitaab-i 
«книга-моя» 
«Моя книга». 
Здесь необходимо отметить, что надждийский диалект не отли-

чается от классического арабского или других диалектов региона в 
отношении синтаксиса прономинальных притяжательных суффик-
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сов. Однако существует незначительная разница между классиче-
ским арабским, с одной стороны, и надждийским диалектом, а 
также другими разновидностями арабского языка, с другой сто-
роны, когда речь идет о форме 3-го лица единственного числа муж-
ского рода, которая в первом случае имеет форму -hu, а во втором 
-ah/ -uh.  

b. kalb-ah 
«собака-его» 
«Его собака» 
c. ridʒl-i    
«Моя нога» 
d. ʕamm-ha  
«Ее дядя» 
e. fikrat-na 
«идея-наша» 
«Наша идея» 
f. s adiig-i 
«друг-мой» 
«Мой друг». 
Как видно из примеров, притяжательный суффикс может при-

соединяться к различным типам посессумов, включая отчуждае-
мое / (2 a-b), неотчуждаемое обладание (2 c-d), абстрактные поня-
тия (2 e), социальные отношения (2 f) и т. д. Напомним, что это 
также относится и к конструкциям с примыканием (CS), как мы 
уже видели ранее. 

В предыдущем разделе отмечалось, что притяжательный суф-
фикс выражает множество различных генитивных отношений (ср. 
(1) выше). Как и в притяжательных конструкциях с примыканием 
(CS), определенный артикль ʔal не ставится, если главное имя (су-
ществительное) уже имеет притяжательный суффикс. 

Сравните следующие конструкции. 
(3) a. kitaab-ha 
«книга-она» 
«Ее книга» 
b. al-kitaab-ha 
«(опр.) книга-ее»  
Предназначение: «ее книга». 
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Если предположить, что определенный артикль ʔal является 
маркером определенности и что суффикс -ha в имени существи-
тельном в (3a) также обладает признаком определенности, налицо 
неточность формы (3b); принимая во внимание, что язык не терпит 
дублетов, то лексическая единица не может быть дважды отмечена 
одним и тем же маркером (Marantz 1988). 

Доказательством в пользу этого предположения, что детерми-
нированная структура (ДС) ‘Имя + притяжательный суффикс’ яв-
ляется определенной, служит обязательное использование опреде-
ленного артикля ʔal с любым сопровождающим именем (прилага-
тельным), как в (4). 

(4) kitaab-ha (al)-dʒadiid 
книга- ее (опр.) -новая 
«Ее новая книга». 
Использование определенного артикля ʔal с именем (прилага-

тельным) dʒadiid «новая» в таких посессивных конструкциях ука-
зывает на то, что данное словосочетание (ДС) kitaab-ha «ее книга» 
является определенным словосочетанием, а не неопределенным. 
Таким образом, в арабском языке не употребляются совместно при-
тяжательные именные словосочетания с притяжательным суффик-
сом и определенным артиклем, как это имеет место, например, в 
английском языке (the her book).  

Здесь следует отметить, что некоторые языки допускают (или 
даже требуют) использование притяжательного суффикса с опре-
деленным артиклем (ср. (i)). Обсуждением этого вопроса среди 
прочих занимались: Cardinaletti (1998), Haspelmath (1999), Longo-
bardi (2001), Alexiadou et al. (2007) для итальянского, староиспан-
ского, греческого и падуанского языков; Karimi (2007) для итальян-
ского, староиспанского, греческого и падуанского языков. Падуан-
ский; Karimi (2007) для курдского; Holmberg и Odden (2004, 2008) 
для хаврами. 

(i) a. la sua macchina – «его машина» (итал.) 
b. il mio libro (итал.) – «моя книга» (данные из Alexiadou и др. 

2007: 553, 566). 
Структура, состоящая из имени kitaab и посессивного суффикса 

-ha (см. табл. 1) представляет собой именную фразу, где суффикс 
(ha) является показателем определенности и, поскольку он явля-
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ется суффиксом, то ставится после имени, к которому он отно-
сится. Таким образом, имя kitaab (Posessum) оказывается в начале 
словосочетания (именной фразы), а прономинальный посессор (по-
сессивный суффикс -ha) присоединяется к посессуму справа. (ср. 
Jamary 1993; Plunkett 1996; Choueiri 2006). Постановка имени (су-
ществительного Posessum) в начало фразы является причиной от-
сутствия артикля ʔal в притяжательных конструкциях с прономи-
нальными (местоименными) посессорами. Планкетт (1996) предла-
гает следующую структуру для стандартной арабской посессивной 
конструкции [Plunkett 1996: 95].  

(5) Posessum-Acc.-Posessor (pronom.) 
Maal-a-hu (MSA) 
«Деньги-вин. п-его» 
«Его деньги». 
В свете данных из палестинского языка Шлонский [1997: 177–

179] отмечает, что семитские клитики обладают тремя основными 
характеристиками: (1) они могут присоединяться ко всем лексиче-
ским категориям, а также к некоторым функциональным катего-
риям; (2) они всегда являются энклитиками, прикрепляющимися 
справа от своих реципиентов (к слову, к которому он относится) и 
(3) они не имеют различий по падежам, как показывают следующие 
предложения в примерах 34 a-d:  

(6) a. kaan b-ixayytʕ-ha (палестинский диалект) 
прош. быть 3 л. ед. ч. м. р. прош. шила 3 л. ед. ч. ж. р. 
«Он шил ее». 
b. ʕaʃaan-ha b-itxayytʕ l-fistʕyaan (палестинский диалект) 
потому что – 3 л ед. ч. ж. р. – прош. шила (опр.) – платье 
«Потому что она шила платье...». 
c. tmunot-eha tluyot ʕal ha-kir (иврит) 
картина – 3 л ед. ч. ж. р. висеть. пассив. Бенони. ед. ч. ж. р. на 

(опр.) – стена 
«Ее картины висят на стене». 
d. xaʃavnu ʕal-eha (иврит) 
думать. прош. 1 л. мн. ч. о – 3 ед. ч. ж. р. 
«Мы думали о ней».  
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Таблица 2 
Парадигма семитских клитов в палестинском арабском языке 

(адаптация Шлонского 1997: 179) 
 

a 

Глагол + объект:  fhimt 1-mʕalme. 
Понимать прош. l л. ед. 
ч. (опр.) -учитель. ж. р. 
«Я понял (опр.)  
учитель»

fhimt-ha. 
понял-ее 
«(Я) понял ее» 

b 
Имя + Possessor: beet 1-mʕalme 

дом (опр.) -учитель  
ж. р. «учителя дом»

beet-ha 
дом-ее 
«ее дом»

c 
Предлог + объект: 
 

min l-mʕalme 
от (опр.) -учитель. ж. р. 
«от (опр.) учителя»

min-ha 
от-нее 
«от нее»

d 
Комплементатор + 
субъект: 

ʔinnu 1-mʕalme 
Тот (опр.)-учитель ж. р. 
«тот учитель…» 

ʔin-ha 
тот-она 
«та она…»

e 
Квантификатор+ 
определяющее 
словосочетание:

kull 1-mʕalmaat 
все (опр.)-учителя ж. р. 
«все учителя»

kull-hin 
все-они 
«все из них»

 

Таблица 2 представляет посессивные суффиксы и примеры из 
палестинского арабского [Halle и Marantz 1993; Noyer 1997], (см. 
Shlonsky 1997: 179). 

Предложения в примерах 6 (a-d) и парадигма в таблице 2 ясно 
подтверждают, что семитские клитики появляются во всех лекси-
ческих категориях, в глаголе (6a и табл. 2a), существительном (6c 
и табл. 2b), предлоге (6d и табл. 2c), и др. Шлонский [1997:  
177–179] указывает далее, что вышеупомянутые три пункта резко 
контрастируют с клитиками в других языках. Например, в роман-
ских (см. 7 a-c) они появляются не у всех лексических единиц, а 
только в глаголах. Они могут быть энклитиками в императивных 
конструкциях (7c) или проклитиками в переходных глаголах (7a); 
и они проявляют падежные различия, о чем свидетельствует форма 
аккузативного клитика 36a; по сравнению с дательной формы в 7b. 

(7) a. Elle 1'a cousu. (франц.) 
«она сшила»  
«Она сшила это». 
b. Elle lui donne un cadeau. 
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«Она 3л ед. ч. дат. п. дарит подарок» 
«Она дарит ей / ему подарок». 
c. Donne-lui un cadeau! 
«дарить 3 л ед. ч. подарок» 
«Подарите ему / ей подарок!»  
Шлонский указывает, что четвертое свойство, которое отличает 

клитики арабского языка от других языков, таких как, например, 
французский или итальянский, заключается в том, что они никогда 
не объединяются в кластеры. Это ясно видно из примеров француз-
ского и итальянского языков, и как показано в следующих предло-
жениях из кайренского арабского языка [Shlonsky, 1997: 180]: 

(8) a. il-mudarris fahhim   id-dars   li-1-bint. 
Учитель понимает (прош. – причина) – 3 л. м. р. ед. ч. урок де-

вочке 
«Учитель объяснил девочке урок». 
b. il-mudarris fahhim   1-bint   id-dars. 
«Учитель понимает (прош. – причина) 3 л. м. р. ед. ч. девочка 

урок 
c. il-mudarris fahhim   -u   li-1-bint. 
«Учитель понимает (прош. – причина) 3 л. м. р. ед. ч. –3 л. м. р. 

ед. ч. девочке 
d. il-mudarris fahhim   -ha   id-dars. 
«Учитель понимает (прош. – причина) 3 л. м. р. ед. ч. –(ей) 3 л. 

ж. р. ед. ч. урок 
e. il-mudarris fahhim   -u   laa-ha. 
«Учитель понимает (прош. – причина) 3 л. м. р. ед. ч – 3 л. м. р. 

ед. ч – (ей) 3 л. ж. р. ед. ч  
f. *il-mudarris fahhim   -ha   -u / -u   -ha 
«Учитель понимает (прош. – причина) 3 л. м. р. ед. ч – 3 л. ж. р. 

ед. ч – 3 л. м. р / м. р. ед. ч – 3 л. ж. р. ед. ч. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следу-

ющий вывод: притяжательные суффиксы (и прономинальные суф-
фиксы в целом) в семитских языках используются для синтетиче-
ского выражения обладания, как чистые согласовательные мор-
фемы. 
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Притяжательный суффикс может использоваться со всеми типами 
притяжательных имен, присоединяться к различным типам посессу-
мов, включая отчуждаемое (2a-b) и неотчуждаемое обладание (2c-d), 
абстрактные понятия (2e), социальные отношения (2f) и т.д.  

В арабском языке не употребляются совместно притяжательные 
именные словосочетания с притяжательным суффиксом и опреде-
ленным артиклем. 

Семитские клитики обладают следующими основными характе-
ристиками: (1) они могут присоединяться ко всем лексическим ка-
тегориям, а также к некоторым функциональным категориям; 
(2) они всегда являются энклитиками, прикрепляющимися справа 
к своему реципиенту; (3) они не имеют различий по падежам; 
(4) клитики, никогда не объединяются в кластеры. 
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Глава II. Использование имени-релятора при выражении 
притяжательности в арабском языке 

 

В качестве одного из факторов в реализации притяжательных 
отношений арабский язык кроме упомянутых возможностей реали-
зации, предлагает также имена существительные, выступающих в 
качестве реляторов – реляционных имен таких как: ḏū или ṣāḥib. 

Реляционными именами или иначе именами-реляторами явля-
ются имена существительные, основная функция которых состоит 
в том, чтобы указывать на какие-либо объекты через их отношения 
к другим объектам, уже известных слушающему. Наиболее явным 
случаем подобного указания являются так называемые посессив-
ные конструкции. 

В вышеназванных способах выражения притяжательности, ре-
ляционные отношения передаются с помощью существительных: 
одного или двух или же существительных и суффиксов. В последу-
ющем синтаксический контекст, в котором выражается притяжа-
тельное отношение, увеличивается с помощью еще одного фак-
тора, который мы и называем здесь релятор (реляционное имя). 

«В качестве релятора в арабском языке могут выступать имена 
существительные, такие как, ḏū или ṣāḥib, а также предлоги, наре-
чия и имена прилагательные. Эти структуры могут представлять 
собой как атрибутивные, так и предикативные синтагмы, что уточ-
няется с помощью элемента определенности или неопределенно-
сти стоящего в ее начале» [Краснощёков, 2021: 236]. 

В притяжательных iḍāfah- и nact- конструкциях (по модели: 
имя-суффикс; имя-имя; имя существительное-имя прилагатель-
ное), эти два полюса реализуются в рамках собственных моделей. 

Сочетания с 'iḍāfah- и nact- могут указывать только на одну из 
двух конструкций и соединяться с именем, к которому они отно-
сятся, как атрибутивно, так и предикативно. 

Во всяком случае, существуют iḍāfah-синтагмы, которые встреча-
ются чаще в атрибутивных конструкциях. И наоборот, есть другие 
синтагмы, использующиеся чаще в предикативных конструкциях. 
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2.1. Possessor – имя существительное + релятор + 
Possessum – имя существительное 

Используя модель:  
Possessor – имя существительное + релятор + Possessum – имя 

существительное можно представить в качестве притяжательных 
структур четыре типа различных конструкций:  

1-е: «Possessor – имя существительное + релятор + Possessum – 
имя существительные» с помощью имен ḏū и ṣāḥib. 

2-е: «Possessor – имя существительное + релятор + Possessum – 
имя существительное» с помощью предлогов ḥarf ğarr. 

3-е: «Possessor – имя существительное + релятор + Possessum-
имя существительное» с наречием ȥarf. 

С этими же средствами выражения возможны три структуры, 
начинающиеся с P'UM или с P'OR или с самой частицы:  

a) Possessor-субъект + частица-Possessor-личный суффикс + 
Possessum -имя  

|_______сказуемое____________________________|  
предлож. группа или iḍāfah-конструкция с наречием 
именное предложение 
b) Possessum-субъект + частица + Possessor-имя  
|_____сказуемое ____| 
предлож. группа или iḍāfah-конструкция с наречием 
именное предложение 
c) частица + Possessor-имя + Possessum-субъект 
|________сказуемое _________| 
предлож. группа или iḍāfah-конструкция с наречием 
именное предложение 
4-е Possessor-имя существительное + релятор + Possessum-имя 

существительное с помощью имени прилагательного 
Possessor-субъект + имя прилагательное + Possessum-имя  
|________ сказуемое _______________|  
 iḍāfah-конструкция 
именное предложение 
Possessor-субъект + имя прилагательное + Possessum-имя-Pos-

sessor-личный суффикс  
|________________сказуемое____________________|  
адъективное определение 
именное предложение 
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Сочетание по модели «Possessum – Possessor» может охватывать 
всю сферу выражения родительного падежа, в то время как обрат-
ная форма Possessor – Possessum ограничена только определен-
ными сочетаниями родительного падежа. 

Модель Possessor – Possessum можно создать с помощью опре-
деленных слов в сочетаниях с родительным падежом. Чаще других 
используется слова ḏū m. / ḏā f. и šāḥib m / šāḥibat f. 
ḏū «он / который с», ḏū māl  «Владелец денег, богач» 
ṣāḥib «товарищ, владелец», ṣāḥibu caql «разумный». 
Эти слова встречаются в конструкции с iḍāfah и стоят или 

между P'OR и P'UM для связи и согласовываются с P'OR-ом или 
представляют P'OR-ра. Они выступают преимущественно в каче-
стве связки, когда определяемое слово используется без артикля, 
т.е. ничем не выделено: 

rağulun ḏū māl 
«мужчина с деньгами» (какой-то) богач 
rağulun ṣāḥibu māl 
«(какой-то) мужчина владелец денег» «(какой-то) богач». 
В том случае, если они выступают как связка в сочетании с де-

терминированным именем, они выступают в функции приложения: 
ar-rağulu ḏū l-māl 
«(арт.)-мужчина  с арт.-деньги» 
(арт.)-богач, 
ar-rağulu ṣāḥibu l-māl 
«(арт.)-мужчина владелец арт.-деньги» 
(опред.) богач. 
В других случаях они представляют посессора (P´OR-ра). 
ḏū l-māl, 
šāḥibu l-māl 
Если сочетание «Possessor – имя существительное» является 

определенным (детерминированным), а сочетание «Possessum – 
имя» неопределенным, то речь идет не об атрибутивной синтагме, 
а о номинальном предложении, то есть мы выходим за пределы ат-
рибутивной сферы и переходим в предикативную: 

al-carūsu ḏā tu mālin wa-ğamāl 
«(арт.)-Невеста с деньгами и-красотой» 
«(опр.) Невеста богата и красива». 
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Сочетания род. падежа с функциональными словами в основном 
выражают свойства, отдельные из которых следует рассматривать 
в качестве притяжательных отношений: 

fatātun ḏātu maȥharin ğaḏāb 
«Девушка с внешностью привлекательной» 
«(неопр.) девушка, которая привлекательно выглядит» 
rağulin ḏū mālin wa-banῑn 
«мужчина с деньгами и-сыновья» 
«(неопр.) мужчина, который богачом является и большую се-

мью имеет». 
При замещении имен слово šāḥib используется чаще, чем ḏū, 

именно потому, что šāḥib может выступать в значении «владелец»: 
šāḥibu l-carabati l-ḥamrā 
«Владелец красного (опр.) автомобиля» 
и таким образом, является владельцем красного автомобиля, 

ему же принадлежит и свойство «быть богатым».  
Напротив, с использованием ḏū более четко выражаются свой-

ства. В сочетании с материальным обладанием ḏū употребляется 
почти всегда с māl (выражая состояние), а со словами автомобили 
и дома, например, вообще не встречается.  

Оба слова, не являясь одинаковыми по своим функциям, тем не 
менее частично пересекаются [Reckendorf, 1895-98 §80 и Recken-
dorf 1921 §87] и прежде всего, в детальной трактовке обоих слов.  

Имя-релятор ḏū относится к «пяти именам существительным», 
которые представляют особое склонение: ab – «отец», ´ah – «брат», 
ḥam – «тесть; свёкор», fū – «рот» и ḏū – «тот с». 

Характерным для этих пяти имен, в том случае, если они высту-
пают в качестве основного (определяемого) слова является то, что 
«краткий гласный склоняемого окончания во всех падежах перехо-
дит в соответствующий долгий, и в этом случае появляется в пись-
менном арабском» [Waldman, 1986: 12]: 

Именительный: ḏū māl 
Родительный: ḏū māl 
Винительный: ḏū māl 
В арабских грамматиках (см. Фишер) ḏū описывается как waṣlah 

«соединительный член», служащий для описания имен. Он исполь-
зуется для их конкретизации [Fischer, 1972: 130]. 

Фишер рассматривает его как атрибутивное определение 
[там же: 182]. Рекендорф указывает на его синтаксическую функцию 
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и называет его «показателем генитива», средством отмены генитив-
ной связи между именами [Reckendorf, 1921 §87]. Дим В. выделяет, 
прежде всего, его функцию обозначения и описывает его как «дейк-
тический элемент без определенного значения» [Diem, 1986: 245]. 

Для предлагаемого исследования большое значение имеет то, 
что ḏū не является P`OR-ом, а лишь устанавливает посессивное от-
ношение между P`OR-ом и P`UM-ом, по существу исполняет обя-
занности показателя генитива [там же]. Он может относиться как к 
одушевленному, так и к неодушевленному P`OR-ру, и этим, прежде 
всего, отличается от слова ṣāḥib. 

Отношения, которые передает ḏū, Дим В. приписывает исключи-
тельно «неотчуждаемости». Таким образом, ḏū (Х) можно перефра-
зировать, как «некто (кто-то), о котором говорится, что Х образует 
от него часть». Эту функцию впервые выделили (но не объяснили) 
Blom-Reuschel-Samarraie [Blom-Reuschel-Samarraie, 1981: 223]. Это 
определение звучит так: «Обязательно входящее (под этим понима-
ется функциональное слово) в состав генитива дополнение, обозна-
чающее некое общее или специфическое свойство или принадлеж-
ность,.. но не конкретное отношение обладания» (там же). Можно 
согласиться с выводом Дима, исключая его предположение, что ḏū 
может выступать в некоторых вещественных сочетаниях, как напри-
мер, ḏū māl – «богач». Как он сам указывал (на это), ḏū в большей 
степени выражает тесные отношения свойств с относительным су-
ществительным. Свойства относятся здесь в большинстве случаев к 
«неотчуждаемому» содержанию: ḏū caql – «благоразумный», в дру-
гих случаях говорится о тех немногих свойствах, которые так тесно 
связаны с определяемым лицом, что его так же можно рассматривать 
как «неотчуждаемое». 
ḏū tağārib «с опытом», ḏū cilm – «ученый» и т. д. 
В сочетаниях, выражающих отношения родства и частей тела и 

относящихся к «сфере отчуждаемости», ḏū используется, если речь 
идет о наличии определенных свойств. Например, предмет сообще-
ния в выражении ḏū qadamin mašl lah – «парализованная нога» 
означает не то, что Х имеет ногу, что является само собой разуме-
ющимся, а то, что его нога парализована. 

Имя-релятор šāḥib в значении «спутник» является существи-
тельным и образует с последующим генитивом большей частью 
определенное генитивное сочетание. Он (šāḥib) – посредник между 
P`OR-ом и P`UM-ом и одновременно может функционировать как 
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P´OR. Это выступает признаком человека. Выполняя роль связки, 
šāḥib имеет скорее характер приложения, чем союза: 

šāḥib l-bayt 
«Владелец (опр.) дома» 
ar-ra_ulu šāḥib l-bayt 
«(опр.) мужчина, Владелец (опр.) дома». 
Взаимосвязь, которую поддерживает šāḥib с P`UM-ом, является 

очень неопределённой и разнородной. Преимущественно речь идет 
об отношениях отчуждаемости. В качестве значения слова šāḥib 
В. Дим отмечает: «Обладание, имеет отношение к… зависит от…» 
[Diem, 1986: 246]. Слово šāḥib может также обозначать издателя 
книги šāḥib l-kitāb и переносчика болезни šāḥib maraḍ. Возможна и 
связь значения šāḥib с абстрактным; здесь оно пересекается со зна-
чением ḏū (там же). Во многих случаях связь можно определить 
только исходя из контекста. Общим для этих реляторов является 
то, что для выражения релятивных отношений они могут исполь-
зоваться и синтаксически, и семантически.  

Синтаксически они применяются для выражения P´OR-а и 
P´UM-а одинаковым способом или выступают сами в роли P´OR-а. 
Семантически оба слова несут лексическое значение посессивно-
сти. При ḏū семантическое отношение релятивности определено 
изначально, в то время как при šāḥib оно является неопределенным 
и может быть определено только с помощью семантики участвую-
щего существительного.  

šāḥib l-mūnālῑzah 
«Владелец (арт.)-Мона Лиза» 
šāḥib maraḍ 
«обладатель болезни» 
«(неопр.) Больной человек».  
Оба слова часто представляют одновременно отношения соб-

ственности и отношения притяжательности:  
ṣāḥib huluq 
«обладатель морали» 
«(неопр.) хороший человек» 
ḏū huluq 
«с моралью» 
«(неопр.) хороший человек». 
В обоих примерах речь идет исключительно об отношениях соб-

ственности. Brockelmann обозначает это как «квалификацию» 
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[Brockelmann, 1962: 166–167]. Выражение отношений собственно-
сти в обоих примерах, по нашему мнению, отчетливее, чем выра-
жение посессивных отношений, так как существительное huluq не 
может находиться в посессивной зависимости. 

Уже отмечалось, что с помощью 'iḍāfah-конструкции выража-
ются не только атрибутивные, но и предикативные конструкции. 
Это относится и к конструкциям со словами ṣāḥib и ḏū.  

Если эти слова выражают P´OR-а и P´UM-имя является опреде-
ленным, то речь идет об атрибутивных данных: 
ḏū l-liḥyah 
«бородатый» 
ṣāḥib l-liḥyah 
«бородатый». 
Если же они выступают в качестве связки между P´OR-ом и 

P´UM-ом, то возможны обе конструкции: как атрибутивная, так и 
предикативная. При определенном имени – P´OR-ре и при неопре-
деленном имени – P´UM-ме речь идет об атрибутивных 'iḍāfa – 
конструкциях:  

ar-rağulu ḏū l-liḥyah «(опр.) бородатый мужчина» 
rağulun ḏū liḥyah «(неопр.) бородатый мужчина». 
Напротив, если конструкции предикативные, тогда их следует 

рассматривать как 3-членные номинати́вные предложе́ния: 
ar-rağulu ḏū liḥyah 
«Мужчина-бородатый» 
ar-rağulu šāḥibu liḥyah 
«Мужчина-бородатый» (обе конструкции означают одно и то же). 
Примечательно, что арабский язык знает и другие функциональ-

ные слова такого рода: обычно имена с «обратным отношением» 
такие как 'ab – «отец», 'um – «мать», šarῑk – «компаньон» и др.: 

abu l-kaḍib 
«Отец (арт.) + обманывать» 
«(неопр.) большой обманщик» 
šarῑkatu l-ḥayah 
«компаньонка арт. + жизнь» 
«супруга (жена)» и т. д. (ср. Reckendorf 1921 §87). 
Предлоги, к которым относятся также li- и min, в арабском могут 

образовывать большой класс, а именно класс ḥurūf «частицы» 
(ḥurūf al-ğarr). Этот класс охватывает большие группы, различаю-
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щиеся по семантико-синтаксической или морфолого-синтаксиче-
ской роли, которую они могут играть в предложении. Синтаксиче-
ски ḥurūf al-ğarr обладают функцией объединять слова в выраже-
ния, которые могут присоединяться к именам или глаголам. Неко-
торые могут управлять именами, другие образуют более прочные 
сочетания с глаголом. Имя или местоимение, управляемое части-
цей, выступает в винительном или родительном падежах, если речь 
идет о частицах ḥarf cāmil, «способных к управлению». Если же 
речь идет о частицах «неспособных к управлению» ḥarf ḥāmil или 
же muhmal, то имя выступает в форме именительного падежа. 
Например: hatta, может управлять, как глаголом, так и именем. Все 
они имеют так называемые «застывшиe флексионные формы» (ср. 
Reckendorf, 1921: 214), то есть являются неизменяемыми.  

В арабском языке ḥurūf al-ğarr представляют собой группу ча-
стиц, которые управляют родительным падежом (Genitiv). Сочета-
ния этих частиц с определением и предлогом часто используется в 
арабском языке для выражения большого числа семантических от-
ношений, соответствующих: глагольным предложениям, субъект-
ным предложениям, придаточным дополнительным предложе-
ниям, а также предложным дополнениям и всем сопровождающим 
обстоятельствам. Количество семантических отношений, которые 
обозначает предложное определение – не ограничено.  

Для образования субстантивированных прилагательных пред-
ложное определение выступает преимущественно в неопределен-
ном виде, и стоит после сказуемого. Оно может быть и заранее 
определенным, «тем не менее, в современном языке область его 
применения ограничена поэзией и другими литературными произ-
ведениями из-за возвышенного стиля» [Brockelmann,1979: 174]. В 
коране и в классических произведениях арабской литературы под-
тверждается постановка определения с предлогом в препозиции.  
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2.2. Possessor-имя + релятор (имя прилагательное) + 
Possessum-имя 

В арабском языке в качестве релятора между P´OR-ом и P´UM-
ом может находиться имя прилагательное: 

P‘OR-имя + прилагательное (в конструкции с примыканием) + 
P´UM-имя (род. падеж): 

al-bintu ğamῑlatu l-wağh 
«(арт.)- Девушка красивое арт.- лицо» 
«(опр.) девушка имеет ein красивое лицо». 
P’OR-имя + прилагательное + P’UM-имя-P’OR-посесс-й суф-

фикс: 
al-bintu ğamῑlun wağhuhā 
«(арт.)- девушка красивое лицо-её» 
«(опр.) девушка имеет (неопр.) красивое лицо». 
Сравним оба примера. В арабском языке есть возможность об-

разовать двухчленную посессивную синтагму с помощью идафной 
конструкции ('iḏāfah), которая состоит из прилагательного или 
причастия, использованного как имя прилагательное + определен-
ное с помощью артикля существительное и выразить притяжатель-
ные отношения в структуре P’OR-P’UM, при этом вся синтагма с 
идафой (прилагательное + существительное) действует как прила-
гательное для P’OR-а. 

Прилагательное согласуется с существительным в роде и числе. 
Возможно также, что прилагательное согласуется с существитель-
ным в категории, и вся конструкция тогда воспринимается не как 
номинативное предложение, а как атрибутивная конструкция, где 
используемые элементы выступают зеркально. Напротив, субъект 
в номинативном предложении является определенным, а другой 
элемент – неопределенным: 

al-bintu ğamῑlatu l-wağh 
(определение, выраженное прилагательным) 
«(опр.) девушка с (опр.) красивым лицом»    
al- bintu ğamῑlatu l-wağh  
(номинативное предложение) 
«(опр.) девушка имеет (опр.) красивое лицо». 
Подобные построения называются обычно «'iḏāfah lafȥyyah» 

или просто «'iḏāfah»; они часто используются в арабских грамма-
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тиках. Европейские арабисты называют этконструкцию «несоб-
ственными присоединениями» [Brockelmann, b: 169–170], что явля-
ется прямым переводом с арабского языка. При обсуждении этого 
феномена ссылаются на арабскую грамматику Каспари [1866: 294 
и след.] и приводит те же самые примеры: 

(a) huwa ḍāribu zayd 
«Он бьющий Заид» 
«Он бьет Заида» 
(b) zaydun ḥasanu l-wağh 
«Заид красивый (арт.)-лицо» 
«Заид имеет красивое (неопр.)-лицо».  
Брокельманн [Brockelmann, 1982: §171f и 1985: §138] ограничи-

вает «несобственное присоединение» примером (b), как и Фишер 
[Fischer, 1972: §388].   

Нас также интересует модель (b), так как "ismu l-fācil (ḍārib) ре-
ализует отношения действия агенса (действующее лицо), также как 
номинализация, которую с самого начала исключили из сферы по-
сессивности. В современном арабском языке структура (b) исполь-
зуется наиболее часто: 

al-mar' atu carabyytu l-malāmiḥ 
«Женщина имеет арабские черты лица» 
ṭ-ṭiflu ḏahabyyu š-šacr 
«Ребенок светловолосый»  
al-waladu šāḥibu l-wağh 
«Мальчик имеет бледное лицо». 
Посессивные отношения выражены имплицитно, поскольку имя 

прилагательное (aṣ-ṣifah), в качестве связующего фактора между 
P’OR и P’UM не выражает отношения притяжательности. Здесь 
имя прилагательное соотносится только с P’UM-ом, описывает его 
и не относится к P’OR-ру.  

И, тем не менее, из этого словосочетания ясно, что привлека-
тельные черты лица женщине принадлежат, светлые волосы – ре-
бенку. Функция, которую выполняет имя прилагательное в этой 
структуре относительно выражения принадлежности – сравнима с 
функцией глагола в немецкой конструкции с дательным падежом. 
Соединительному звену в обеих структурах (в немецком – глагол, 
в арабском – имя прилагательное) приходится выполнять синтак-
сическую роль, а именно: создавать из участников, существитель-
ных и местоимения, завершенную конструкцию. 
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Семантическая роль, которую выполняют глагол и имя прилага-
тельное, благодаря своим лексическим значениям (глагол выра-
жает действие, которое обусловлено P’UM-ом – «рука болит» или 
оно направлено на P’UM – «он разбил ему вазу»; имя прилагатель-
ное описывает P’UM), не имеет ничего общего с семантическим от-
ношением между P’OR-ом и P’UM-ом. Они различаются функцио-
нально-синтаксически: глагол в немецком языке (например) выра-
жает предикатные отношения, в то время как в арабском – прила-
гательное находится вне сферы предиката. 

В посессивных синтагмах, содержащих «несобственное присо-
единение», определительная часть (часть с именем прилагатель-
ным) образует предикат (сказуемое) с родительным падежом. В 
этом случае P’UM становится предикатом. Эти семантические от-
ношения и подчеркивают арабские грамматисты. Они выделяют 
модель [Diem, 1986: 250], в которой имя прилагательное семанти-
чески однозначно соотносится с P’UM-ом: 

zaydun ḥasanu l-wağh 
«Заид имеет красивое (неопр.) лицо». 
В арабской литературе не возникает вопрос, какие необходимы 

обстоятельства, чтобы из существительного и относящегося к нему 
прилагательного могла быть образована конструкция с предикати-
вом, которая в свою очередь присоедият следующее имя. Относи-
тельно этого Дим В. придерживается мнения: «Референт имени, 
принимающего форму род. падежа (генитива), выступает в каче-
стве P´UM-ма в отношении неотчуждаемости к референту имени, 
которое с помощью формального примыкания должно стать ча-
стью предиката» [там же: 250]. Самого же P´OR-ра ограничения не 
касаются, он может быть как одушевленным, так и неодушевлен-
ным. Однако отношения, подтверждающиеся примерами, которые 
приводит автор, не ограничиваются неотчуждаемой посессивно-
стью [Diem, 1986: 251]. Они включают также отношения:  

 часть – целое 
ḥasanu l-wağh 
«имеет красивое лицо»    
 отношения родства 
cirāqiyu l-'umm 
«он родственник со стороны матери из Ирака» 
 отношения собственности и состояние (здоровья и т. д.) 
šadῑdu 'ṯ-ṯarā', kaṯῑru l-māl, 
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«есть очень богатый» 
 отношения обладателя (носителя) 
ğamῑlu 'ṯ-ṯawb 
«(неопр.) прекрасная (неопр.) одежда».  
Сюда же относятся и другие средства такие, как – māl «состоя-

ние» und dār «дом». Отношения обладания автор интерпретирует 
как неотчуждаемые и имеющиеся в наличии у P´OR-а и, таким об-
разом, являющиеся его частью. Точно также рассматриваются кон-
кретные отношения обладателя и в следующем примере, только 
здесь они относятся к домовому хозяйству: 

Macmūru 'd-dār 
«имеет процветающее домашнее хозяйство». 
И, тем не менее, такие отношения все еще необходимо отличать 

от отношения неотчуждаемости. Неотчуждаемые отношения – 
часть – целое образуют ядро сферы формального примыкания, что 
и установил Дим; и все-таки оно не является единственным пред-
метом такой конструкции. Отношения с одеждой можно рассмат-
ривать как особые притяжательные отношения, но не как отноше-
ния часть-целое, хотя бы и в переносном смысле, как считает Дим. 
Вполне возможно, как показывают приведенные примеры, выра-
жать отношения отчуждаемости «в собственном смысле», а не 
только «в переносном». Фактически, определенные способы выра-
жения в арабском, большей частью должны включать выражение 
неотчуждаемости, как например, формальное примыкание, а дру-
гие способы выражения должны быть исключены из сферы неот-
чуждаемости; к этому можно привести примеры, что неотчуждае-
мость в арабском языке маркируется формально. И если синтагма 
состоит из имени прилагательного и существительного, арабский 
язык имеет в распоряжении другую посессивную синтагму в виде 
подчинения P’OR-ра-P´UM-му, а именно в форме, так называемого 
«косвенного определения» (Эту структуру Reckendorf, Brockel-
mann и Fischer рассматривают как препозицию предикативного 
имени прилагательного относительного придаточного предложе-
ния в форме номинального предложения): 

'ar-rağulu l-laḏῑ wağhuhu ḥasan ---> rağulun ḥasanun wağhuhu. 
При этом они говорят об относительном придаточном предло-

жении с притяжанием (ср. Reckendorf 1921 § 203, Brockelmann 1982 
§150 и Fischer 1972 § 430). 
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Прилагательное-предикат определительного придаточного пред-
ложения выступает как специальное определение управляющего 
слова (P´OR) и согласуется с ним только в падеже и определенности, 
одновременно в роде и числе с именем существительным (P´UM) от-
носительного придаточного предложения [Reckendorf: §206]. 

baqaratun safrā'  fāqicun lawnuhā (Kuran: al-baqarah,   
«Буро-жёлтая корова, чья масть является однородной» [там же: §203]. 
Определительное прилагательное, которое в арабском стоит 

обычно после определяемого, в этом случае предшествует ему. В 
отличие от формального примыкания (см. Гранде, 1998: 331) при-
лагательное согласуется здесь с именем P´UM-ма вместо P´OR-ра. 
Все определение выступает здесь как прилагательное для P´OR-ра, 
так же как при формальном примыкании. В отличие от него кос-
венное определение может выражать различные синтаксические 
отношения. Правда, оба пересекаются в нескольких областях 
[Diem, 1986:254]. В дальнейшем обе конструкции противопостав-
ляются: 
ḥabῑbah ḏahabyyatu _ š-šacr 
«Хабиба светлый-ж. р. флекс. ART.-волосы» 
    |__________| 
ḥabῑbah ḏahabiyun šacruhā 
«Хабиба светлый ART.-волосы-P´OR-суффикс» 
|____________________________| 
Оба компонента находятся в приведенных примерах в синтак-

сических отношениях – субъект-предикат. Семантически второй 
компонент выступает как P´UM от P´OR-ра, при этом в большин-
стве случаях речь идет об отношениях неотторжимой принадлеж-
ности. Различия состоят в том, что определение при формальном 
примыкании согласуется с P´OR-ом в роде, числе, падеже и опре-
деленности, т.е. во всех синтаксических отношениях, и напротив, 
при косвенном определении согласуется с P´OR-ом только в па-
деже и в значении определенности, а с P´UM-именем в числе и 
роде. Притяжательные отношения между P´OR-ом и P´UM-ом при 
формальном примыкании выражаются имплицитно, а при косвен-
ном определении выражаются эксплицитно с помощью посессив-
ного суффикса, присоединяемому к P´UM-имени. Посессивная 
синтагма в форме косвенного определения действует, как опреде-
ление, как и предикат и аккузатив состояния; они могут субстанти-
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вироваться и перенимать на себя синтаксическую позицию суще-
ствительного [Diem, 1986: 256], то есть также как формальное при-
мыкание. Исследуемая здесь конструкция может выступать как ат-
рибутивный способ выражения притяжательности, а именно с по-
мощью определенности P´OR-имени и имени прилагательного: 

al-bintu l- ğamῑlu wağhuhā 
«(опр.) девушка с опр. красивым лицом». 
Примечательно, что три члена конструкции c формальным при-

мыканием согласуются с помощью определенных артиклей, что 
невозможно с P´UM-именем, а именно из-за посессивного суф-
фикса, присоединенного к нему, при этом P´UM-имя находится в 
конструкции «примыкания» (status constructus) и не может полу-
чать артикль вовсе. 

Таким образом, кроме уже известных средств выражения при-
тяжательности, в арабском языке в качестве средств ее выражения 
могут применяться реляционные имена – имена-реляторы, такие 
как: ḏū или ṣāḥib, использующиеся чаще всего в притяжательных 
конструкциях.  

Существует несколько типов подобных конструкций, строя-
щихся по модели «Possessor – имя существительное + релятор + 
Possessum – имя существительное». Форма конструкции 
«Possessum – Possessor» может охватывать всю сферу выражения 
род. падежа, в то время как обратная форма «Possessor – Possessum» 
ограничена только определенными сочетаниями родительного па-
дежа.  

Имя-релятор šāḥib используется чаще, чем ḏū, потому что šāḥib 
может выступать в значении «владелец». И напротив, ḏū использу-
ется чаще для выражения каких-либо свойств, чем посессивных от-
ношений. Имя-релятор ḏū не является P`OR-ом, а лишь устанавли-
вает посессивное отношение между P`OR-ом и P`UM-ом, исполняя 
обязанности показателя генитива. Оно может относиться как к оду-
шевленному, так и к неодушевленному P`OR-ру, и этим, прежде 
всего, отличается от слова ṣāḥib. ḏū в большей степени выражает 
свойства, которые относятся к «неотчуждаемому» содержанию.  

В сочетаниях, выражающих отношения родства и частей тела и 
относящихся к «сфере отчуждаемости», ḏū используется в тех слу-
чаях, когда речь идет о наличии определенных свойств. Šāḥib в зна-
чении «спутник» является существительным и образует с последу-
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ющим генитивом большей частью определенное генитивное соче-
тание. Он (šāḥib) является посредником между P`OR-ом и P`UM-
ом и одновременно может выступать как P´OR. В этом случае šāḥib 
выступает как связка и выполняет функцию приложения. Взаимо-
связь, которую поддерживает šāḥib с P`UM-ом, является очень не-
определённой и разнородной. Преимущественно речь идет об от-
ношениях отчуждаемости, хотя возможна и связь имени šāḥib с аб-
страктным значением; здесь оно пересекается со значением ḏū. Об-
щим для них является то, что для выражения релятивных отноше-
ний они могут использоваться и синтаксически, и семантически. 
Синтаксически они применяются для выражения P´OR-а и P´UM-а 
одинаковым способом или выступают сами в роли P´OR-а. Семан-
тически оба слова несут лексическое значение посессивности. При 
ḏū семантическое отношение релятивности определено изна-
чально, в то время как при šāḥib оно является неопределенным и 
может быть определено только с помощью семантики участвую-
щего существительного.  

Оба слова часто представляют одновременно отношения соб-
ственности и отношения притяжательности. 

В арабском языке двухчленная посессивная идафная конструкция 
('iḏāfah) может состоять из прилагательного или причастия, использо-
ванного как прилагательное + определенное с помощью артикля су-
ществительное и выражать притяжательные отношения в структуре 
P’OR-P’UM, при этом вся синтагма с идафой (прилагательное + суще-
ствительное) действует как прилагательное для P’OR. 

Посессивные отношения в этом случае выражаются импли-
цитно, поскольку имя прилагательное (aṣ-ṣifah), в качестве связую-
щего фактора между P’OR-ом и P’UM-ом не выражает отношения 
притяжательности. 

В посессивных синтагмах, содержащих «формальное примыка-
ние», определительная часть (часть с именем прилагательным) об-
разует предикат (сказуемое) с генитивом. В этом случае P’UM ста-
новится предикатом с помощью имени прилагательного. 
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2.3. Possessor-существительное + Relator (наречие) + 
Possessum-существительное 

Арабские грамматисты называют существительное в винитель-
ном падеже, относящееся ко времени или месту cобытия ȥarf 
(также называемое al-mafcūl fῑh). Ȥarf представляет собой «asmā» 
az-zamān aȥ-ȥahirah и ‘smā l-makān aȥ-ȥahirah» (наречия времени и 
места), «которые можно разделить на mubhamah, т.е. неконкрети-
зированные и muḥtaṣṣах конкретизированные (ср. Хасан, 1968: 239 
и Ибн Хишам, 1965/1: 230–237 цитируются по Fischer 1972)». К не-
конкретизированным наречиям относятся также asmā hamidah (не-
производные существительные); Фишер называет их основными 
существительными [Fischer, 1972: 41], и asmā muštaqqah (произ-
водные существительные), к ним относятся также cinda, lada и 
maca. 

Непроизводные не конкретизированные наречия морфологиче-
ски неизменяемы, но ими можно управлять с помощью частиц, вы-
ражающих родительный падеж. В этом случае в грамматиках они 
рассматриваются не как наречия, а как имена, управляемые роди-
тельным падежом. 

al- ȥurūf (наречия в положении примыкания) образуют ‘iḏāfah-
конструкции, которые, согласно классическому арабскому пред-
ставлению, объединяются под общим термином šibh l-ğumlah «по-
добный предложению» (ср. Ибн Хишам, 1965/2, II: 433 – цитиру-
ется по Fischer 1972). Здесь также речь идет об ‘iḍāfah-ȥarfyyah 
«идафных присоединениях с наречием». 

Наречия cinda и lada 

Для выражения посессивности в арабском языке часто исполь-
зуются притяжательные наречия cinda и lada, которые частично 
различаются по синтаксическим функциям. Cinda может использо-
ваться так же, как и предлог li – в трех различных структурах, с той 
лишь разницей, что структура с P‘UM используемая с cinda в 
начале сочетания, не имеет значения притяжательности, она лишь 
указывает на локативные отношения: 

P’OR-субъект + [cinda-P‘OR-притяжательный суффикс + P‘UM-
предикат] – предикат [cinda-P‘OR] – предикат (предшествую-
щий) + P’UM-субъект (следующий за субъектом). 
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Согласно арабским грамматистам, cinda – это тот же ȥarf с конно-
тацией ḥuḍūr (присутствие, бытие) или qurb (близость) [Shboul, 
1983: 37]. Cinda часто используется для выражения локального значе-
ния, но оно может использоваться и для выражения временных и при-
тяжательных отношений, а также в других случаях [там же: 37–38]: 

cinda l-bāb 
«у двери» 
cinda l-ġurūb  
«При заходе солнца»  
cinda l-wilādah 
«при рождении» 
cinda l-ḥadῑṯ 
«при разговоре» и т. д. 
cinda также может быть использован в значении «по мнению 

о…, с точки зрения…»: 
haḏa ġayru maqbūlin cindahā 
«Это неприемлемо для нее». 
Во всех сочетаниях, представленных выше, cinda выступает как 

часть конструкции с ‘iḏāfah [там же: 38]. О конструкциях с cinda, а 
также с lada арабские лингвисты говорят как о 'al-ğumlah az-
zarfyyah или al-ḏāfah aȥ-ȥarfyyah' соответственно, поскольку они, 
бесспорно, считаются наречиями. 

Чтобы притяжательное отношение было более наглядным, оно 
должно быть выражено в определенном синтаксическом контексте: 
в именном предложении, где P‘UM появляется неопределенным, и 
в качестве субъекта он должен стоять после P’OR-а. Если P‘UM как 
субъект занимает предшествующее положение, то речь идет о ло-
кативном зачении (наречие места): 
Аль-kitābu cinda ‘aḥmad 
«книга у Ахмада» 
‘Aḥmadu cindahu kitāb 
«Ахмед, владеет книгой (книга у Ахмада)». 
Описание синтаксического окружения имеет здесь большое зна-

чение, так же как и с наречием lada. При других условиях эти наре-
чия выражают только локальные отношения. В случае выражения 
притяжательности все слова, с которых можно начать именное 
предложение, могут предшествовать cinda, а также предлогу li : 

laysa cindῑ mā ‘usācidaka bih 
«У меня нет ничего, чем я могу тебе помочь». 
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Cinda, как пишет лингвист Ибн Дюрайд, имеет такое же значе-
ние как «mulk» и «ȥarfyyah». Для «mulk» он приводит следующий 
пример [Ибн Durayd цитирутся по Schboul, 1983: 43]: 

cinda fulānin māl, 
«X имеет деньги»  
а для «ȥarfyyah» – другой: 
lῑ cinda fulānin māl [там же: 42] 
«Мои деньги у X». 
По этим двум примерам можно прийти к выводу, что, по мне-

нию ‘Ибн Дюрайда, «mulk» подчеркивает притяжательное отноше-
ние, в то время как «ȥarfyyah» выводит на первый план отношения 
локативные. 

В качестве выражения средства притяжательности cinda в ос-
новном выражает отношение вещей – «есть / имеется где-либо». 
Следует сказать, что наречие cinda может быть использовано для 
выражения многих других притяжательных отношениий [Schboul, 
1983: 42 и следующие]. 

В большинстве случаев речь идет о том, чтобы «нечто» иметь в 
определенном месте, хотя и не совсем ясно, является ли это одно-
временно отношением собственности или нет. Только когда речь 
идет о деньгах, домах и т. д., отношение обладания / владения вы-
ражается достаточно ясно, т. е. когда семантика NP, обозначенного 
P’UM, имеет признак – собственность. 

Cinda может входить в состав сочетаний с абстрактными P'UM-
именами, например: предложения, вопросы, ответы, решение про-
блемы, объяснение и т. д.: 

cindῑ su’āl lā ‘ağidu lahu ğawāb 
«У меня есть вопрос, на который я не могу найти ответ». 
Если же речь идет о том, что у кого-то, например, возникли ка-

кие-либо проблемы или у него какая-то болезнь, то cinda может ис-
пользоваться не только в письменной речи, но часто и в разговор-
ной и прежде всего в арабском языке Египта. Например: 

cindῑ sudāc 
«Я имею головные боли» 
«У меня болит голова». 
В других арабских странах, например в Сирии, для этого ис-

пользуются кроме cinda еще maca.  
В целом для наречия cinda (отчасти также для предлога li) ха-

рактерно очень частое использование в разговорном языке, в то 
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время как lada, почти всегда встречается только в письменной 
речи. Следует также отметить, что cinda в основном не использу-
ется в высоком стиле. В письменной речи вместо cinda предпочти-
тельнее формы с наречием, как: 

yaškū min wağaci l–‘asnān [maḥfūȥ цитируется по Shboul, 1983: 42] 
«Он страдает от зубной боли» 
yudāwῑ ra’sa man yaškū 's-sudāc  
«лечит головную боль» 
[cantaras – цитируется по Shboul, 1983: 42]. 
В применении наречия lada есть некоторые особенности; при 

его использовании применяются следующие структуры:  
P‘OR-субъект + [lada-P‘OR-притяжательный суффикс + P‘UM-

предикат] – предикат [lada-P‘OR] - предикат (предшествующий) + 
PUM-субъект (последующий / следующий за). 

Арабскими грамматистами lada рассматривается так же как и 
ȥarf. Кроме того, Шбоул указывет на тесные отношения между lada 
и ladun, что в современном арабском языке, практически не встре-
чается. «lada is directly related to ladun, [...] where an adjectival nisba 
is derived from it, thus al-cilm l-laduni». – «Наречие lada имеет пря-
мое отношение к наречию ladun, […] когда от него образуется при-
лагательное nisba» [Shboul, 1983: 39]. Их значения и применение 
очень похожи на подобные значения у cinda, но большинство грам-
матистов считает, что диапазон значения и сфера использования у 
cinda шире. В большинстве случаев эти два наречия могут взаимо-
заменяться, но не во всех случаях. Lada выражает больше «присут-
ствие, расположение», «близость» или «притяжательность» чаще 
по отношению к абстрактным объектам, а не к конкретным [Shboul, 
1983:39]. Правда, в Коране lada появляется в связи с конкретными 
объектами (и локальными, так же как и cinda):  

wa-‘alfayā sayyidahā lada l-bāb [Wright, 1967: 25]. 
Чаще всего это происходит в сочетании с абстрактными объек-

тами. В том же синтаксическом контексте, где употреблено cinda, 
lada используеся с одинаковыми вариационными возможностями. 
Так же, как и cinda, оно не выражает притяжательных отношений, 
когда P’UM – имя появляется как предшествующий субъекту или 
когда он является определенным. Здесь также, все частицы могут 
стоять перед lada, с чего можно начать именное предложение (NS). 

В Коране можно найти подобное: wa - calamnahu min ladunna 
cilma. Следующие примеры, взятые из современной литературы, 
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демонстрируют притяжательные отношения, которые могут быть 
выражены с помощью наречия lada: 

lam yakun ladaynā šay’ un yuḏkar 
«У нас не имелось ничего значительного, мы были очень бедны» 
kāna ladayhi mā yašġaluhu ḥaqā 
«У него было нечто, чем он был занят» 
laysa ladayhā mā ta ‘kuluh 
«Она не имела ничего поесть» 
ladyya šay’ un kaṯῑr ‘aqūluh 
«У меня есть многое, что я хочу сказать» 
ladayya mufāğā ‘h 
«У меня есть сюрприз» 
‘a-ladaykῑ  ‘ayyu ğarῑdah? 
«У тебя есть какая-нибудь газета?» 
lā waqta ladynā li-tafkῑr  
«У нас нет времени на размышления» [там же: 40]. 
Лингвисты считают, что lada относится к высокому стилю и по-

этому используется только в письменной речи, чем она и отлича-
ется в первую очередь от cinda. Lada используется в современном 
арабском письме очень часто: в литературе, в газетах и в официаль-
ных документах: 

ladayhi ḥibrah 
«имеет опыт» (из объявления в газете, как условие для вакансий) 
ladaynā šuqaq li-l-‘iῑğār 
«У нас имеются квартиры для сдачи в аренду». 
«lada, по-видимому, имеет более широкий диапазон примене-

ния, чем cinda, и оно имеет определенную коннотацию с maca» 
[Shbaul, 1983: 43].  
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Наречие maca 

Как уже упоминалось, арабские классические грамматисты не 
согласны с категорией maca. Оно может рассматриваться и как ȥarf 
и как ḥarf ğarr. 

Арабские грамматики указывают не на притяжательное значе-
ние maca, а на значения сопровождения – «в сочетании с…, или 
вместе с…; в одно и то же время…».  

При этом указывается на его использование в качестве нареч-
ного определения с Nunation macan (вместе, в то же время). Значе-
ния maca также передаются c помощью значения времени: через 
какое-то время. 

C помощью наречия maca выражается скорее значение сопро-
вождения и совместности, а не притяжательность. Тем не менее, 
maca следует использовать здесь, так как отношение «это иметь 
при себе», содержащееся в его значении, часто указывает на воз-
можность одновременных притяжательных отношений, а также на 
некое значение «располагать чем-либо», даже если в некоторых 
случаях оно является временным: 

macῑ nuqūdun kaṯῑrah 
«У меня есть много денег (со мной)» 
macῑ ṭacāmun kaṯῑr 
«У меня есть много еды (со мной)». 
Наиболее распространенной синтаксической формой, в «кото-

рой выступает maca, является номинальное предложение». (‘Ibn 
Hišām, muġnῑ II 420-1 – цитируется по Fischer 1972), то есть чаще, 
чем в атрибутивных контекстах, таких как maca šurūq š-šams (с вос-
ходом солнца), где нет отношения «иметь при себе», а на первый 
план выступает значение времени. 

В отличие от предлога li-, и так же, как cinda и lada, maca не мо-
жет выражать притяжательные отношения в трех из всех возможных 
синтаксических структур. Если P’UM имя (существительное) появ-
ляется в начале конструкции, то речь идет о значении места: 

al-kitābu maca ’ahῑ 
«Книга с моим братом (у него)». 
В классической арабской литературе можно найти несколько 

доказательств, в которых maca выражает эти отношения, и некото-
рые из них есть и в Коране: 

muṣaddiqan li-mā macakum 
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«подтверждающие, что у вас есть что-то с собой». 
В современном арабском языке так уже не говорят и не пишут. 

Там maca очень часто используется для выражения отношения об-
ладания (У меня есть / со мной / с собой): 

macῑ hadāyā kaṯῑrah 
«У меня есть много подарков (со мной)» 
aš-šāhidu haḍara wamacahu dalῑl 
«Свидетель пришел и имеет с собой доказательство (у него при 

себе)». 
В некоторых контекстах возможна взаимозамена li -и maca, и 

именно по причинам поэтическим, когда речь идет, например, о 
«рифме» в стихах. 

Tacālibῑ (цитируется по Shboul, 1983: 37) считает, что maca 
лучше подошло бы в следующем стихе, то есть оно выражает име-
ющееся в виду притяжательное содержание более четко, чем li-: 

harağnā lam naṣid šay’ā 
wa-mā kāna lanā ‘aflat 
«Мы ушли, мы ничего не поймали, и то, что было с нами, бе-

жало». 
Ясное представление о смысловой разнице между cinda и maca 

Шбаул пытается показать, справедливо отмечая разницу между 
«владелeц магазина» и «у него в этом магазине есть свой товар», 
где необходимо употребить maca. Здесь следует отметить, что оба 
наречия (cinda и maca) часто встречаются как в письменной, так и 
в устной речи. 

Рассмотренные выше средства, и прежде всего предлог li, а 
также наречия cinda и maca, очень часто используются в качестве 
средств выражения притяжательности. Конструкции с ними прони-
зывают всю сферу выражения категории притяжательности в араб-
ском языке. Чтобы их использование при выражении притяжатель-
ных отношений выразить более точно, попытаемся в дальнейшем 
раскрыть семантические сходства и различия между ними. 

При выражении категории посессивности в арабском языке и 
предлог li – и наречия maca, cinda и lada имеют большое значение, 
не смотря на их сходство и различия. 

В следующем примере Shboul [Shboul, 1983:40 и след.] показы-
вает семантические различия между li, cinda, lada и maca: 

(1) lῑ kitāb, (2) macῑ kitāb, (3) cindῑ kitāb, (4) ladyya kitāb 
Все эти фразы можно перевести как «У меня есть книга».  
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В первом примере на передний план выходит утверждение, что 
«у меня есть книга», не сообщается о том, где эта книга; во втором 
примере macῑ kitāb сигнализирует о «существовании книги у меня», 
как нечто «временное», например, у меня в кармане. Возможно, что 
эта книга мне вообще не принадлежит, это может быть уточнено 
последующим контекстом. Например, macῑ kitābu 'ahῑ «книга моего 
брата у меня» или macῑ risālatun lak «у меня есть письмо для вас».  

В третьем примере подразумевается, что «книга находится у 
меня, в моем доме, в моей библиотеке» и т. д., и пока других пояс-
нений не будет, остается неясным, принадлежит ли эта книга мне 
или нет. Например: cindῑ kitābun istacartuhu min l-maktabah «у меня 
есть книга, которую я взял в библиотеке». 

Четвертый пример также утверждает, что «книга у меня», под-
разумевается также отношение владения, и это может быть пояс-
нено последующим контекстом, как в случае с cinda, что «я не вла-
делец этой книги»: 

ladayya kitābun istacartuhu min l-maktabah 
«У меня есть книга, которую я взял из библиотеки». 
Таким образом, отношение владения наиболее четко переда-

ются конструкцией с предлогом li. Три наречия cinda, lada и maca 
имеют между собой то общее, что они сообщают о наличии P'УМ-
а у P'OR-а или обладании P'OR-м P'UM-а, не делая отношения вла-
дения условием (там же). В этом пункте можно не согласиться с 
Shboul, если в качестве P'UM используются другие имена суще-
ствительные, такие как квартира, дом, замок и т. д. Здесь ясно, что 
они принадлежат P'OR-у, однако выражение отношения в этих слу-
чаях с maca невозможно. 

Шбаул ограничивает использование этих наречий указанием на 
притяжательные отношения человека, то есть он считает, что ни 
одно из этих наречий не используется для выражения притяжатель-
ных отношений, касающихся животных или растений. Автор объ-
ясняет это тем, что притяжательные отношения, не затрагивающие 
человека, чаще всего относятся к неотчуждаемым, составным ча-
стям, неотъемлемым свойствам или к предметам, которые с ними 
связаны, но не рассматриваются как обладание ими. Таким обра-
зом, наречия lada, cinda и maca в сочетании с существительными, 
обозначающими животных и растения, должны выражать всего 
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лишь сопровождение (может быть и их наличие). Исключение со-
ставляют ситуации, в которых животные выступают как люди, как 
в устной, так и в письменной речи.  

«Это может быть правдой и в классическом, и в современном 
арабском литературном и разговорном языке» [Sboul, 1983: 44]. 

Во-первых, здесь следует различать отчуждаемую и неотчужда-
емую принадлежность, т. е. это ограничение переносится, по 
нашему мнению, на материальное владение, но не части тела или 
на родственные отношения. Например:  

qiṭatunā lahā ṯalāṯatu ṣiġār 
«наша кошка имеет трех «малышей». 
Во-вторых, в отношении этого пункта следует различать между 

lada и maca с одной стороны, и li- и cinda с другой, так как первые 
(lada и maca) имеют большее отношение к человеку, чем вторые 
(li- и cinda). 

Здесь необходимо еще раз указать на то, что посредством cinda, 
lada и maca автоматически вместе с притяжательными отношени-
ями выражаются и локативные, т. е. одновременно указывается ме-
сто, где находится P`UM. Можно даже сказать, что здесь имеет ме-
сто локализация (определяется положение) P`UM-а. Различие в ис-
пользовании данных локализации, выражается не лексически, а 
объясняется с помощью контекста. И только предлог li- точно ука-
зывает, что нечто кому-либо предназначается, в то время как дру-
гие – cinda, lada и maca выражают как притяжательные, так и лока-
тивные отношения. Эти функции наречий (cinda, lada и maca) от-
личаются от функций предлога li- еще и тем, что оставляют притя-
жательные отношения и прежде всего вопрос обладания (это в 
первую очередь maca, которое в наибольшей степени ослабляет по-
зиции обладания) открытым, предлог li- напротив, ясно выража-
ется по этому поводу. Следует также обратить внимание на то, что 
как в письменной, так и в устной речи не существует четкой гра-
ницы между этими наречиями, и что только одно-единственное 
наречие из них может использоваться для выражения притяжатель-
ных отношений. Следующий пример из языка арабов Иордании: 

cindῑ fῑ dārῑ mizmār 
cindῑ fῑ ğaybῑ dῑnār 
cindῑ fῑ ra'sῑ ’afkār 
«В моем доме имею я флейту» 
«В моем кармане имею я деньги» 
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«В моей голове имею я идеи».    
Если быть точнее, то в первой строке будет cindῑ, во второй macῑ 

и в третьей lῑ. Повторение того же самого наречия в начале каждой 
строки обусловлено во-первых ритмом и во-вторых это сделано для 
облегчения понимания детям, чтобы они смогли быстрее их понять 
и запомнить.  

Общее в этих конструкциях то, что их нельзя сочетать с обозна-
чениями родства (за исключением функции «сопровождения», где 
используется maca, которое допускает все обозначения родства, но 
только как «сопровождающее», а не как принадлежащее). Иначе 
говоря, эти наречия не могут выражать неотчуждаемые притяжа-
тельные отношения. В этом проявляется формальное различие в 
арабском языке между отчуждаемой и неотчуждаемой принадлеж-
ностью. Это второе формальное отличие неотчуждаемой принад-
лежности в арабском языке; оно как раз иллюстрируется использо-
ванием слов ḏū и ṣāḥib. 

Отношения неотчуждаемой принадлежности невозможно выра-
зить с помощью именного предложения и этих наречий, а только в 
сочетании их с отношениями собственности: 

(1) lahu 'abun marῑḍ 
«Он имеет больного отца» 
Напротив: 
(2) lahu ṯalāṯatu 'aṭfāl 
«Он имеет трех детей» 
(3) cindahu 'arbacatu 'ihwah 
«Он имеет четырех братьев». 
Это можно объяснить тем, что для человека родители являются 

неотъемлемой частью (собственностью), а братья и дети – нет. 
В сочетании с элементами одежды эти наречия встречаются в 

том случае, если здесь реализуются отношения обладания этими 
объектами (элементами), и если речь идет не только о ношении 
одежды. В этих случаях используются такие глаголы, как labisa 
«надевает», или специальная частица cala в определенной синтак-
сической структуре: 

kāna lahu qamῑs 
«Ему принадлежит рубашка»    
kāna macahu qamῑs 
«С ним была (одна) рубашка» 
kāna cindahu qamῑs 
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«У него была (одна) рубашка», «он владелец рубашки или она у 
него дома» 

kāna ladayhi qamῑs 
«При нем была рубашка, она на нем или у него дома». 
kāna calayhi qamῑs 
«Он надел рубашку» [Shboul, 1983: 44]. 
В связи с этим Шбаул видит различия между предлогом li- и 

наречиями в том, что предлог li выражает все притяжательные от-
ношения, в том числе и неотчуждаемые, наречия же могут выра-
жать только отчуждаемые отношения.  

При этом необходимо пояснить оба утверждения. 
Первое: относительно сочетания li с обозначениями родства 

(родственных отношений), следует отметить; как первый и так вто-
рой примеры показывают, что это возможно только при необяза-
тельном употреблении родства, в то время как при обязательном 
предполагается описание подробностей, т.е., например, (опр.) отец 
болен. 

Второе: следует указать на то, что это вполне возможно, и соче-
тания с cinda и lada с обозначениями родства выражают притяжа-
тельные отношения, что подтверждено примерами, при этом cinda 
и lada могут выражать притяжательные отношения, как с обяза-
тельными, так и с необязательными обозначениями родства. Тезис 
Шбаула действует лишь в тех случаях, когда речь идет о друзьях, 
гостях и т. д. В этих случаях li выражает притяжательность, в то 
время как наречия показывают: кого-то иметь в качестве гостя, с 
кем-то быть вместе. Подводя итоги, можно сказать, что, тем не ме-
нее, границы использования этих наречий существуют; есть притя-
жательные отношения, которые они не могут выражать как опре-
деленные неотторжимые и отношения обладателя, другие, которые 
могут быть выражены с помощью единственного слова: того или 
другого, но не всеми. При некоторых отношениях они могут взаи-
мозаменяться и без особых семантических различий.  
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2.4. Выражение притяжательности с помощью наречия  
и предикации. Глаголы обладания в арабском языке 

Вначале рассмотрим выражение притяжательности в арабском 
языке с помощью наречий и глаголов; под этим понимаются все 
конструкции, содержащие глаголы. В этом и есть отличие от араб-
ских грамматистов, которые говорили только о глагольных кон-
струкциях (VS), когда глагол находится в начале предложения. 
Если использование атрибутивной конструкции предполагает 
предшествующее построение посессивных отношений, то предика-
тивная и, прежде всего, обстоятельственная конструкция выражает 
посессивные отношения эксплицитно. Это не подходит для глаго-
лов (типа haben «иметь»), посессивные конструкции с которыми, 
как например, было показано ранее, выражают притяжательность 
имплицитно. Напротив, у глаголов обладания, имеющих лексиче-
ское и большей частью однозначное посессивное значение, выра-
жение притяжательности оспаривается. 

Если рассматривается выражение притяжательных отношений с 
помощью наречий в языках, имеющих в своем распоряжении при-
тяжательный глагол, то соответствующие этому латинский, немец-
кий, английский и другие языки, которые могут выражать притя-
жательные отношения между двумя референтами, выделяются осо-
бенно высокой степенью экспликации.  

Арабский язык в этом случае мог бы служить типичным приме-
ром. Выражение посессивности с помощью наречий осуществля-
ется здесь глаголами, обладающими лексическим притяжательным 
значением и выражающими посессивные отношения однозначно. 
О пересечении с другими семантическими отношениями, как 
например, в немецком языке (глагол haben) здесь нет и речи. Чет-
кость выражения притяжательных отношений глаголами облада-
ния в арабском языке есть причина того, что эти глаголы не исполь-
зуются для других целей. 

Рассмотрим некоторые признаки, с помощью которых глаголы 
обладания выделяются в арабском языке. Большинство глаголов 
обладания в арабском могут реализовывать оба управления (A - 
P´OR от B и B – P´UM от A), но обычно реализуется только одно. 
Другое управление глагол может выполнять лишь в том случае, ко-
гда к нему добавляется личный суффикс, который относится к 
имени существительному, стоящему в начале: 

'aḥmad jamluk bayt 
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«Ахмед владеет домом» 
al-baytu jamlukuhu 'aḥmad 
«домом владеющий Ахмед». 
К такому типу глаголов относятся глаголы malaka и haṣṣa. Ко-

личество глаголов обладания, реализующих только одно управле-
ние, гораздо меньше и, в качестве примеров они представлены гла-
голами 'intama ´ila, выражающими притяжательные отношения 
только в форме "B – P´UM от A". К этим глаголам относится еще 
одна группа глаголов, связанных с категорией посессивности: гла-
голы, показывающие изменение посессивных отношений, которые 
и в европейских языках (например, в немецком языке) имеют такое 
же значение. Все эти глаголы со значением обладания, а также вы-
ражающие изменение значения обладания, являются переходными 
(afcāl mutacaddiyah), двухвалентными malaka, haṣṣa и 'intama ´ila, 
хотя есть и трехвалентные (как упомянутые выше глаголы облада-
ния). Эти переходные глаголы управляют одним членом предложе-
ния (mafcūl bih), на который направлено действие субъекта. Этот 
падеж в последующем определяется как винительный и, следуя 
Фишеру, almafcūl bih воспринимается как прямой аккузатив 
[Fischer, 1972: 17]. 

Некоторые из таких глаголов, например mutacaddyah bi-nafsihā 
принимают прямой объект (в вин. падеже) как malaka. Другие – 
mutacaddyah bi-ġayrihā, требуют предложных дополнений, как 
например, 'intama ´ila. Глаголы изменения значения обладания 
имеют два объекта (дополнения) в аккузативе. 

Для всех этих структур действует правило, что глагол может 
находиться на первом месте. У большинства арабских граммати-
стов глагольное предложение – это предложение, начинающееся с 
глагола. 

Глагол в арабском языке обычно состоит из трех согласных, ко-
торые называются «радикальными». Эти «радикальные» согласные 
образуют корень глагольной формы. В арабском языке есть и дру-
гие глаголы с двумя или тремя согласными, но большая часть гла-
голов являются «радикальными» [Fischer, 1972: 86 и след.]. Ради-
кальные согласные определяют не только основную форму гла-
гола, но и его значение. Удвоение согласных, изменение гласных и 
префиксация или инфиксация внутри основной формы или основы 
часто сильно изменяет ее значение.  
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Парадигма facala является простейшей глагольной формой, без 
каких-либо морфологических дополнений. Глаголы, которые мо-
гут отказаться от нескольких согласных, не изменяя при этом сво-
его значения, рассматриваются как mazῑd-формы. В противовес 
этому muğarad-формы отличаются тем, что все они вынуждены со-
хранять согласные полностью, чтобы вообще иметь смысл. Паде-
жом подлежащего в арабском языке является именительный падеж 
(номинатив), формальный признак его – краткое u. 

Рассмотрим теперь несколько моделей, в состав которых входит 
глагол, например: 

Possessor-субъект + глагол + Possessum-объект 
Possessum-субъект + Possessor-объект 
Обратимся теперь к глаголу malaka. 
Несмотря на то, что в арабском языке нет глаголов подобных 

«иметь» (как haben в немецком), «быть / есть» (be в английском), 
тем не менее здесь есть глаголы, которые также используются для 
выражения посессивных отношений. Одним из таких глаголов и 
является глагол malaka, имеющий простейшую форму, а именно 
facala, состоит, таким образом, из трех радикальных согласных. Он 
имеет значения «обладать» и «иметь», кроме того относится к гла-
голам изменения значения обладания (глагол malaka имеет значе-
ние «овладеть»). Сюда же относятся непосессивные значения, та-
кие как: овладеть, править (страной), быть в состоянии, быть спо-
собным. 

malakahu l-ġayȥ 
«овладел им (арт.) гнев»  
«Гнев овладел им» 
malaka calyhi ğamῑca mašācirih 
«овладеть на него все чувства быть»  
«Полностью овладеть помыслами и стремлениями»  
lam yamluk 'an 
«Он не мог иначе, он должен был» 
[Krahl, Gharieb,1984: 1221] 
От глагола malaka могут быть образованы другие глаголы, с по-

мощью приставок и суффиксов, также c посессивным значением:  
 mallaka «стать владельцем, передать владение, сделать королём». 
 'imtalaka – почти с таким же значением: «иметь; владеть; при-

обретать, получать; присваивать; владеть, овладевать». 
 istamlaka – «завладевать, овладевать; вступать во владение». 
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 или частично модифицированные, только с помощью приставок: 
 tamalaka «приобретать, вступить во владение, стать королем». 
От malaka и других производных слов могут быть образованы 

существительные, которые используются в качестве притяжатель-
ных существительных в различных конструкциях, как например:  

milk, ‘amlāk «владение», mulk «господство, верховная власть, 
власть, суверенитет, королевство, монархия, право собственно-
сти», imtilāk «Владение или господство»; 

'istimlāk в значении «завладение», а также прилагательное ma-
lakῑ 'королевский' [Krahl, Gharieb, 1984: 724–25]. 

Морфо-синтаксический статус этого глагола в арабской грамма-
тике оспаривается. Он рассматривается как непереходный глагол 
(ficl mutacaddῑ bi-nafsih), и принимает mafcūl bih. 

Теперь перейдем к притяжательным отношениям, которые мо-
гут быть выражены с помощью этого глагола. 

malaka – двухвалентный глагол. Обладая лексическим посес-
сивным значением, он обычно реализует посессивные отношения в 
структуре P´OR-P´UM, т. е. в направлении сопоставления «А это 
P´OR от B».  Эта структура грамматически представлена отноше-
ниями fācil- mafcūl bih- (субъект-объект). 

Нижестоящие примеры наглядно представляют эту структуру: 
maḥmūd yamliku baytyyn 
«Махмуд владеет домами – двойной» 
«Махмуд владеет двумя домами» 
ğārunā yamliku maḥalan li-l-ciṭārah 
«Сосед наш имеет лавку пряностей» (опр.) «Наш сосед владеет 

лавкой пряностей (каких-то)». 
P´UM может стоять на первом месте, но как mafcūl bih и допол-

нительно маркируется как глагол: 
maḥal l-ciṭārah yamlikahu ğārunā 
«Лавка (арт.)-пряности владеет-(суфф.) (P´UM) сосед наш» 
«Лавка с пряностями – владение нашего соседа» 
«Лавка с пряностями принадлежит нашему соседу».  
Глагол malaka выражает не только отношения обладания, и при 

этом метафорически, но сочетаясь с абстрактными существитель-
ными, может выражать другие семантические отношения. 

yamluk al-'mra wan-nahy 
«Он должен приказать» 
mā-malakat yamῑnuh, yaduh 
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«Его состояние, его имущество, его владение» [Schregle / Rad-
wan / Rizk 1983]. 

Это означает, что глагол malaka может сочетаться со многими 
типами существительных, в сочетании с которыми он не всегда вы-
ражает посессивные отношения. В сравнении с сочетанием 'intama' 
ila например, которое ограничено выражением отношений принад-
лежности. 

В притяжательных конструкциях с malaka с P´OR-ом соотно-
сится признак, а с P´UM-ом – имя вещественное. Используя эти ха-
рактерные черты, можно заметить, что этим способом выражения 
реализуются отношения обладания, а не какое-то другое посессив-
ное отношение.  

Далее рассмотрим глагол ḥaṣṣa. 
Как и глагол malaka, ḥaṣṣa состоит из трех радикальных соглас-

ных и имеет различные значения, которые выражают не только вла-
дение, но и изменение владения. 

Глагол ḥaṣṣa переводится следующим образом: «кому-то принад-
лежать, быть чьей-либо собственностью» [Krahl / Gharieb 1984: 221]. 

(1) as-sayārah tahuṣṣuhu 
«Автомобиль принадлежит ему» 
«(некий) собственный дом (её)» [Schregle / Radwan / Rizk 1983: 560] 
ḥaṣṣa выражает изменение значения владения «выделять, отли-

чать; дарить; посвящать» и т. д. 
(3) ḥaṣṣa nafsah bi-šay' 
«Что-то взять себе или присвоить, отнять для себя» 
(4) al-ḥukūmah haṣṣat al-machad bi-'icānātin ḍa'ῑlah 
«Институт получил скромное государственное отчисление» 

[Schregle / Radwan / Rizk, 1983: 360]. 
Этот глагол может выражать и не посессивные отношения, напри-

мер, в значении «касаться кого-либо, иметь отношение к кому-либо»; 
«относиться к кому-л.»; «предназначаться кому-либо». 

С одной стороны, морфо-синтаксически он похож на глагол 
malaka в примерах (1) и (2), тем, что принимает только один объект 
в вин. падеже (аккузатив); с другой стороны он выступает как ficl 
mutacaddῑ li-mafcūlyn, т. е. принимает 2-а объекта, аккузатив и объ-
ект с предлогом, тем не менее P´OR его mafcūl bih а не P´UM. 

От ḥaṣṣa с помощью аффиксации (приставки и суффиксы) могут 
быть образованы другие глаголы, из них 'ihtaṣṣa имеет почти то же 
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посессивное значение, как и ḥaṣṣa, и выражает тот же самый син-
таксический статус, т.е. «цель» как прямой объект и P´UM как объ-
ект с предлогом: 

´iḥtaṣṣa l-'abu 'ibnihi bi-l-bayt 
«Отец наградил своего сына домом». 
 

Следующая структура  
POSESSOR-субъект + глагол + POSESSUM-объект. 
Реализацию этой структуры в арабском языке мы можем уви-

деть на примере с глаголом 'intama 'ila. Глагол выражает посессив-
ные отношения только в направлении расположения «B – это P´UM 
от A». P´UM выступает в качестве субъекта (fācil), в то время как 
P´OR выступает как часть предиката, а именно mafcūl bih. 

Глагол 'intama 'ila имеет основу 'iftacala, которая при этом мо-
жет рассматриваться как mazῑd-форма. Она образуется в перфекте 
инфигированием: с помощью суффикса -ta- между первой и второй 
радикальными согласными и вспомогательной гласной 'i в препо-
зиции. В этом случае глагол приобретает значение «принадлежать, 
относиться к» [Krahl, Gharieb 1984:775]. Посессивное существи-
тельное в этом случае – 'intama (принадлежность). 

Райт (Wright, 1967) вводит 'intama 'ila как одну из mazῑd-форм 
от nama и приписывает ему следующие значения: «свое происхож-
дение сводить к, происходить от, доводиться (быть в родстве с), 
иметь отношение к, принадлежать, относиться» и отсюда munta-
min (принадлежащий). 

Словосочетание ficl mutacaddῑ bi- ġayrih действует иначе, чем 
ḥaṣṣa и malaka 'intama 'ila. Оно принимает предложный объект. Это 
один из глаголов, которые не связаны с взаимозаменяемыми пред-
логами, так как предлоги сами управляются глаголом: 

al-fācil yantamῑ ' ila ğamācatin ' irhābiyah 
«Преступник принадлежал к одной из террористических груп-

пировок». 
В отличие от вышеназванных глаголов 'intama 'ila выражает 

только отношения принадлежности. Иными словами, он ограничен 
именно отношениями этого типа. В другом значении этот глагол 
почти не используется. 

Перейдем к структуре:  
Possessor 1SOURGE (исток) – субъект + Possessor 2GOAL 

(цель) – объект + Possessum-Objekt 
Possessor 2 (цель) – субъект+ Possessor 1 (исток) – объект + Pos-

sessum-объект  
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Детально остановимся на том, что представляют собой гла-
голы с изменением значения обладания. Краткий обзор этих гла-
голов поможет прояснить наличие и действие таких глаголов в 
арабском языке.  

Для модели GOUL – POSESSUM (ЦЕЛЬ – ОБЛАДАЕМОЕ) ис-
пользуются так называемые глаголы без агенса, такие как, напри-
мер, в немецком языке глаголы со значением получать «bekommen, 
erhalten, kriegen». В арабском языке подобных глаголов сравни-
тельно мало: mutacaddiyah bi-ġayrihā; с предложными дополнени-
ями выступают ḥasula cala и tamakana min.  

Здесь, следует различать три группы глаголов: 
 глаголы со значением: «давать, подавать, вручать, предостав-

лять, сдавать, отдавать, передавать, переводить; и надевать, пере-
езжать, обтягивать, покрывать, натягивать, надевать»;  

manaḥa «обладать», kasa «одевать, облачать», acṭa «одевать, об-
лачать» и т. д.: 

kasa l-' abu ' bnahu ḥullatun ğadῑdah 
«Отец одел ребенка в новую одежду» [Schregle / Radwan / Rizk, 

1983: 73]  
 глаголы со значением: «брать, взять; хватать; принимать; при-

обретать» и со значением: «лишать, отнимать, извлекать, вытяги-
вать из, уклоняться от; избегать»; ahaḏa, 'ištara, salaba, 'istaḥwaza 
cala и т. д.; 

salabahu ' ahuhu kula šay' 
«отбирать-у него брат-его все» 
«Его брат отобрал у него все» 
 глаголы без агенса: ḥassula cala, ḥāza «получать, сохранить» 

и ḥāza cala «выигрывать, получать, приобретать, извлекать; доби-
ваться, достигать» и т. д. (ср. Schregle / Radwan / Rizk, 1983: 303): 
ḥāza 'aḥmad ziwyl cala ğā' izat nobil fῑ l-kimyā' 
«получать Ахмед Севаль предл. Нобель-премия по химии» 
«Ахмед Севаль получил Нобелевскую премию по химии» 
'ahḏtu ra'ya 'abῑ 
«Я спросил моего отца о его мнении» 
acṭaytu ' amran bi-l-bid' 
«Я отдал приказ начинать» 
manactahu l-hurūğa laylā 
«Я запретил ему по ночам выходить (из дому)». 
Здесь все глаголы переходные, использующие двойной аккуза-

тивный объект. Следует отметить, что отношения «давать – отби-
рать» в арабском языке выходят за рамки сферы притяжательности. 
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Заключение 

Посессивные отношения, а именно: отношения принадлежно-
сти, притяжания, обладания, происхождения и т. д., могут быть вы-
ражены «идафной конструкцией» (iḍāfah), представляющей собой 
сочетание из двух или более имен (существительных и прилага-
тельных), конструкциями с предлогоми (li-,min); в функции пред-
логов для выражения посессивных отношений могут употреб-
ляться «несобственно предлоги». Притяжательные отношения в 
арабском языке могут выражаться частицами, выполняющими 
роль предлогов (inda), для выражения принадлежности также ис-
пользуются служебные слова (mtā’, dyạl). Посессивность может 
выражаться местоимениями и притяжательными суффиксами. 

Кроме уже известных средств выражения притяжательности, в 
арабском языке в качестве средств ее выражения могут применяться 
реляционные имена – имена-реляторы, такие как: ḏū или ṣāḥib, ис-
пользующиеся чаще всего в притяжательных конструкциях.  

Существует несколько типов подобных конструкций, строя-
щихся по модели «Possessor-имя существительное + релятор + Pos-
sessum-имя существительное». Форма конструкции «Possessum – 
Possessor» может охватывать всю сферу выражения родительного 
падежа, в то время как обратная форма «Possessor – Possessum» 
ограничена только определенными сочетаниями родительного па-
дежа.  

Отдельный элемент помещается между обладаемым и обладате-
лем. Этот элемент может быть притяжательным маркером или 
классным показателем. Типичные примеры таких элементов вклю-
чают: «bita» в египетском диалекте, «diyal» в марокканском диа-
лекте, «hag» в кувейтском и саудовском диалектах, «mal» в ирак-
ском диалекте, «taba» в ливанском и сирийском диалектах и т.д.  

На формальном уровне характер притяжательных отношений в 
арабском языке варьируется от наименее явных до наиболее 
явных. Структура «номинальный + номинальный» представлена 
лексиче-ским классом, в то время как выражение обладания 
возможно также посредством синтаксической предикации. 

При выражении притяжательных отношений в арабском языке 
и его диалектах важную роль играют предлоги. С помощью кон-
струкции с предлогом li- и min могут быть выражены различные 
случаи посессивности:  
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отношения обладания (владения), отношения часть-целое, отно-
шения совместной принадлежности, а также обладание правом на 
что-то, принадлежности кому-то или чему-то; необязательные род-
ственные, дружеские, соседские и всевозможные социальные отно-
шения, рассматривающиеся как посессивные, также могут выра-
жаться с помощью предлога li.  

Конструкции с этим предлогом могут заменяться другими сред-
ствами; прежде всего, если речь идет об отношениях неотчуждае-
мой собственности.  

Конструкции с предлогом min выражают только определенные 
посессивные отношения. Использование min обязательно, если от-
ношения между именами (существительными) являются партитив-
ными. Min часто встречается в «парономастических» структурах.  

В функции предлогов для выражения посессивных отношений 
могут употребляться «несобственно предлоги», которые как само-
стоятельные имена, вне предложных сочетаний, обычно не упо-
требляются. После предлогов «несобственно предлоги» ставятся в 
родительном падеже.  

Притяжательные отношения в арабском языке могут выра-
жаться частицами, выполняющими роль предлогов (inda), для вы-
ражения принадлежности также используются служебные слова 
(mtā’, dyạl).  

Предлоги используются и в диалектах арабского языка. В одних 
диалектах (мавританский) сохранились старые предлоги из литера-
турного арабского языка. В других это значение принадлежности 
практически утратилось. Например, в Марокканском диалекте в 
этой функции выступают специальные служебные слова d, dyạl, 
mtāε, которые можно сравнить с французским предлогом de, и ан-
глийским предлогом of или притяжательным падежом; в русском 
языке им обычно соответствует родительный падеж. 

Аналитический («предложный») способ становится основным 
способом связи несогласованного определения с определяемым 
словом в этом диалекте. В этой же функции в бедуинских говорах 
употребляются служебные слова пtạe или mtạe. В берберском 
языке, например в кабильском говоре, для этой цели используется 
dar «y», со значением «у меня» = «я имею». 

Таким образом, в выражении притяжательности в арабском 
языке и его диалектах предлоги принимают активное участие. 



Выражение притяжательных отношений в арабском языке и его диалектах 
 

86 

Функции предлогов в арабском языке перенимаются частицами, 
которые управляют именами в родительном падеже. С помощью 
частиц и служебных слов, выполняющих роль предлогов, между 
компонентами словосочетаний может осуществляться притяжа-
тельная связь, связь по принадлежности, связь части по отношению 
к целому и т. п. 

Синтаксически и семантически предлоги могут быть заменены 
родительным падежом или конструкцией с идафой, но в некоторых 
случаях предложная группа предпочтительнее.   
Предложные группы могут отделяться от имен, к которым они 

относятся, прилагательными с предлогами, атрибутивным генити-
вом или определениями. 

Средством выражения категории притяжательности могут быть 
и местоимения. Местоименное выражение обладателя (посессора) 
считается наиболее слабым примером экcпликации. Прономинали-
зация обладателя (посессора) в арабском языке – это наиболее им-
плицитный способ выражения посессивности.  

В арабском языке посессивность может выражаться и притяжа-
тельными суффиксами. Суффиксы родительного падежа как сред-
ство выражения грамматических отношений присоединяются не 
только к существительным, но и глаголам, предлогам и частицам. 
Они могут выражать не только посессора, но и объекты (дополне-
ние) и предложные определения. Если суффикс присоединился к 
имени существительному, то посессивные отношения выражает 
существительное. 

Притяжательные суффиксы (и прономинальные суффиксы в це-
лом) в семитских языках используются для синтетического выра-
жения обладания, как чистые согласовательные морфемы. 

Притяжательный суффикс может использоваться со всеми ти-
пами притяжательных имен, присоединяться к различным типам 
посессумов, включая отчуждаемое и неотчуждаемое обладание, аб-
страктные понятия, социальные отношения и т. д.  

В арабском языке не употребляются совместно притяжательные 
именные словосочетания с притяжательным суффиксом и опреде-
ленным артиклем.  

Семитские клитики обладают следующими основными характе-
ристиками: (1) они могут присоединяться ко всем лексическим ка-
тегориям, а также к некоторым функциональным категориям; 
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(2) они всегда являются энклитиками, прикрепляющимися справа 
к своему реципиенту; (3) они не имеют различий по падежам; 
(4) клитики, никогда не объединяются в кластеры. 

Кроме уже известных средств выражения притяжательности, в 
арабском языке в качестве средств ее выражения могут применяться 
реляционные имена – имена-реляторы, такие как: ḏū или ṣāḥib, ис-
пользующиеся чаще всего в притяжательных конструкциях.  

Существует несколько типов подобных конструкций, строя-
щихся по модели «Possessor-имя существительное + релятор + Pos-
sessum-имя существительное».  

В идафных конструкциях могут использоваться «посессивные 
наречия», такие как cinda и maca, а также lada. 

В качестве выражения средства притяжательности cinda в ос-
новном выражает отношение вещей – «есть / имеется где-либо». 
Следует сказать, что наречие cinda может быть использовано для 
выражения многих других притяжательных отношений. В целом 
для наречия cinda характерно очень частое использование в разго-
ворном языке, в то время как lada, почти всегда встречается только 
в письменной речи. Следует также отметить, что cinda редко ис-
пользуется в высоком стиле. 

Значения и применение наречий cinda и lada очень похожи, хотя 
диапазон значения и сфера использования у cinda шире. В боль-
шинстве случаев эти два наречия могут взаимозаменяться, но не во 
всех случаях. Lada относится к высокому стилю и используется в 
современном арабском письме очень часто: в литературе, в газетах 
и в официальных документах.  

C помощью наречия maca выражается скорее значение сопро-
вождения и совместности, а не притяжательность. Чаще всего оно 
выражает отношение «это иметь при себе». 

Предлог li, а также наречия cinda и maca, очень часто использу-
ются в качестве средств выражения притяжательности. Конструк-
ции с ними пронизывают всю сферу выражения категории притя-
жательности в арабском языке. Все три наречия cinda, lada и maca 
объединяет между собой то, что они сообщают о наличии P'УМ-а 
у P'OR-а или обладании P'OR-ом P'UM-а, не делая отношения вла-
дения условием. 
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С помощью cinda, lada и maca автоматически вместе с притяжа-
тельными отношениями выражаются и локативные, т. е. одновре-
менно указывается место, где находится P`UM. Можно даже ска-
зать, что здесь имеет место локализация (определяется положение) 
P`UM-а. Различие в использовании данных локализации, выража-
ется не лексически, а объясняется с помощью контекста. И только 
предлог li точно указывает, что нечто кому-либо предназначается, 
в то время как наречия – cinda, lada и maca выражают как притяжа-
тельные, так и локативные отношения.  

Различия в значении между предлогом li и наречиями заключа-
ется в том, что предлог li выражает все притяжательные отноше-
ния, в том числе и неотторжимые (неотчуждаемые), наречия же мо-
гут выражать только отторжимые (отчуждаемые) отношения.  

В моделях, выражающих притяжательность, вместе с наречи-
ями используются глаголы. Здесь выражение посессивности осу-
ществляется именно глаголами, обладающими лексическим притя-
жательным значением и однозначно выражающими посессивные 
отношения.  

В арабском языке, как и в европейских, есть группа глаголов, 
связанных с категорией посессивности: глаголы, показывающие 
изменение посессивных отношний. Большинство глаголов со зна-
чением обладания, а также выражающие изменение значения обла-
дания, являются переходными, двухвалентными и даже трехва-
лентными. Эти глаголы управляют одним членом предложения, 
стоящим в винительном падеже. 

Здесь следует различать три группы глаголов, все они переход-
ные и используют двойной аккузативный объект. Необходимо от-
метить, что отношения «давать – отбирать» в арабском языке вы-
ходят за рамки сферы притяжательности.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, наиболее распро-
страненным средством выражения категории притяжательности в 
арабском языке являются различные модели притяжательных кон-
струкций (с идафой), в состав которых могут входить имена (суще-
ствительные, прилагательные), местоимения, наречия, глаголы и 
предлоги.  
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Приложение 

Арабский язык и его диалекты 
алжирский  
андалусский 
арабский язык 
бахрейнский 
бедуинских говор 
берберский  
диалект Недрома  
диалект Тлемсена 
диалект Хиджази 
египетский 
йеменский  
иорданский 
иракский 
кабильский  
кувейтский  
ливанский  
мавританский  
магрибский 
мальтийский 
марокканский 
надждийский  
палестинский  
саудовский 
сирийский  
тунисский  
феззaнский 
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Для заметок
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