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Предисловие 
 

 

Данное учебное пособие предназначается для тех, кто изучает древнееврейский язык в 

стенах семинарии или библейского колледжа или в рамках иной формы библейского 

образования. Предполагается, что человек, берущий в руки данную книгу, уже прошел 

начальную грамматику
1
 и начинает знакомство с синтаксисом.  

Пособие нацелено на подготовку к самостоятельному переводу и экзегетическому 

исследованию ветхозаветных текстов. Иными словами, это как бы мостик между начальной 

грамматикой и экзегетикой Ветхого Завета. Курс синтаксиса рассчитан на один семестр (с 

периодичностью занятий как минимум два раза в неделю). В дополнение к изучению тем, 

изложенных в настоящем пособии, рекомендуется продолжать развивать навыки чтения и 

перевода древнееврейских текстов. 

В большинстве глав используется информация из Уолтке-О’Коннора, Путнама, 

Жуона-Мураоки и Арнольда-Чой
2
. Впрочем, привлекаются данные из многих других 

источников (см. список цитируемой литературы в конце). Нетрудно будет убедиться, что ни 

одна из глав настоящего пособия не является простой копией с какого-либо из 

вышеназванных учебников. В разделе синтаксиса глаголов мы и вовсе отклоняемся от 

доминирующего в современной гебраистике аспектуализма, развивая модифицированную 

временну ю теорию. 

Автор будет благодарен за помощь в работе над этим пособием. Замечания и 

предложения присылайте по электронному адресу: alexprokop@yandex.ru 

 

 

  

                                                 
1
 Из современных учебников по начальной грамматике древнееврейского языка на русском языке 

доступны и рекомендуются: Бэррик-Бузениц (учебник находится в свободном распространении, можно скачать 

по адресу: http://www.propovedi.ru/resource/hebrew-grammar-rus-rev-2/; сборник упражнений к учебнику: 

http://www.propovedi.ru/resource/hebrew-workbook/), Ламбдин, Грилихес. 
2
 Waltke и O’Connor, Putnam, Joüon и Muraoka, Arnold и Choi. Библиографическую информацию см. в 

«Списке сокращений» в начале книги или в «Цитируемых источниках» в ее конце. 

mailto:alexprokop@yandex.ru
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СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

В настоящей работе следующие источники всегда цитируются в сокращенном виде: 

 

GKC Gesenius’ Hebrew Grammar / Под ред. E. Kautzsch. 2-е англ. изд. / Под ред. A. E. 

Cowley. Oxford, U.K.: Clarendon Press, 1910. 

HALOT The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament: В 5 т. / Под ред. Ludwig 

Koehler и Walter Baumgartner; Рев. Walter Baumgartner и Johann Jakob Stamm; Пер. 

на англ. и ред. M. E. J. Richardson. Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1994. 

J-M  Paul Joüon. A Grammar of Biblical Hebrew: В 2 т. / Пер. и ред. T. Muraoka. Subsidia 

Biblica 14/I-II. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1996. 

K-D Keil, C. F. and F. Delitzsch. Commentary on the Old Testament: В 10 т. Edinburgh: T. 

and T. Clark, 1866–91; репр., Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1996. 

Putnam Frederic Clarke Putnam. Hebrew Bible Insert: A Student’s Guide to the Syntax of 

Biblical Hebrew. 2-е изд. Ridley Park, PA: Stylus Publishing, 2002.  

W-O Bruce K. Waltke and Michael O’Connor. An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. 

Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ 
 

 

В данном пособии приняты следующие названия и сокращения библейских книг:  

 
Быт. 

Исх. 

Лев. 

Втор. 

И.Нав. 

Суд. 

Руф. 

1 Сам. 

2 Сам. 

1 Цар. 

2 Цар. 

1 Пар. 

2 Пар. 

Езд. 

Неем. 

Есф. 

Иов. 

Пс. 

Прит. 

 

– Бытие 

– Исход 

– Левит 

– Второзаконие 

– Книга Иисуса Навина  

– Книга судей 

– Книга Руфь 

– Первая книга Самуила (1 Царств) 

– Вторая книга Самуила (2 Царств) 

– Первая книга царей (3 Царств) 

– Вторая книга царей (4 Царств) 

– Первая книга Паралипоменон 

– Вторая книга Паралипоменон 

– Книга Ездры 

– Книга Неемии 

– Книга Есфирь 

– Книга Иова 

– Псалтырь 

– Книга Притчей 

Еккл. 

Песн.П. 

Ис. 

Иер. 

Пл.Иер. 

Иез. 

Дан. 

Ос. 

Иоил. 

Ам. 

Авд. 

Ион. 

Мих. 

Наум. 

Авв. 

Соф. 

Агг. 

Зах. 

Мал. 

– Книга Екклесиаста 

– Песни Песней 

– Книга пророка Исаии 

– Книга пророка Иеремии 

– Плач Иеремии 

– Книга пророка Иезекииля 

– Книга пророка Даниила 

– Книга пророка Осии 

– Книга пророка Иоиля 

– Книга пророка Амоса 

– Книга пророка Авдия 

– Книга пророка Ионы 

– Книга пророка Михея 

– Книга пророка Наума 

– Книга пророка Аввакума 

– Книга пророка Софонии 

– Книга пророка Аггея 

– Книга пророка Захарии 

– Книга пророка Малахии 

 

В псалмах нумерация глав и стихов дается согласно еврейским изданиям Библии и 

отличается как от Синодального перевода, так и от англоязычных изданий. Для удобства 

читателей при цитатах из псалмов в скобках указывается «адрес» стиха по Синодальному 

переводу (кроме тех случаев, когда нет расхождения в нумерации). 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
1ме  – первое лицо, мужской род, единственное число 

2же – второе лицо, женский род, единственное число 

3мм – третье лицо, мужской род, множественное число 

2жм – второе лицо, женский род, множественное число 

1ое – первое лицо, общий род, единственное число 

1ом – первое лицо, общий род, множественное число и т. п. 

м.р. – мужской род 

ж.р. – женский род 

ед.ч. – единственное число 

мн.ч. – множественное число 

дв.ч. – двойственное число 
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1. ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

 

1.1. Грамматическое число – это одна из систем языка, обеспечивающих взаимосвязь слов 

в предложении. В древнееврейском языке есть три числа имени: единственное, 

двойственное и множественное. Двойственное число в библейский период уже 

используется редко. Рассмотрим основные функции единственного, двойственного и 

множественного числа поочередно.  
 

1.2. Единственное число употребляется в следующих случаях: 

 

1.2.1. Для обозначения единичного предмета 

 

2 Сам. 14:21 – ְֶּ֙וַי ֹּ֤אמֶרְהַמֶֶּ֙לֶך – «И сказал царь…». Речь идет об одном 

конкретном царе. 

Быт. 37:15 – ׁיש ִ֔ צָאֵֵ֣הוְּאִּ מ  ישׁאְִּ И нашел его некто…». Слово» –  וַיִּ  указывает на 

одного человека, который нашел Иосифа. 

 

1.2.2. Собирательные понятия 

 

Собирательное понятие – это существительное, обозначающее группу или 

совокупность предметов, воспринимаемых как целое. Как правило, такое 

существительное само по себе не относится к единичному предмету, а 

изначально обозначает некую группу или совокупность. В русском языке 

примером собирательных существительных могут служить следующие слова: 

тряпье, скот, купечество и т. п. В каждом языке есть свой набор собирательных 

понятий, которые в других языках не обязательно передаются собирательными 

существительными.  

 

Быт. 32:6 –  ְפ שִּׁ ֵ֣בֶדְו  עֶ אןְו  וֹרְצ ֹ֖ וֹרְוַחֲמִ֔ שֵׁ֣ יְֶּ֙ י־לִּ הִּ ַֽי  חָָ֑הוַ   – «Есть у меня волы и ослы, 

мелкий скот, рабы и рабыни…». Слово ְ אןצ  чаще всего употребляется как 

собирательное понятие (ср. сир.  ̈ܐܥܢ , ‘ana, которое в ранних текстах обычно 

обозначается сьяме – орфографическим признаком множественного числа).  

Быт. 1:11 – רַע יעְַזִֶ֔ ֵ֣ רִּ ֵ֚שֶבְמַז  שֶׁאְעֵ דִֶ֔ שֵֹּׁ֤אְהָאֶָּ֙רֶץְֶּ֙ ד   ,Да произведет земля зелень» – תַ 

траву, сеющую семя…». Хотя существительные «зелень» и «трава» 

единственного числа, ясно, что имеется в виду не одно растение и не единичное 

семя. Это собирательные понятия. 

 

Примеры других существительных, имеющих собирательное значение: 

 крупный рогатый скот (коровы, быки) – בָקָר

 дети – טַף

 птицы – עוֹף

 пресмыкающиеся или мелкие звери – רֶמֶש

 колесницы – רֶכֶב

 «в значении «человечество, люди – אָדָם
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1.2.3. Обобщающие понятия 

 

Обобщающее понятие – это существительное единственного числа, 

обозначающее любых членов какого-либо класса лиц, предметов или явлений. 

Если собирательные термины изначально обозначают некую группу лиц или 

предметов, то обобщающие понятия – это существительные, которые обычно 

обозначают отдельные лица или предметы, но в данном случае употреблены по 

отношению ко всему классу. Примером обобщающих существительных в 

русском языке могут служить разновидности животных, употребляемые в 

единственном числе: Амурский тигр сохранился главным образом в 

заповедниках. Или: Лев – сильное животное. Существительные «тигр» и «лев» 

обычно употребляются в отношении отдельно взятых животных, однако в 

вышеприведенных предложениях использованы обобщенно.  

 

Исх. 34:23 – ְִ֔ך וּר  כֵ֣ כָל־ז   пусть является весь твой [трижды в год]…» – יֵרָאֶהְֶּ֙

мужской пол…». Обратите внимание, что существительное כוּר  («мужчина») ז 
единственного числа. Эту фразу можно было бы перевести так: «…пусть явится 

всякий мужчина…» В данном стихе כוּר  относится к любым лицам мужского ז 
пола. Нередко обобщающие существительные сопровождаются местоимением 

весь, всякий»3» ,כ ל
. 

Прит. 10:1 – ְֵֵ֣שַמַח־אָָ֑בב ןְחָָ֭כָםְי   – «Мудрый сын радует отца…». Слово «сын» не 

воспринимается как собирательное понятие (т. е. оно не обозначает какую-либо 

группу), однако здесь оно употреблено в обобщенном смысле: любой мудрый 

сын радует отца, все мудрые сыновья радуют своих отцов.  

 

Практически любое существительное единственного числа может быть 

употреблено в обобщенном смысле, и тогда оно будет эквивалентно 

множественному числу
4
. 

 

Втор. 17:7 – יַַ֥דְכָל־ וְו  יתִ֔ לַהֲמִּ נָהְֶּ֙ אשׁ  וְבָרִּ יֶה־בֹּ֤ ה  יםְתִּ  ִ֞ ֵ֣דְהָעֵדִּ ָ֑היַ נָ הָעָֹ֖םְבָאַחֲר   – 

«Рука свидетелей будет на нем в первую очередь, чтобы умертвить его, а рука 

всего народа после». Существительное единственного числа «рука» дважды 

употреблено в этом стихе по отношению к нескольким людям: «рука 

свидетелей», «рука всего народа». Это пример использования единственного 

числа в обощающем смысле.  

Быт. 42:28 – ם בָָּ֗  И не стало в них сердца…» (букв. «и вышло сердце» – וַיֵצֵֵ֣אְלִּ

их»). Существительное «сердце» в единственном числе относится к нескольким 

братьям Иосифа. Понятно, что у них было не одно сердце на всех. Слово 

употреблено в обобщающем смысле.  

 

1.2.4. В распределительном (дистрибутивном) значении 

 

                                                 
3
 W-O. С. 115 (§7.2.2b). 

4
 J-M. Т. 2. С. 498. 
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Для обозначения распределения на группы (классы, последовательности и т. п.) 

существительное единственного числа может повторяться: 

Быт. 39:10 – ףְיֵ֣וֹם׀ְיָ֑וֹם הְּאֶל־יוֹסֵֹ֖ רַָ֥ דַב  יְכ  ִ֕ הִּ  И так она приставала к Иосифу» – וַי 

день за днем…» 

Втор. 14:22 – הְשָׁנַָ֥הְשָׁנָ ה אְהַשָדֶֹ֖ צֵַ֥ ָ֑ךְהַי  עֶ בוּאֵַ֣תְזַר  תְכָל־ת  רְאֵֹ֖ עַשִֵ֔  – עַשֵֵ֣רְת 

«Непременно отделяй десятину от всего произведения семян твоих, 

производимых полем, год за годом». 

Исх. 16:21 – קֶר קֶרְבַב ִ֔ בַב ֵ֣ תוְֶּ֙ וְּא  טֹּ֤ ק  ל   «…И собирали ее [манну] каждое утро» – וַיִּ

(на фоне прочих аналогичных примеров Синодальный перевод «рано поутру» 

следует признать не вполне корректным.) 

Втор. 25:13 – טַנָ ה דוֹלָֹ֖הְוּק  ְאֵֶ֣בֶןְוָאָָ֑בֶןְג  ךֹ֖ יס  כִּ  ְב  ךָ֛ יֶַ֥הְל  ה  א־יִּ  Да не будет у тебя» – ל  

в сумке камня одного и камня другого: большого и маленького». 

 

Существительные ׁיש שָה и אִּ  единственного числа нередко используются в אִּ

особом дистрибутивном значении, которое при переводе на русский язык 

может передаваться словом «каждый»: 

Быт. 37:19 – ָ֑יו ֵ֣ישְׁאֶל־אָחִּ וְּאִּ רֹ֖  Братья сказали друг другу…» (букв. «И» – וַי אמ 

сказали каждый своему брату …»). 

Ион. 1:5 – ְ ֵ֣ישְׁאֶל־אֱלֹהָיו אִּ ְּ֮ עֲקוּ ז  ַֽיִּ  :И возопили каждый к своему богу [или» – וַ 

своим богам]…». 

 

1.2.5. Повторение существительного единственного числа может передавать эмфазу 

или уточнение: 

 

2 Цар. 25:15 –ְָ֑סֶף בְוַאֲשֶׁר־כֶֹ֖סֶףְכָ זָהִָ֔ וֹתְאֲשֶֹּׁ֤רְזָהָבְֶּ֙ רָקָּ֗ ז  אֶת־הַמִּ ו  תוֹתְֶּ֙ אֶת־הַמַח   – ו 

«Также кадильницы и чаши, которые из чистого золота и чистого серебра…». 

Исх. 10:8 – ים כִּ  ל  יְהַה  ֹ֖ יְוָמִּ ַ֥  «?Кто именно идет» – מִּ

 

1.3. Двойственное число 
 

Двойственное число в еврейском языке библейского периода использовалось 

ограниченно. Форма двойственного числа часто встречается с тремя числительными 

ם) נַיִּ ם ;«два» ,שׁ  ם ;«двести» ,מָאתַיִּ פַיִּ  две тысячи») и, плюс к этому, еще с» ,אַל 

небольшой группой слов, обозначающих счет или парные предметы. 

 

1.3.1. Два по счету 

 

Чис. 20:11 – ם מַטֵֹ֖הוְּפַעֲמָָ֑יִּ  и ударил скалу посохом своим…» – וַיַ ַֽךְאֶת־הַסֶָ֛לַעְב 

дважды…» Существительное  ְַעַםפ  означает «раз», а его двойственная форма 

םפַעֲמְָ יִּ  – «два раза». 

Исх. 16:29 – ם ֵ֣חֶםְיוֹמָָ֑יִּ ֹ֖יְלֶ שִּ ןְלָכֶָ֛םְבַיַ֥וֹםְהַשִּ תֵַ֥ וּאְנ  ןְהֵ֣  потому Он дает…» – עַל־כֵֵּ֠

вам в день шестой хлеба на два дня…» Когда нужно сказать «два дня», 

числительное «два» обычно не используется; вместо этого существительное 

םיוֹמְָ :день», употребляется в форме двойственного числа» ,יוֹם יִּ . 
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Быт. 11:10 – וּל רְהַמַב  םְאַחַַ֥ יִּ נָתַֹ֖ שָָׁ֑דְשׁ  פַכ   родил Арфаксада…» – וַיֹ֖וֹלֶדְאֶת־אַר 

через два года после потопа». ְַנָת םְשׁ  יִּ , «два года» – двойственное число от שָׁנָה, 

«год». 

 

1.3.2. Два или больше предметов, встречающихся в естественных парах (руки, ноги, 

сандали и т. п.) 

 

2 Цар. 11:16 – ם יִּ יָדִַ֔ ֹּ֤מוְּלָהְֶּּ֙   .«…И наложили на нее руки» – וַיָשִּ

Ис. 6:2 – ם נָפַָ֛יִּ  шесть крыльев…». Существительные, встречающиеся…» – שֵׁ שְׁכ 

в естественных парах (такие, как «крылья», «сандали» и т. п.), сохраняют 

двойственное число даже тогда, когда речь идет больше чем о двух предметах. 

Иными словами, у таких существительных двойственное число может 

употребляться вместо множественного.  

 

1.3.3. Сложные по составу предметы или явления 

 

Некоторые существительные всегда имеют форму двойственного числа, 

несмотря на то, что описываемые ими предметы или явления воспринимаются 

как нечто единичное: 

ם  вода – מַיִּ

ם  небо – שָׁמַיִּ

םצְָ הֳרַיִּ  – полдень 

Глаголы и прилагательные употребляются с этими существительными во 

множественном числе:  

Прит. 25:25 – ֵ֣פֶשְׁעֲיֵפָָ֑ה יםְעַל־נֶ םְקָָ֭רִּ  Холодная вода для утомленной» – מֵַ֣יִּ

души…». 

 

1.4. Множественное число 
 

1.4.1. Несколько предметов 

 

Исх. 22:23 – ים מִּ  ת  נֵיכֶֹ֖םְי  וֹתְוּב  מָנִ֔ אַל  שֵׁיכֶםְֶּ֙ הָיֹּ֤וְּנ   и будут ваши жены…» – ו 

вдовами и сыновья ваши сиротами».  

3 Цар. 5:32 (рус. 5:18) – ת יִּ נַ֥וֹתְהַבָ  ב  ֹ֖יםְלִּ הָאֲבָנִּ ַ֥יםְו  ָ֛ינוְּהָעֵצִּ  и…» – וַיָכִּ

заготавливали деревья и камни для строительства дома». 

 

1.4.2. Сложные по составу предметы 

 

Некоторые существительные, обозначающие сложные по составу предметы, 

употребляются только во множественном числе. Примером таких слов в 

русском языке могут служить: «ножницы», «брюки», «ворота». В 

древнееврейском языке некоторые существительные употребляются только во 

множественном числе, напр.: 

 

ים   лицо – פָנִּ
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ים  спина – אֲחוֹרִּ

רַאֲשׁוֹת  изголовье – מ 

ל ג  וֹתמַר   – подножье, область вокруг ног 

Другие могут употребляться как в единственном, так и во множественном 

числе без заметного изменения смысла: 

ים ,צַוָּאר  шея – צַוָּרִּ

 

Пс. 34:17 (рус. 33:17) – שֵיְרָָ֑ע ע ֵ֣ ָ֭הוָהְב  ֵ֣יְי  נֵ  Лицо Яхве против делающих» – פ 

зло…». 

 

1.4.3. Абстрактные понятия 

 

Абстрактные понятия нередко передаются существительными множественного 

числа.  

 

Втор. 30:19 – ְֶּ֙ תָ חַר  יםוּבָ  חַיִִּ֔ בַ   – «…так что избери жизнь…». 

Быт. 37:3 – ֹו וּאְלָ֑ ַ֥יםְהֹ֖ קֻנִּ י־בֶן־ז   .ибо он родился у него в старости [букв…» – כִּ 

«сын старости»]…». 

Лев. 21:13 – ח קָ  תוּלֶֹ֖יהְָיִּ ב  הְבִּ שַָ֥ וּאְאִּ הִ֕  .Жениться он должен на девице [букв» –  ו 

«он должен взять женщину девства ее»]». 

Ис. 34:8 – וֹן י  יבְצִּ ַ֥ רִּ יםְל  ֹ֖ לּוּמִּ נַַ֥תְשִּׁ  год возмездия, чтобы вступиться за…» –  שׁ 

Сион». 

 

1.4.4. В распределительном значении  

 

Существительное множественного числа может повторяться для выражения 

дистрибутивной идеи: 

 

Исх. 8:10 (рус. 8:14) – ם ָ֑ םְחֳמָרִּ ֵ֣ םְחֳמָרִּ תָֹ֖ וְּא  רַ֥ ב  צ   :И собрали их в груды [или» – וַיִּ

по кучам]…». 

 

Ср. аналогичное употребление числительных: ם יִּ נַַ֜ םְשׁ  יִּ נַַ֨  ;по двое» (Быт. 7:9)» – שׁ 

עָֹ֖ה ב  עַָ֥הְשִּׁ ב   .по семь» (Быт. 7:2) и т. п» – שִּׁ

 

1.4.5. Усиление 

 

В некоторых случаях повторением существительного множественного числа 

передается эмфаза: 

Иоил. 4:14 (рус. 3:14) – וּץ חָרָ֑ עֵֹ֖מֶקְהֶ  יםְב  ִ֔ ֵ֣יםְהֲמוֹנִּ  Толпы, толпы в долине» – הֲמוֹנִּ

Решения!» 

От дистрибутивного значения данный вариант отличается тем, что в контексте 

отсутствует распределение или разделение по группам (кучам, снопам, рядам и 

т. п.). На передний план выступает идея созерцания какого-либо множества или 

усиления какого-либо качества.  
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Особый случай употребления множественного числа в эмфатической функции 

– это pluralis majestatis (лат. «множественное величия») – множественное число 

для выражения особого уважения и почета. Подобный вариант употребления 

множественного числа есть и в русском языке, например, когда говорится о 

царе: «ваше величество», «их величество сказали» и т. п. 

 

Быт. 1:3 – וֹר ֵ֣יְאָ֑ הִּ יםְי  ֹ֖  И сказал Бог: “Да будет свет”». Слово» –  וַי ַ֥אמֶרְאֱלֹהִּ

יםאֱלֹהְִּ , «Бог», «боги», встречающееся в Ветхом Завете более 2245 раз, имеет 

форму множественного числа даже тогда, когда речь идет об одном истинном 

Боге.  

1 Сам. 19:13 – ים רָפִָּּ֗ לְאֶת־הַת  יכַַ֜ חְמִּ קַַ֨  Мелхола взяла терафима…». Слово» – וַתִּ

«терафим» по форме множественного числа, даже когда речь идет об одной 

статуе.  

Еккл. 12:1 – תֶָ֑יך חוּר  יְב  ימֵֹ֖ יךְבִּ אִֶ֔ וֹר  אֶת־בֵ֣ רְֶּ֙ כ   И помни Создателя твоего в» –  וּז 

дни юности твоей…». Обратите внимание на множественное число слова 

«Создатель». 

Прит. 9:10 – ינָ ה ֵ֣יםְבִּ שִּׁ ד  עַתְק  דַֹ֖  .«и познание Святого – разум…» –  ו 

Ос. 12:1 – ן ֹ֖יםְנֶאֱמָ  דוֹשִּׁ ם־ק  עִּ לְו  ם־אִֵ֔ עִּ דְרָדְֶּ֙ הְע ַ֥ יהוּדָָּ֗  и Иуда все еще…» – וִּ 

восстает против Бога и против верного Святого». Перевод этого стиха сопряжен 

с трудностями и зависит от того, как понимать сравнительно редкий глагол 

 Здесь представлен возможный вариант перевода, включающий прочтение .רוד

слова ְִּׁדוֹש יםק   как наименования Бога. 

 

Вполне возможно, что в арамейском тексте Книги пророка Даниила 4:14 

множественное число слов «бодрствующие» и «святые» тоже нужно 

воспринимать как pluralis majestatis и относить к Богу: 

תָָ֑א ל  אֵ  ֹ֖יןְשׁ  ישִּׁ רְקַדִּ אְוּמֵאמַַ֥ גָמִָ֔ ת  פִּ יןְֶּ֙ ירִּ תְעִּ זֵרַֹּ֤ ג   По определению Бодрствующего» – בִּ

этот указ, и слово Святого – это прошение…». 

 

Слово «Господь, Господин» применительно к Богу чаще всего имеет форму 

נָי  На первый взгляд, оно похоже на существительное множественного числа .אֲד 

с местоименным суффиксом первого лица («Господа мои»). Однако даже тогда, 

когда Бог говорит Сам о Себе, употребляется та же самая форма (Иез. 13:9; 

23:49; Иов. 28:28). Ясно, что Бог не может называть Себя Своим же 

господином. Ср. обычные формы слова «господин»: י נִּ נַי ,אֲד  5אֲד 
 (в последнем 

слове обратите внимание на патах в окончании). В связи с этим большинство 

ученых трактуют форму נָי  как множественное число величия. Переводчики אֲד 

Септуагинты тоже не воспринимали слово נָי  как форму с местоименным אֲד 

суффиксом, поскольку последовательно переводили ее словом   ριος, а не 

  ρι ς μου. В угаритском языке был суффикс -y (-ay?), имеющий эмфатическое 

значение
6
. Возможно, влиянием угаритского объясняется возникновение такой 

словоформы в древнееврейском языке.  

                                                 
5
 W-O. С. 123–124. 

6
 Там же. С. 124. 
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В связи с последним примером важно заметить, что мы не можем быть 

точно уверенными в том, было ли в языке библейского периода фонетическое 

различие между словом «Господин», употребленным по отношению к Богу и 

по отношению к человеку, соответственно. Однако масоретская традиция 

огласовки сохраняет очень четкое различие, так что форма נָי  в масоретском אֲד 

тексте ни разу не используется по отношению к человеку. Это показывает, что с 

древнейших времен слово נָי  воспринималось не просто как нарицательное אֲד 

«господин», а как титул Божества. Поэтому, когда ко Христу в Новом Завете 

применяются стихи, в которых употреблен этот божественный титул, или когда 

Христос именует Себя словом   ριος, которое в Септуагинте более 6000 раз 

употребляется по отношению к Богу, это добавляет еще один весомый 

аргумент в копилку учения о божественности Мессии. К слову   ριος в Новом 

Завете нельзя относиться пренебрежительно. 

 

1.4.6. Измененное состояние 

 

Путнам отмечает, что о пшенице и ячмене говорится в единственном числе, 

когда речь идет о засеянном поле, когда же говорится о собранных злаках, 

употребляется множественное число
7
. Точно так же, о крови обычно говорится 

в единственном числе, однако о пролитой крови – во множественном, напр.: 

 

Быт. 4:10 – יםְאֵלַֹ֖י ַ֥ עֲקִּ יךְצ  מֵֵ֣יְאָחִִּ֔  Голос крови [букв. кровей] брата» – קֵ֚וֹלְד 

твоего вопиет ко Мне…». 

 

В связи с этим иногда выделяют категорию множественного числа 

«измененного состояния»
8
: 

 

Обычное состояние Измененное состояние 

טָה ים пшеница חִּ טִּ  пшеница (собранная) חִּ

רָה ע  ים ячмень ש  רִּ ע   ячмень (собранный) ש 

ים кровь דָם  кровь (пролитая) דָמִּ

 

Однако категория «измененного состояния» выглядит несколько 

искусственной. Скорее, пшеница и ячмень в единственном числе обозначают 

данные злаки как вид
9
, поэтому применяются к культурам, посеянным на 

полях. Множественное число этих существительных используется 

применительно к сложным по составу предметам, то есть к зернам и колосьям, 

собранным во время жатвы. 

Пролитая кровь тоже воспринимается как сложный по составу предмет: 

пятна, лужицы, брызги, – отсюда множественное число ים  Этот список .דָמִּ
можно пополнить другими существительными, ведущими себя сходным 

образом: 

 

                                                 
7
 Putnam. С. 4 (§1.1.3е). 

8
 Там же. 

9
 J-M. Т. 2. С. 500 (§136b). 
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תָה שׁ  ים лен פִּ תִּ שׁ   лен (собранный) פִּ

ים серебро כֶסֶף סָפִּ  ,кусочки серебра כ 

серебряники 

ים дерево, лес עֵץ  ,отдельные деревья עֵצִּ

кусочки дерева 

ים льняная ткань בַד  льняные одежды בַדִּ

(сшитые из кусочков 

льняной ткани) 

 

 

1.4.7. Обобщающее  

 

Исх. 19:4 – ים ִ֔ שָׁרִּ פֵֵ֣יְנ  עַל־כַנ  כֶםְֶּ֙  как Я поднял вас на крыльях…» – וָאֶשָֹּ֤אְאֶת 

орлов…» Поскольку Бог сравнивает израильский народ с птенцами, а Себя с 

орлом, множественное число слова «орел» употреблено в обобщающем смысле. 

Зах. 9:9 – וֹת נ  רְבֶן־אֲת  עַל־עַֹ֖יִּ  и на осле, сыне ослиц». Ясно, что один осел…» – ו 

не может быть сыном нескольких ослиц. Множественное число здесь 

употреблено в обобщающем смысле.  

Иов. 39:13 – ְֶַ֥יםְנ נָנִּ נַף־ר   Крыло страусов трепыхающееся…». Одно» –  עֱלָָ֑סָהכ 

крыло не может быть у нескольких страусов. Множественное число 

употреблено в обобщающем смысле. 
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2. РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

 

2.1. Грамматический и естественный род 

 

Грамматический род – это род слов, а естественный род – природный род 

одушевленных предметов. Грамматический и естественный род не всегда совпадают: 

например, мн. ч. слова «отец» имеет морфологию женского рода – אָבוֹת, а слово 
ים  мужского рода по морфологии, может обозначать «медведиц» (другие примеры ,דֻבִּ
см. ниже). То же явление наличествует и в русском языке: например, женщина (ж. р.) 

может быть врачом (м. р.), а мужчина (м. р.) – умницей (ж. р.). 

 

В некоторых языках одно и то же слово может употребляться как с морфологией 

женского рода, так и с морфологией мужского рода. К примеру, в классическом 

арабском языке слово «ночь» употребляется в мужском роде для обозначения 

ночного времени вообще (ليل, laylun) и с окончанием женского рода для обозначения 

конкретной ночи (الليلة, al-laylata). А в сирийском слово ܐܒܐ (aba) , «отец» (м. р.), 

имеет две формы множественного числа:  
ܗܐܐܒ̈   (abahe, по морфологии м. р.) – «отцы, предки»; 

̈ ܬܐܐܒܗ   (abahata, по морфологии ж. р.) – «духовные отцы, служители». 

 

Грамматический род неодушевленных предметов сам по себе не приписывает им 

качеств того или иного пола, но может использоваться в поэзии при персонификации 

(олицетворении) предметов или идей. Например, Мудрость (מָה  в Притчах 8:1–9:6 (חָכ 

женского рода.  

 

Грамматический род и природный род одушевленных предметов лучше 

рассматривать как взаимосвязанные системы, которые друг с другом коррелируют, но 

ни одна из которых в полной мере не контролирует другую
10

. 

 

2.2. Функция грамматического рода 
 

«Основная функция грамматического рода – синтаксическая. Род – это одна из 

систем, при помощи которых согласуются взаимосвязанные слова в предложении»
11

.  

 

2.3. Род существительных, обозначающих неодушевленные предметы и абстрактные 

идеи. 

 

2.3.1. Существительные с нулевым окончанием.  

 

Могут быть мужского или женского рода, но большинство мужского. В том, 

относится ли существительное с нулевым окончанием к мужскому или 

женскому роду, чаще всего не выявляется никакой системы, однако есть 

некоторые заметные исключения. 

 

                                                 
10

 Ср. W-O. 100.  
11

 Там же. С. 99.  
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2.3.1.a. Части тела обычно женского рода: 

 

זֶן   оху  א 

בָע  палец  אֶצ 

 боз  שֵׁן

 

2.3.1.b. Род топонимов (слов, обозначающих географические названия) 

определяется родовым термином, даже когда родовой термин опускается. 

Примеры родовых терминов: 

 

 акер  נָהָר

ת  муд  בַיִּ
 

   бкдез  אֶרֶץ

לֶכֶת  орасрау             женский род  מַמ 

יר    дуаум  עִּ

 

Быт. 2:14 – ת רָ  וּאְפ  ֹ֖יְהַ֥ יעִּ בִּ ר  רְהָ  הַנָהַָ֥  .«четвертая же река – Евфрат…» – ו 

Хотя слово  ְתרְָפ  напоминает по морфологии существительное женского 

рода, с ним употребляется местоимение мужского рода וּאה 12
. Возможно, 

это объясняется влиянием родового термина ְָרנָה . 

 

Названия городов в еврейском языке обычно воспринимаются как 

существительные женского рода, потому что слово יר  город», женского» ,עִּ
рода. Ис. 40:2 – ְִֶֶּּּ֙֙ם וּשָׁלַ ר  וְּעַל־לֵֹּ֤בְי  רִ֞ יהְָדַב  וְּאֵלִֶ֔ אֵ֣ ר  קִּ ו   – «Говорите по сердцу 

Иерусалима и возвестите ему [в евр. суффикс 3же: «ей»]…» 

Впрочем, если название города прочно связывается с каким-либо 

существительным мужского рода, то оно может отклоняться от 

обозначенного выше правила. К примеру, в названии «Вифлеем» 

доминирует корень יתב , «дом», относящийся к мужскому роду, поэтому и 

само название этого города согласуется соответствующим образом: 

Мих. 5:1 (рус. 5:2) – ּהו פֵֵ֣יְי  אַל  ב  יוֹתְֶּ֙ ה  לִּ  ירְֶּ֙ תָהְצָעִּ רָָּ֗ ית־לֵֶ֣חֶםְאֶפ  הְבֵ  אַתִָ֞ הו  דִָ֔  – 

«И ты [м.р.], Вифлеем Ефрафа, мал [м.р.] ли среди тысяч Иудиных?» 

 

Названия некоторых стран могут сопрягаться с женским или мужским 

родом в зависимости от того, каким смыслом они наделяются.  

Ис. 7:6 – נָה יצִֶ֔ קִּ וּנ  יהוּדָהְֶּ֙  Пойдем в Иудею и напугаем ее» – נַעֲלֶֹּ֤הְבִּ 

[ж.р.]…». 

Ис. 3:8 – הְנָפָָ֑ל יהוּדָֹ֖  .«…и Иуда упал [м.р.]…» – וִּ

Возможно, הוּדָה  сопрягается с женским родом в Исаии 7:6 потому, что י 

подразумевается родовой термин אֶרֶץ. В Исаии 3:8 то же самое слово 

                                                 
12

 W-O. С. 103 (§6.4.1d). 

мужской род 
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мужского рода, возможно, из-за олицетворения: страна Иудея 

олицетворяется в виде патриарха Иуды. Объяснение Уолтке-О’Коннора, 

что в последнем случае имеется в виду родовой термин ת  нам ,בַיִּ
представляется несколько натянутым. Одна из причин заключается в том, 

что нигде в ближайшем контексте фраза «дом Иуды» не употребляется, 

тогда как само имя патриарха Иуды естественным образом располагает к 

тому, чтобы сопрягать данное наименование с мужским родом. 

 

Сходным образом, Едом в Числах 20:20 мужского рода (скорее всего, из-за 

олицетворения в виде Исава): וֹ רָאתִ֔ ק  לִּ  и вышел [м.р.] Едом…» –  וַיֵצֵֹּ֤אְאֱדוֹםְֶּ֙

навстречу ему…». 

Однако в Иеремии 49:17 Едом женского рода: שַׁמָָ֑הְ וֹםְל  הְאֱדֹ֖ תַָ֥ הָי   И» –  ו 

будет [ж.р.] Едом ужасом…». Скорее всего, это обусловлено обычным 

влиянием слова אֶרֶץ на употребление названий стран в женском роде. 

 

Заметим, что названия наций могут согласовываться тремя путями
13

: 

а) с мужским родом единственного числа – если подразумевается общий 

предок, от которого происходит данный народ (Исх. 17:11; Ис. 19:16 и др.); 

б) с мужским родом множественного числа – если подразумеваются 

отдельные люди, составляющие народ (2 Сам. 10:17; 1 Цар. 20:20; 1 Пар. 

18:2, 13); 

в) с женским родом единственного числа – если подразумевается страна 

или если народ персонифицируется в виде женского персонажа (2 Сам. 8:2, 

5; Иер. 13:19; Иов. 1:15).  

Тип согласования может меняться в одном и том же отрывке: 

Иер. 48:15 – וְּלַטָָ֑בַח דֵ֣ יוְיָר  חוּרָֹ֖ רְבַ  חַַ֥ ב  הְוּמִּ יהְָעָלִָ֔ עָרֵֶ֣ ו  דְמוֹאָבְֶּ֙  – שֻׁדַֹּ֤

«Разрушен [м.р.] Моав, и города его [ж.р.] захвачены, и лучшие юноши его 

[м.р.] пошли на заклание…». 

Ос. 14:1 – ּלו פ ִ֔ אלֹהֶָ֑יהְָבַחֵֶ֣רֶבְיִּ הְבֵ  תָֹ֖ ַ֥יְמָר  וֹןְכִּ רִ֔ מ  שׁ   שַׁםְֶּ֙  Будет постыжена» – תֶא 

[3же] Самария, ибо восстала [3же] против своего [3же] Бога; от меча они 

падут [3мм]…». 

 

2.3.1.c. Словам, употребляющимся в метафорическом значении, обычно 

приписывается противоположный род. Если в буквальном смысле слово 

женского рода, в метафорическом оно может быть мужского рода. 

 

ן  в обычном значении – «глаз» – женского рода, тогда как переносные עַיִּ

значения – «глазок» (бриллианта), «сторона» – мужского рода: 

Зах. 3:9 – ם ַָֽ֑יִּ ֵ֣הְעֵינָ עָ ב  תְשִּׁ בֶןְאַחַֹ֖  на одном камне семь [м. р.!]…» – עַל־אֶַ֥

сторон…»; ср. 4:10. 

 – в обычном значении – «зуб» – женского рода, а в переносном значении שֵׁן

«пик» (скалы) – мужского рода: 

                                                 
13

 A. B. Davidson. Hebrew Syntax. 3-е изд. Edinburgh: T. and T. Clark, 1901; репр., 1954. С. 161 (примеч. 5). 
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1 Сам. 14:4 – ְֶּ֙אֶחָד שֵֹּׁ֤םְהָ  ָ֑הְו  זֶ לַעְמֵהָעֵֹ֖בֶרְמִּ שֵׁן־הַסֶַ֥ הְו  זִֶ֔ מִּ שֵׁן־הַסֶֹּ֤לַעְמֵהָעֵֶּ֙בֶרְֶּ֙
נֶה דְסֶ  םְהָאֶחָֹ֖ שֵַׁ֥ ץְו   ;пик скалы с одной стороны и пик скалы с другой…» – בוֹצִֵ֔

название одного [м.р.] – Боцец, а название другого [м.р.] – Сенне». 

 

2.3.2. Неодушевленные существительные с окончанием женского рода 

 

2.3.2.a. Абстрактные существительные  

 

Абстрактные существительные могут быть женского рода единственного 

или множественного числа: 

 
Ед. ч. Мн. ч. 

יבוֹת верность אֱמוּנָה דִּ  благородство נ 

בוּרָהגְ   сила צָחוֹת ясное 

הבְָוֹט  благость קָשׁוֹת тяжелое, трудное 

הרְָשְָׁיְ   праведность   

 

И. Нав. 2:23 – ם ותְאותָ  אֹ֖ צ  תְכָל־הַמ  וְאֵַ֥ רוּ־לִ֔ פ  סַַ֨  И пересказали ему все» – וַי 

произошедшее с ними [букв. все нашедшее их]». Абстрактное понятие 

«произошедшее, происшествия» передано словом א צ  ותמ   – акт. прич. 

породы каль от глагола מָצָא («находить»). Обратите внимание, что 

использовано слово женского рода множественного числа. 

 

2.3.2.b. Собирательные понятия 

 

לָהגוֹ  – плен  

חָה ר   караван – א 
 

2.3.2.c. Nomina unitatis (лат. ~ «имена, обозначающие единичные предметы») 

 

Если собирательное понятие мужского рода, то отдельные 

представители этой группы могут быть образованы путем 

присоединения окончания женского рода: 

 
Собирательное Nomen unitatis 

י יָה флот אֳנִּ  корабль אֳנִּ

 волос שֵעֲרָה волосы שֵעָר

 

2.3.2.d. Инфинитивы 

 

Инфинитив может сопрягаться с женским родом: 

1 Сам. 18:23 – לֶך חַתֵֵ֣ןְבַמִֶ֔ ת  הִּ ינֵיכֶםְֶּ֙ עֵ  קַלָֹּּ֤הְב  נ   Мало [прич. ж. р.] ли» –  הַ 

вам кажется породниться с царем?» 
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Однако в других случаях инфинитив наделяется характеристиками 

мужского рода. 

 

2.3.3. Родовые дублеты  

 

У некоторых существительных есть морфологические варианты как мужского, 

так и женского рода; обе формы обозначают, по сути, одно и то же. Такие слова 

называются «родовыми дублетами». 

 

Вина   מָה  אָשָׁם / אַשׁ 

Месть   קָמָה  נָקָם / נ 
Спина  גֵר / גֵרָה 
Подарок  מַתָן / מַתָנָה 

 

2.4. Род существительных, обозначающих одушевленные предметы 

 

2.4.1. Естественные диады 

 

Некоторые диады мужского/женского рода не разграничены 

морфологическими родовыми отличиями: 

 мать אֵם / отец אָב

ישׁ שָה / мужчина אִּ  ,женщина (данный пример основан на том представлении אִּ

что камец-хе в слове שָה  это не окончание женского рода, а древний – אִּ

отложительный суффикс, как в Быт. 2:23). 

 

Существительные других диад различаются морфологически по типу 

окончаний: 0/-at.  

 лань אַיָלָה / олень אַיָל

 корова פָרָה / бык פָר

 

2.4.2. Существительные общего рода 

 

Некоторые существительные могут употребляться в любом роде, не меняя 

своей морфологии. 

 

לֶףאְֶ   крупный рогатый скот 

ב  медведь, медведица  ד 

 пес, собака   כֶלֶב

 

2 Цар. 2:24 – עַר ן־הַיִַ֔ מִּ יםְֶּ֙ םְדֻבִּ יִּ תַֹּ֤ אנָהְשׁ   тогда вышли [3жм] две [ж.р.]…» –  וַתֵצֶַ֨

медведицы из леса…». 

Прит. 28:15 – בְשׁוֹקֵָ֑ק ד ֵ֣  .«…и медведь мятущийся [м.р.]…» –  ו 
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Ср. в русском языке: белка, мышь, собака и др. – обозначают животных и того, 

и другого пола. 

 

2.5. Согласование по роду 

 

2.5.1. Грамматическая приоритетность мужского рода  

 

При согласовании существительных с местоимениями, прилагательными и 

глаголами мужской грамматический род пользуется приоритетом. Это 

проявляется в следующих случаях. 

 

2.5.1.a. Если в предложении встречаются существительные обоих родов и на 

них ссылается местоимение, то местоимение будет, как правило, мужского 

рода. 

 

Быт. 1:27 – ם תָ  אְא  הְבָרַָ֥ קֵבָֹ֖  мужчину и женщину сотворил их…» – זָכַָ֥רְוּנ 

[м.р.]».  

Лев. 13:29 – ַָֽ֑גַע וְֹנָ יֶַ֥הְבֹ֖ ה  י־יִּ הְכִּ  שִָ֔ וְֹאִּ אֵ֣ ישְֶּׁ֙ אִּ  Что касается мужчины или» – ו 

женщины, если на нем [м.р.] будет язва…». 

 

2.5.1.b. В некоторых случаях прилагательное сохраняет мужской род, несмотря 

на то, что в предложении оно подчинено существительному женского рода. 

 

1 Сам. 30:2 – ול עַד־גָדִ֔ ןְו  קָט ֵ֣ מִּ ֹּ֤יםְאֲשֶׁר־בָהְֶּּ֙ וְּאֶת־הַנָשִּׁ בַ֨ שׁ   Они взяли в плен» – וַיִּ

находившихся в нем женщин [ж.р.], от мала [м.р.] до велика [м.р.]…» 

 

2.5.1.c. Иногда с существительными женского рода могут употребляться 

глаголы мужского рода. 

 

1 Цар. 22:36 – ה מַחֲנִֶ֔ בַ  נָהְֶּ֙ רְהָרִּ  И прошел [м.р.] слух [ж.р.] по» – וַיַעֲב ֹּ֤

стану…». 

Руф. 1:8 – נָהְ  ב  נָהְש ִ֔ ֵ֣כ  יהְָלֵ תֵֵ֣יְכַלֹּתִֶ֔ שׁ  לִּ יְֶּ֙ אמֶרְנָעֳמִּ ֵ֣עְַוַת ֹּ֤ מָָ֑הְּיַ בֵֵ֣יתְאִּ הְל  שָֹ֖ שהְאִּ
סֶדְ חִֶ֔ מָכֶםְֶּ֙ ֹּ֤הְעִּ הוָ יי  מָדִּ  עִּ יםְו  ֹ֖ ם־הַמֵתִּ יתֶָ֛םְעִּ כַאֲשֶׁ רְעֲשִּ  – «Ноеминь ответила 

своим двум снохам: “Пойдите, возвратитесь каждая в дом своей матери. Да 

поступит Яхве с вами по милости, как вы поступали [м.р.] с умершими и со 

мной”». Также обратите внимание на мужской род местоименного суффикса 

в слове מָכֶם с вами»14» ,עִּ
.  

 

                                                 
14

 Есть и другое возможное объяснение, почему в данном тексте глагол и местоимение употреблены в мужском 

роде. Возможно, Ноеминь имеет в виду не только самих своих снох Руфь и Орфу, но также и их родственников: 

как вы (т.е. все ваше родство) поступали с умершими и со мной, так да поступит Яхве с вами (т.е. со всем вашим 

родством).  
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Подлежащее может быть женского рода единственного или множественного 

числа, а глагол – мужского рода единственного числа. Это чаще происходит 

тогда, когда глагол предшествует существительному
15

. 

 

2.5.2. При согласовании с существительными глаголы могут следовать 

грамматическому роду существительного или его семантической ориентации. В 

древнееврейском языке предпочтение отдается последнему варианту, иногда 

называемому constructio ad sensum (лат. «согласование по смыслу»): 

 

Еккл. 12:9 –  לֶתְחָכָָ֑ם הֶֹ֖  проповедник [морфология ж.р.] был [м.р.]…» – הָיַָ֥הְק 

мудр». Ср. согласование того же слова по грамматической форме в Еккл. 7:27 – 

הֶָ֑לֶת הְק  רָֹ֖  .«…сказал проповедник…» – אָמ 

 

 

  

                                                 
15

 Подобное явление с постоянством встречается в арабском языке. Если глагол предшествует подлежащему, то 

возникает рассогласование между глаголом и существительным: глагол всегда единственного числа, независимо 

от числа существительного (Thackston W. An Introduction to Koranic and Classical Arabic. Bethesda, ML: IBEX 

Publishers, 2000. С. 34). 
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3. ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И АРТИКЛЬ  
 

 

3.1. Считается, что возникновение артикля в семитских языках – довольно позднее 

явление. Некоторые критики даже утверждали, что артикль появился лишь в 1-м 

тысячелетии до н. э.
16
, однако это не соответствует фактам. В египетских 

литературных памятниках времен восемнадцатой династии уже начинает 

использоваться артикль
17
. Влиянием египетского языка может объясняться и раннее 

появление артикля в еврейском.  

Тем не менее, в еврейском языке библейского периода артикль употребляется 

несколько непоследовательно
18

. Особенно свободно с ним обходятся авторы 

поэтических текстов, в которых артикль нередко опускается, вероятно, по 

метрическим соображениям
19

. Основная функция артикля заключается в том, что он 

делает субстантив определенным. 

 

3.2. Определенность субстантивов 

 

В древнееврейском языке субстантивы считаются определенными в следующих 

случаях: 
 

3.2.1. Субстантивы с артиклем 
 

 сын ,הַבֵן

 царь ,הַמֶלֶך

 

3.2.2. Имена собственные 
 

Имена собственные считаются определенными сами по себе и поэтому 

употребляются без артикля: 

2 Сам. 10:2 – ַ֜ד אמֶרְדָוִּ  .«…И сказал Давид» –  וַי ַ֨

 

Существительные, приравниваемые к именам собственным, тоже 

употребляются без артикля:  
 

יםאֱלֹ הִּ , «Бог», – применительно к истинному Богу (pluralis majestatis) это слово 

обычно (хотя и не всегда) употребляется как имя собственное, без артикля: 

Быт. 1:1 – ָ֑ים ֹ֖יתְבָרֵָ֣אְאֱלֹהִּ רֵאשִּׁ  .«…В начале сотворил Бог» – ב 

יוֹן  :«Всевышний» ,עֶל 

Чис. 24:16 – יָ֑וֹן עְַדֵַ֣עַתְעֶל  דֵֹ֖ י   .«…и знающий знание Всевышнего…» – ו 

 

Впрочем, некоторые имена собственные, в которых еще ощущается их 

первоначальная этимология, могут употребляться с артиклем: 

                                                 
16

 Такую точку зрения высказывает, например, Гарр в книге «География диалектов» (§2а, n) (J-M. Т. 2. С. 

507). 
17

 Archer G. A Survey of Old Testament Introduction. Chicago: Moody Press, 1994. С. 124. 
18

 Putnam. С. 9 (§1.4.3j). 
19

 J-M. Т. 2. С. 507. Примеч. 1.  
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Быт. 32:11 – ה ןְהַזִֶ֔ דֵֵ֣ אֶת־הַיַר  יְֶּ֙ תִּ יְעָבֶַּ֙ר  לִָּּ֗ מַק  ֵ֣יְב   ибо с посохом своим…» – כִּ

перешел я этот Иордан…» Этимология слова «Иордан» – «сходящий, 

спускающийся», «стремительный» (?). 

Суд. 19:14 – ן יָמִּ  נ  בִּ רְל  עָֹ֖הְאֲשֶַׁ֥ ב  צֶלְהַגִּ  .«около Гивы Вениаминовой…» –  אֵַ֥

Название города Гива означает «холм». Поскольку это слово еще 

воспринималось как имя нарицательное, с ним мог употребляться артикль.  

 

3.2.3. Субстантивы с местоименными суффиксами и личные местоимения 

 

Всегда употребляются без артикля: 

Исх. 20:2 – יך ֵ֣הְאֱלֹהִֶָ֑֔ הוָ י  יְֶּ֙ ֹ֖ כִּ נ   .«Я – Яхве, Бог твой» –  אָ 

Быт. 20:5 – וּא ֵ֣יְהָ֑  .«Он – брат мой» –  אָחִּ

Втор. 5:14 – ְֶּ֙ך גֵ ר  ךְו  תֶָּ֗ הֶמ  כָל־ב  ְו  ךַ֜ ר  ְוַחֲמ   ךַ֨ שׁוֹר  אֲמָתֶךְו  ־וֵַּ֠ ך  ד  עַב  תֵֶ֣ךְו  ־וּבִּ ך  נ  אַתֵָ֣הְוּבִּ
יך עָרִֶ֔ שׁ   ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и служанка твоя, и…» – אֲשֵֶׁ֣רְבִּ

вол твой, и осел твой, и всякий скот твой, и переселенец твой, который в 

воротах твоих…». 

 

3.2.4. Слова, сопряженные с определенными субстантивами 

 

Слова, сопряженные с определенными субстантивами, и сами считаются 

определенными. 

2 Цар. 11:2 – לֶך וֹרָםבַת־הַמֶ   .«…дочь царя Иорама…» –  ־יֵּ֠

1 Сам. 18:28 – וּל  .«…дочь Саула…» –  בַת־שָׁאֹ֖

Исх. 3:2 – הוַָ֥הְאֵלָָ֛יו ךְי  אַַ֨ יֵרָאְמַל   «…Тогда явился ему Ангел от Яхве» –  וֵַּ֠

В связи с этим, если нужно подчеркнуть неопределенность существительного, 

вместо сопряженного сочетания используются другие конструкции, например: 

Пс. 3:1 – ָ֑ד דָוִּ וֹרְל  מַ֥ ז   Псалом [некий, неопределенный, один из псалмов]» –  מִּ

Давида». 

 

3.3. Определенность и конкретность 

 

Слово может быть вполне конкретным (то есть относиться к конкретному объекту), 

когда речь идет об определенном лице, предмете или явлении, даже если с 

грамматической точки зрения оно считается неопределенным. Иными словами, 

определенность и конкретность – понятия пересекающиеся, но не идентичные.  

 

Быт. 2:4а – ְאָָ֑ם ר  בָ  הִּ רֶץְב  הָאָֹ֖ םְו  וֹתְהַשָמַָ֛יִּ ד   Вот история неба и земли при» – אֵֵ֣לֶּהְתוֹל 

сотворении их…» 

Быт. 2:4б – ם יִּ שָׁמָ  רֶץְו  יםְאֶַ֥ ֹ֖ הוַָ֥הְאֱלֹהִּ וֹתְי  וֹםְעֲשָ֛ יָּ֗  когда Бог Яхве создал землю и…» – ב 

небо». 

 

Обратите внимание, что в 2:4а существительные «небо» и «земля» с артиклем, а в 

2:4б – оба без артикля, несмотря на то, что речь по-прежнему идет об одних и тех же 

земле и небе. 
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3.4. Существительные без артикля 

 

3.4.1. Существительное может быть грамматически неопределенным, но конкретным. 

 

Руф. 1:1 – ה הוּדָָּ֗ בֵ יתְלֵֶ֣חֶםְי  ישְׁמִּ ַ֜ לֶךְאִּ  и пошел человек из Вифлеема…» – וַיֵַ֨

иудейского…». Подлежащее ְִּישׁא  в данном случае неопределенное, потому что 

субъект упоминается впервые и слушателям пока неизвестен («некий человек»), 

однако речь идет о вполне конкретном человеке.  

1 Сам. 9:1 – ל יאִֵ֞ ישְׁבֶן־אֲבִּ ֵ֣ מוְֹקִּ שׁ  יןְוֵּּ֠ ָּ֗ ן־֯יָמִּ בִּ ֵ֣ישְׁמִּ י־אִּ הִּ י  ַ  Был некто из» – ו 

вениамитян, имя его – Киш, сын Авиэля…» Опять же, речь идет о вполне 

конкретном человеке, несмотря на то, что существительное ְִּישׁא  

неопределенное. 

 

3.4.2. Неопределенный и неконкретный субстантив («кто-то», «кто бы то ни было», 

«любой») может передаваться словами ְֶפֶשׁנ  или ְָםאָד  (ср. позднееврейское ְבֵן
ܢܫܐܒܪ и сирийское אָדָם  [bar-nasha]): 

 

Лев. 2:1 – ְבַֹּ֤ן יבְקָר  ִ֞ רִּ י־תַק  פֶשְׁכִּ  נֶָּ֗ הו  יהוִָ֔ לַ  חָהְֶּ֙ נ  מִּ  – «Если кто-нибудь принесет дар – 

приношение Яхве…». 

Лев. 1:2 – ָ֑ה יהוָ ןְלַ  בָֹ֖ כֶָ֛םְקָר  יבְמִּ ַ֥ רִּ י־יַק  םְכִּ  םְאָדָָּ֗ תְֵָ֣אֲלֵהִֶ֔ אָמַר   И скажи им: “Если» – ו 

кто принесет из вас дар Яхве…”» 

 

3.4.3. При неопределенном существительном может стоять числительное אֶחָד 

(«один», «некоторый»), хотя референт может быть конкретным. Такой вариант 

употребления есть и в русском языке, например: «Жил да был один человек…»  

 

2 Цар. 8:6 – ְ תֶן־לֵָ֣הְּהַמֶלֶך דְוַיִּ יסְאֶחַָ֜ ַ֨ סָרִּ  – «…и дал ей царь одного евнуха…». 

1 Цар. 13:11 – ית־אֵָ֑ל בֵ  בְב  שֵֹׁ֖ ןְי  זָקִֵ֔ ֹּ֤יאְאֶחָדְֶּ֙ נָבִּ  А в Вефиле жил один пророк» – ו 

старец…». 

 

3.4.4. Неопределенное существительное может сопровождаться показателем 

принадлежности к классу: ְִּישׁא  или эквивалентным словом. Слово ְִּישׁא  в такой 

ситуации теряет самостоятельное значение и приближается по функции к 

неопределенному местоимению «некто». (Не путать с теми случаями, когда ְִּישׁא  

является самостоятельным смысловым существительным!) 

 

Суд. 6:8 – רָאֵָ֑ל ש  ֵ֣יְיִּ נֵ ֹ֖יאְאֶל־ב  ַ֥ישְׁנָבִּ ָ֛הְאִּ הוָ לַ חְי  שׁ   Тогда послал Яхве некоего» – וַיִּ

пророка к израильтянам…». 

1 Цар. 3:16 – נֹ֖וֹתְאֶל־הַמֶָ֑לֶך ַ֥יםְז  םְנָשִּׁ יִּ תַָ֛ אנָהְשׁ   Затем пришли к царю две» – אֵָ֣זְתָב ָּ֗

каких-то блудницы…». 

 

3.4.5. Неопределенные неконкретные субстантивы часто встречаются в 

премудростной литературе, особенно в Книге притчей, поскольку притчи часто 

относятся к широкому кругу людей или явлений. 
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Прит. 12:1 –
 
עַר ֵ֣חַתְבָ  נֵֹ֖אְתוֹכַ ש  בְדָָ֑עַתְו  הֵ  וּסָר א ֵ֣ הֵֵ֣בְמֹ֖  ,Кто любит наставление» – א 

тот любит знание, а ненавидящий обличение – глупец». 

Прит. 16:14 – נָה רֶ  כַפ  ֵ֣םְי  ֹ֖ישְׁחָכָ אִּ אֲכֵי־מָָ֑וֶתְו  לֶךְמַל   Гнев царя – вестники» – חֲמַת־מֶַ֥

смерти, но человек мудрый умиротворит его». 

 

3.4.6. Некоторые часто встречающиеся субстантивы являются определенными 

независимо от того, употребляются ли они с артиклем или без, поскольку они 

относятся к уникальному лицу или предмету. 

 

ים  Бог ,אֱלֹהִּ

 солнце ,שֶׁמֶשׁ
י ישִּׁ לִּ  .третий вход (Иер. 38:14) ,מָבוֹאְהַש 

 

3.5. Существительные с артиклем. Варианты употребления артикля: 

 

3.5.1. Анафорический  

 

Артикль указывает на то, что данное лицо или предмет уже упоминались выше. 

Это наиболее часто встречающаяся функция артикля. Как правило, при первом 

упоминании существительное было без артикля, а при повторении – с артиклем. 

Иногда артикль уместно перевести указательным местоимением «этот». 

 

Быт. 1:3-4 – ְָָ֛יםְאֶת־ה אְאֱלֹהִּ וֹר׃ְוַיַ ַֽר  י־א  הִּ ַֽי  וֹרְוַ  ֵ֣יְאָ֑ הִּ יםְי  ֹ֖ וֹרוַי ַ֥אמֶרְאֱלֹהִּ אֹ֖  – «Тогда 

сказал Бог: “Да будет свет”, и стал свет. И увидел Бог свет…». Сначала 

существительное «свет» ( וֹרא ) употребляется без артикля, однако при повторном 

упоминании – с артиклем ( וֹרהָא ). 

Суд. 19:16 – ְןְבֵָ֣א ֵ֣ישְׁזָקֵָּ֗ ֵ֣ה׀ְאִּ נֵ הִּ םו  יִּ רִַ֔ מֵהֵַ֣רְאֶפ  ישְֶּׁ֙ הָאִּ רֶבְו  בָעִֶ֔ ן־הַשָדֶהְֶּ֙ ן־מַעֲשֵֹּ֤הוְּמִּ מִּ   – 

«Вот, один старик пришел с работы своей, с поля вечером, а человек этот с горы 

Ефремовой…». Первое существительное «человек» ( ישׁאְִּ ) без артикля, второе – с 

артиклем (ׁיש הָאִּ  .(ו 
Исх. 13:21-22 – ְְלָה לַָ֛י  רֶךְו  תֵָ֣םְהַדִֶ֔ ח  לַנ  וּדְעָנָןְֶּ֙ עַמֹּ֤ םְב  םְיומַָ֜ נֵיהֶַ֨ פ  לִּ לֵךְ  הְה  וַ יהוָָ֡
וּדְ עַמַ֥ םְו  יומִָ֔ עָנָןְֶּ֙ וּדְהֶ  ישְׁעַמֹּ֤ א־יָמִִּ֞ לָה׃ְל   י  םְוָלָ  ֵ֣ירְלָהֶָ֑םְלָלֶֹ֖כֶתְיומַָ֥ הָאִּ שְׁל  וּדְאֵֹ֖ עַמַ֥ ב 
םְ ֹ֖יְהָעָ  נֵ פ  לָהְלִּ ָ֑י  שְׁלָ  ,Яхве же шел перед ними днем в столбе облачном» –  הָאֵֹ֖

чтобы вести их по пути, а ночью в столбе огненном, чтобы светить им, чтобы 

идти днем и ночью. Не отходил столб облачный днем, а столб огненный ночью от 

народа». При первом упоминании сопряженные цепочки «столб облачный» 

( עַמ וּדְעָנָןב  ) и «столб огненный» ( עַמ שׁאְֵוּדְב  ) неопределенные, при повторном – 

определенные ( עָנָןעַמ וּדְהֶ   и  ְשׁעַמוּדְהָאְֵו ).  

 

3.5.2. Индивидуализирующий 

 



Алексей Прокопенко. Синтаксис древнееврейского языка. 2013 

 

22 

 

Индивидуализирующий артикль может выделять уникальное лицо или предмет. 

В таких случаях артикль может появляться уже при первом упоминании 

существительного. 

 

Быт. 15:12 – וא לָבִ֔ ֹּ֤יְהַשֶֶּ֙מֶשְֶּׁ֙ הִּ  «…Солнце уже заходило» – וַי 

Быт. 14:13 – רֵָ֣ם אַב  יטְוַיַגֵֹ֖דְל  הַפָלִִּ֔  пришел один из уцелевших и…» – וַיָב אְֶּ֙

рассказал Аврааму…». 

1 Сам. 10:25 – פֶר בְבַסִֵ֔ ת ֵ֣ כ   .«…и записал в свиток…» –  וַיִּ

 

Существительное может иметь при себе артикль, если речь идет о лице или 

событии, хорошо известном первоначальной аудитории: 

Ам. 1:1 – ׁעַש נֵַ֥יְהָרָ  פ  םְלִּ יִּ נָתַֹ֖  .«за два года до землетрясения…» –  שׁ 

 

3.5.3. Указательный  

 

Артикль употребляется как эквивалент указательного местоимения («этот», 

«тот»). Напомним, что анафорический артикль тоже может переводиться 

указательным местоимением. Однако анафорический артикль указывает на 

предыдущий случай употребления того же существительного, а указательный – 

на какой-либо предмет или событие в самой ситуации.  

 

Исх. 9:27 – יְהַפָָ֑עַם  .«…Согрешил я [фараон] в этот раз» – חָטֵָ֣אתִּ

Ис. 37:30 – ְַיח סָפִִּ֔ וֹלְהַשָנָהְֶּ֙  .«…Ешь в этот год выросшее от упавшего зерна» –  אָכֹּ֤

 

3.5.4. Отличительный  

 

Когда имя нарицательное употребляется в роли имени собственного, оно нередко 

сопровождается артиклем. 

 

Исх. 23:31 – רְעַד־הַנָהָָ֑ר בָֹ֖ ד  מִּ  и от пустыни до реки…». Имеется в виду…» – וּמִּ

какая-то известная река, скорее всего, Евфрат. ְָרהַנָה  часто относится к реке 

вавилонской – Евфрату, а ר א   обычно обозначает реку египетскую, Нил, – хотя הַי 

и то, и другое слово этимологически обозначают просто «водный поток». 

Быт. 5:22 – וֹךְאֶת־ ךְחֲנַ֜ הַלֵַּ֨ ת  יםוַיִּ אֱלֹהִָּּ֗ ָ ה   – «…и ходил Енох с Богом…». Когда 

слово ְִּיםאֱלֹה  употребляется с артиклем, артикль выполняет функцию уточнения, 

показывая, что речь идет об известном Боге (как правило, об уникальном Боге 

Творце). 

 

3.5.5. Звательный  

 

Артикль может употребляться в обращениях. При этом существительное с 

артиклем нередко стоит в приложении к определенному существительному или 

местоимению второго лица. Поскольку лицо, к которому обращаются, обычно 

воспринимается как определенное, логично ожидать, что с ним будет 

употребляться артикль. Впрочем, артикль нередко опускается. 
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Артикль употребляется чаще в тех случаях, когда лицо, к которому обращаются, 

находится в непосредственной близости от говорящего
20

: 

 

1 Сам. 24:9 – ְֵֶ֣יְהַמֶָ֑ל נִּ רְאֲד  וּלְלֵאמ ֹ֖ חֲרֵי־שָׁאָ֛ אְאַ  רָ  ק  יווַיִּ חֲרִָ֔ אַ  ְֶּ֙ ךְוַיַבֵֹּ֤טְשָׁאוּל  – «И позвал 

Саула: “Господин мой царь!” И оглянулся на него Саул». 

2 Цар. 9:5 – ָ֛יְאֵלֶֹ֖יךְהַשָָ֑ר רְלִּ  «!Слово у меня к тебе, князь» –  דָבַָ֥

 

Артикль обычно отсутствует в тех случаях, когда лицо, к которому обращаются, 

не находится в непосредственной близости или же является воображаемым
21

: 

 

Еккл. 11:4 – יך דוּתֶָּ֗ יַל  וּרְב  מַ חְבָחֵ֣  .«…Веселись, юноша, в юности твоей» –  ש 

Пс. 114:7 (рус. 113:7) – יְאָָ֑רֶץ וּלִּ ֵ֣יְאָָ֭דוֹןְחֵ֣ נֵ פ  לִּּ  ,Пред лицом Господа трепещи» –  מִּ

земля…». 

Прит. 6:6 – מָלַָ֥הְעָצֵָ֑ל ך־אֶל־נ   «!Иди к муравью, ленивец» –  לֵ 

 

Если считать описанную выше закономерность (которая не является 

стопроцентной) соблюденной, то что это говорит о вере пророков Ваала, 

состязавшихся с Илией?  

1 Цар. 18:26 – ְנוּהַבֵַ֣עַל עֲנִֵ֔  – «О Ваал, ответь нам!» Наличие артикля может 

подразумевать, что пророки Ваала считали, что их бог находится в 

непосредственной близости от них и может их слышать. Однако Илия, 

насмехаясь над ними, высказал предположение, что Ваал куда-то отлучился (ср. 

1 Цар. 18:27). 

 

3.5.6. Относительный  

 

Когда артикль употребляется с атрибутивным прилагательным или причастием, 

он приближается по функции к относительному местоимению («который»), а 

конструкцию с артиклем можно перевести определительным придаточным. 

 

Втор. 3:21 – ת א ָּ֗ ֵ֣יךְהָר   .«…Глаза твои, которые видели» – עֵינֶ

Пс. 119:21 (рус. 118:21) – יך תֶ  ו  צ  מִּ יםְמִּ גִּ ש  יםְהַַ֝ ָ֑ יםְאֲרוּרִּ ֵ֣ תְָזֵדִּ ָ֭עַר   Ты поругал» – גָ

надменных, проклятых, которые уклоняются от заповедей Твоих». 

 

3.5.7. Обобщающий  

 

Существительное указывает на класс людей, животных или предметов: 

 

Быт. 13:2 – ב הְבַכֶֹ֖סֶףְוּבַזָהָ  נִֶ֕ ק  דְבַמִּ א ָ֑ םְכָבֵֵ֣דְמ  רָֹ֖ אַב   Авраам же был очень богат» – ו 

скотом, серебром и золотом». 

Лев. 11:4 – גָמָל ת־הֵַּ֠ וּ … אֶ  לִ֔ אכ  אְת    «…Не ешьте… верблюда» – ל ֵ֣

                                                 
20

 J-M. Т. 2. С. 509 (§137g). 
21

 Там же.  
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Чис. 11:12 – ק נִֵ֔ אֶת־הַי  מֵןְֶּ֙ שָֹּ֤אְהָא  רְיִּ  .«…как кормилец носит младенца…» –  כַאֲשֶַׁ֨

Еккл. 7:26 – שָה אִּ וֶתְאֶת־הָ  מָָּ֗ יְמֵַ֣רְמִּ ַ֜ אְאֲנִּ  И я нахожу, что горше смерти» – וּמוֹצֶַ֨

женщина…». 

 

Очень часто в такой функции артикль употребляется с названиями народов и 

наций (nomen gentilicum): 

 

Быт. 10:19 – ן יד ִ֔ צִּ מִּ יְֶּ֙ נַעֲנִּ כ  ַ וּלְה  בֹּ֤ יְג  ִ֞ הִּ י  ַ  Граница же хананеев была от» –  ו 

Сидона…». 

1 Сам. 17:58 – י מִּ  יתְהַלַּח  יְבֵַ֥ שַֹׁ֖  .«Иессея вифлеемлянина…» –  יִּ
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4. УПОТРЕБЛЕНИЕ МАРКЕРОВ אֵת И  ְל С ДОПОЛНЕНИЯМИ 

 

 

4.1. Традиционно считается, что אֵת – это показатель определенного прямого 

дополнения
22
. Иногда его называют предлогом прямого дополнения или nota 

accusativi (лат. «знак винительного падежа»). 

 

4.1.1. Определенные дополнения с אֵת. 

 

Если существительное является грамматически определенным и употребляется в 

функции прямого дополнения, то, как правило, оно сопровождается маркером 

 :אֵת

 

Быт. 2:8 – ם אָדָֹ֖ םְאֶת־הָ  ֵ֣שֶםְשִָׁ֔  .«…и поместил там человека…» – וַיָ

Ис. 1:4 – ְּו בֵ֣ העָז  הוָָּ֗ אֶת־י   – «…оставили Яхве…». 

Быт. 24:6 – מָה ֹ֖יְשָׁ  נִּ ַ֥יבְאֶת־ב   .«чтобы не возвратить сына моего туда…» – פֶן־תָשִּׁ

Ис. 6:8 – לַֹ֖ח יְאֶשׁ  ַ֥  «?Кого Я пошлю» – אֶת־מִּ

 

4.1.2. Определенные дополнения без אֵת. 

 

В некоторых случаях грамматически определенное дополнение не 

сопровождается маркером אֵת. Чаще это наблюдается в поэзии и возвышенной 

прозе (либо из-за намеренной архаизации языка
23
, либо по метрическим 

соображениям). 

Исх. 15:4 – חֵי הְו  ע ָ֛ תְפַר  ב ַ֥ כ  ָ֑םמַר  וְֹיָרֵָ֣הְבַיָ  Колесницы фараона и войско его» –  לֹ֖

ввергнул в море». 

Иер. 14:10 – ם דְחַט אתָ  ק ֹ֖ פ  יִּ םְו  נִָ֔ רְעֲו  כ ֵ֣ ז  יִּ  Ныне Он припомнит их вину и» – עַתָהְֶּ֙

накажет их грех». 

 

4.1.3. Неопределенные дополнения с אֵת. 

 

В редких случаях маркер אֵת присоединяется к неопределенному прямому 

дополнению – по-видимому, для того чтобы подчеркнуть аккузативную позицию 

существительного
24

. 

 

Еккл. 7:7 – דְאֶת־לֵֹ֖בְמַתָנָ ה יאַבֵַ֥  .«и губит сердце подарок…» – וִּ 

Чис. 21:9 – ְֶּׁ֙ם־נָשַֹּׁ֤ךְהַנָחָש הְאִּ הָיָָּ֗ ישׁו  ִ֔ אֶת־אִּ  – «…и вот, если змея укусит кого-

либо…». 

 

                                                 
22

 О разных взглядах на этимологию и базовое значение nota accusativi см. W-O. С. 177–179 (§10.3a-b). 
23

 GKC. С. 363 (§ 117b). 
24

 W-O. С. 180 (§10.3.1b). 
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4.2. В роли показателя определенного прямого дополнения в редких случаях может 

выступать предлог ל. 

 

В такой функции данный предлог иногда используется в эфиопском языке
25

. В 

библейском арамейском определенное дополнение может сопровождаться предлогом 

(אֵת .ср. евр) ית или (один раз в библейском корпусе) частицей ל
26

. В сирийском 

языке ל – основной показатель определенного прямого дополнения
27

.  

 

В древнееврейском языке употребление ל в качестве маркера прямого дополнения 

практически не отличается от употребления אֵת в той же функции. 

 

Пс. 135:10-11 (рус. 134:10-11) –  

ָ֑ים… ֵ֣םְרַבִּ כָהְגוֹיִּ הִּ  שֶׁ ָ֭

נָ עַן וֹתְכ  כַ֥ ל  לְמַמ  כ ָּ֗ עוֹגְמֵֶ֣לֶךְהַבָשָָׁ֑ןְוַּ֝ל  ָ֭ל  יְוּ ָּ֗ רִּ וֹן׀ְמֶֹּ֤לֶךְהָאֱמ  יחֹּ֤ סִּ  Который поразил» – ל 

многие народы… Сигона царя амореев, Ога царя Васана и все царства Ханаана». 

Пс. 139:2 (рус. 138:2) – וֹק יְמֵרָח  רֵעִָּּ֗ תָהְל ַ֝ נ   .«Ты уразумел мои планы издали…» –  בַַ֥

Исх. 32:13 – יך לְעֲבָדֶָּ֗ רָאֵַ֜ ש  יִּ קְוּל  חַָ֨ צ  יִּ ל  רָהָםְ  אַב  רְל  כ ָ֡  Вспомни Авраама, Исаака и» – ז 

Израиля, раба Твоего…». 

 

  

                                                 
25

 GKC. С. 366 (§117n). 
26

 Alger F. Johns. A Short Grammar of Biblical Aramaic. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1972. 

С. 11. Использование предлога ל с прямыми дополнениями более характерно для западных арамейских 

диалектов, а частицы ות ,ית ,אית – для восточных (включая самалийский) и поздних западных (Takamitsu 

Muraoka и Bezalel Porten. A Grammar of Egyptian Aramaic. 2-е изд. пересм. и доп. Leiden, The Netherlands: Brill, 

2003. С. 262. Примеч. 1050). 
27

 Theodor Nöldeke. Compendious Syriac Grammar / Пер. на англ. James A. Crichton. S. l.: Williams and 

Norgate, 1904; репр., Eugene, OR: Wipf and Stock, 2003. С. 227. 
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5. СОПРЯЖЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ 
 

 

5.1. Сопряженное сочетание – очень удобная и емкая форма выражения мысли. В 

библейском еврейском языке эта синтагма очень распространена и настолько 

популярна, что в атрибутивной функции конкурирует с прилагательными. Для 

сравнения: в библейском арамейском сопряженное сочетание употребляется 

достаточно часто, однако отношения родительного падежа могут также выражаться 

предлогом י  :דִּ

Иер. 10:11 – ְא קָֹ֖ אַר  ַ֥אְו  מַיָ י־שׁ  אְדִּ  ֵ֣הַיִָ֔ אֱלָ – «Бог неба и земли…» 

 

В сирийском языке сопряженное сочетание отступает на второй план. Оно остается, в 

основном, только в фиксированных речевых оборотах, тогда как в целом отношения 

родительного падежа передаются предлогом ܕ (ְ (ד 
28

:  

̈ ܬܐܕܐܒܗ   дом (духовных) отцов – (baita daḇahata) ܒܝܬܐ 

̈ ܬܐܐܒܗ   .«фиксированная идиома, означающая «патриархат – (bȇt aḇahata) ܒܝܬ 

 

5.2. Применительно к сопряженным сочетаниям обычно используются следующие 

термины (рассмотрим на примере фразы בֵית הַמֶלֶך, «дом царя»): 
 

 בֵית הַמֶלֶך 
Статус термина абсолютная форма сопряженная форма 

Падежные отношения генитив номинатив 

Вид управления управляемое (rectum) главное (regens) 

 

5.3. Нормальные и необычные сопряженные сочетания  
 

Нормальный вариант сопряженного сочетания – это сопряжение двух 

существительных, между которыми нет никаких «разрывающих цепочку» элементов: 

Быт. 2:12 – רֶץ זהֲַָ֛בְהָאַָ֥  .«…И золото земли» –  וּ 

 

Хотя подавляющее большинство сопряженных сочетаний следует этому правилу и в 

курсе начальной еврейской грамматики изучается именно такой вариант, от этого 

правила могут быть отклонения. Вариантов отклонения три: (1) необычные 

генитивы, (2) необычные номинативы и (3) «разбитые» сопряженные цепочки. 

Рассмотрим их по порядку. 

 

5.3.1. Необычные генитивы
29

 

 

5.3.1.a. Предлог с местоименным суффиксом 

 

Наум. 1:7 – ְֹו סֵיְב  ח ַ֥ – «…укрывающихся в Нем». 

Быт. 3:22 – ְּנו מִֶ֔ אַחֵַ֣דְמִּ כ  – «…как один из Нас». 

                                                 
28

 W. M. Thackston. Introduction to Syriac. Bethesda, ML: IBEX Publishers, 1999. С. 53. 
29

 Ср. W-O. С. 139 (§9.3a-b). 
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5.3.1.b. Относительное придаточное с союзом ְֶׁראֲש  

 

Быт. 40:3 – ףְ רְיוֹסֵֹ֖ וֹםְאֲשֶַׁ֥ קִ֕ םמ  וּרְשָׁ   место, в котором был заключен…» –  אָסַ֥

Иосиф». Обратите внимание на масоретскую огласовку слова מָקוֹם, которая 
соответствует сопряженной форме. 

 

5.3.1.c. Простое предложение 

 

Ис. 29:1 – ָ֑ד ֵ֣הְדָוִּ יַֹ֖תְחָנָ ר   .«город, где жил [разбивал лагерь] Давид…» –  קִּ

Иов. 18:21 – ל ע־אֵ  וֹםְל א־יָדַ  קֵ֣ הְמ  ַ֝זֶָּ֗  и вот место того, кто не познал…» –  ו 

Бога». 

 

5.3.1.d. Однородные существительные 

 

В роли генитива в сопряженном сочетании могут выступать однородные 

существительные – особенно если они близки по смыслу и образуют 

сцепленную группу. 

 

Суд. 1:6 – יו לָ  רַג  יוְו  נַ֥וֹתְיָדָֹ֖ ה   .«большие пальцы его рук и ног…» –  ב 

Быт. 2:4 – רֶץ הָאָֹ֖ םְו  וֹתְהַשָמַָ֛יִּ ד   .«…Вот история неба и земли» –  אֵֵ֣לֶּהְתוֹל 

Быт. 14:19 – רֶץ םְוָאָ  יִּ נֵֹ֖הְשָׁמַַ֥  .«Творец неба и земли…» –  ק 

2 Сам. 19:6 –יך תִֶ֔ נ  וּב  ֶּ֙יךְֶּ֙ ֹּ֤פֶשְׁבָנֶ  .«жизнь сыновей и дочерей твоих…» –  נֶ

 

5.3.2. Необычные номинативы 

 

5.3.2.a. Прилагательное на месте номинатива 

 

Дан. 1:4 – ה אֶַ֜ יְמַר  טוֹבֵַ֨  .«…и хорошие видом…» – ו 

Ис. 19:11 – ה ע ִ֔ עֲצֵֵ֣יְפַר  י  ְֶּ֙ מֵי  .«…мудрейшие из советников фараона…» – חַכ 

 

5.3.2.b. Однородные слова 

 

Иез. 31:16 – בָנֹ֖וֹן טוֹב־ל  רְו  חַַ֥ ב   .«…отборное и лучшее Ливана…» –  מִּ

Дан. 14 – ים דִּ  וֹןְכַש  שַׁ֥ פֶרְוּל   .«литературу и язык халдеев…» – סֵֹ֖

 

5.3.2.c. Существительное с артиклем 

 

Пл.Иер. 2:13 – ְך םמֵָ֣הְאֲדַמֶה־לָָּּ֗ ִִּ֔ וּשָׁלַ רֵ֣ י   Кого уподоблю тебе, о дочь» –  הַבַתְֶּ֙

Иерусалима!» В данном случае артикль имеет звательное значение (см. 

§3.5.5). 

 

5.3.3. «Разбитые» сопряженные цепочки 
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Если между главным словом и генитивом «встревает» какой-то еще элемент, то 

такая сопряженная цепочка называется «разбитой»
30

. Прерывать цепочку могут 

следующие элементы: 

 

5.3.3.a. Предлог  

 

Ис. 9:1 – וֶת מִָ֔ אֵֶ֣רֶץְצַל  ב  בֵיְֶּ֙ שׁ   .«…живущие в стране смертной тени…» – י 

 

5.3.3.b. Местоименный суффикс 

 

Авв. 3:8 – שׁוּעָ ה יךְי  תֶֹ֖ ב  כ   .«колесницы Твои спасительные…» –  מַר 

 

5.3.3.c. Маркер прямого дополнения 

 

Авв. 3:13 – יחֶָ֑ך שִּׁ יֵֹ֖שַׁעְאֶת־מ   .«помазанника Твоего [את] для спасения…» – ל 

 

5.3.3.d. Глагол 

 

Ос. 6:9 – מָה חוּ־שֶָׁ֑כ  רַצ  רֶךְי    .«на пути убивают в Сихем…» –  דֶֹ֖

 

5.3.3.e. Направительный суффикс ה 

 

Быт. 43:17 –  א ףְוַיָבֵַ֥ יתָהְיוֹסֵ  ֹ֖יםְבֵַ֥ ָ֛ישְׁאֶת־הָאֲנָשִּׁ הָאִּ – «…и привел этот человек 

тех людей в дом Иосифа». 

 

5.4. Хирек сопряженного сочетания (лат. hireq compaginis) 

 

Хотя в языке библейского периода нет специального окончания сопряженной формы 

е.м., надо полагать, что на более ранних этапах в этой форме использовалось 

окончание –i, которое получило название хирек сопряженного сочетания. Оно 

отличается от древнего падежного окончания –i, которое появлялось не в 

сопряженной, а в абсолютной форме (то есть было окончанием генитива).  

 

Хирек сопряженного сочетания проявляется в сопряженной форме таких слов, как 

י י отец» и» ,אֲבִּ «брат» ,אֲחִּ
31
, а также встречается в качестве исключения и с другими 

субстантивами, у которых стандартная сопряженная форма в классическом иврите 

иная, например: 

Быт. 49:11 – ֹנו יְאֲת  נִּ  .«сын ослицы его…» – ב 

Быт. 31:39 – לָה יְלָי  תִּ נֻב  יְיוֹםְוּג  תִּ נֻב   .«украденное днем и украденное ночью…» – ג 

Исх. 15:6 – ְִּמ ךְי  הוְָינ  ְהְי  דָרִּ חְַבַכְ יְנֶא   – «Десница Твоя, Яхве, славна силой». Ср. то же 

причастие без hireq compaginis: ְָד דֶשׁבַקְ רְנֶא   (Исх. 15:11). 

Зах. 11:17 – יְהַצ אן בִּ ז  ילְע  יְהָאֱלִּ עִּ   .«негодный пастух, оставляющий стадо…» –  ר 

                                                 
30

 Ср. W-O. С. 140 (§9.3d). 
31

 W-O. С. 127 (§8.2c). 
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Наконец, hireq compaginis сохранился в некоторых именах, например:  

י־צְֶ כִּ דֶקמַל   – Мелхиседек – «царь праведности» (ср. Евр. 7:2: «…по знаменованию 

имени царь правды…»; греч. βασιλεὺς δι αιοσ νης).  

יאֵל רִּ «Гавриил – «человек Божий – גַב 
32

. 

 

5.5. Смысловые варианты сопряженного сочетания 

 

Поскольку сопряженное сочетание выражает отношения родительного падежа, его 

семантические разновидности удобно рассмотреть на примере функций генитива. 

Поскольку речь идет об одной и той же грамматической конструкции, все смысловые 

варианты вытекают из лексического значения взаимодействующих слов. 

 

5.5.1. Субстантивный генитив (родительный падеж в функции подлежащего или 

дополнения). 

 

Эта синтаксическая категория возможна лишь в тех случаях, когда главное 

(сопряженное) слово либо является глагольной формой (напр., причастием), либо 

может быть представлено в виде глагола (отглагольное существительное). В 

таком случае сопряженную цепочку можно перестроить в виде простого 

предложения с подлежащим, глаголом и дополнением. 

 

5.5.1.a. Субъектный (родительный падеж в функции подлежащего) 

 

Исх. 14:13 – ְה הוִָ֔ ֵ֣תְי  שׁוּעַ אֶת־י  אוְֶּּ֙ וּר  – «…и увидите спасение Яхве» 

(то есть «Яхве совершает спасение»). 

Ис. 53:4 – ֹ֖ים  .поражен Богом» (то есть «Бог поразил его»)…» –  מֻכֵַ֥הְאֱלֹהִּ

Иер. 1:2 – יו אֵלִָ֔ הוָהְֶּ֙ בַר־י  ֹּ֤הְד   Было слово Яхве к нему…» (то есть» – הָיָ

«Яхве сказал ему слово»). Когда речь идет о словах, книгах или иных 

произведениях, иногда выделяют особую категорию субъектного 

генитива – родительный падеж авторства
33

.  

 

5.5.1.b. Объектный (родительный падеж в функции дополнения) 

 

Пс. 19:9 (рус. 18:9) – ְחֵי־לֵָ֑ב שַמ  מ  – «…веселят сердце». 

Пс. 121:4 (рус. 120:4) – ְל רָאֵ  ש  רְיִּ וֹמֵָּ֗ שַׁ֝ – «…хранящий Израиля». 

Пс. 19:10 (рус. 18:10) – הוַָ֨ה אַֹּ֤תְי  ר   Страх Яхве…» (то есть «страх» –  יִּ

перед Яхве»). Это словосочетание можно представить в следующем 

виде: «он боится (кого?) Яхве». 

Втор. 6:3 – ׁש בָ  תְחָלָֹ֖בְוּד   земля, источающая молоко и…» –  אֶָ֛רֶץְזָבַַ֥

мед». 

 

5.5.2. Адвербиальный генитив (родительный падеж в функции обстоятельства) 

                                                 
32

 Более подробную информацию см. в GKC. С. 253–254 (§90l–m). 
33

 Напр., W-O. С. 143 (§9.5.1c).  
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Генитив в сопряженном сочетании может по функции соответствовать 

обстоятельству. 

 

5.5.2.a. Родительный падеж результата 

 

Ис. 11:2 – הוָ ה תְי  אַַ֥ ר  יִּ עַתְו  וּחְַדַֹ֖ הְרַ֥ בוּרִָ֔ וּג  וּחְַעֵצָהְֶּ֙ הְרֹּ֤ ינָָּ֗ מֵָ֣הְוּבִּ וּחְַחָכ   – ר 

«…Дух мудрости и разумения, Дух совета и крепости, Дух знания и 

страха перед Яхве…» (то есть Дух, дающий мудрость, разумение и т. д.). 

Иер. 16:7 – ְים חוּמִִּ֔ וֹסְתַנ  כֵ֣ – «…чаша утешения…» (то есть чаша, которая 

несет утешение). 

Ис. 53:5 –  ְֵלוֹמ נוּמוּסַֹּ֤רְשׁ  – «…наказание, которое принесло нам мир…». 

 

5.5.2.b. Родительный падеж цели 

 

Пс. 44:23 (рус. 43:23) – ה חָ  ב  אןְטִּ צ ֵ֣  как скот, предназначенный для…» –  כ 

заклания». 

Плач. 1:4 – ד  .«…приходящих на праздник…» –  בָאֵֵ֣יְמוֹעִֵ֔

 

5.5.2.c. Родительный падеж средства  

 

Ис. 22:2 – אְ רֶבל ֵ֣ לֵי־חִֶ֔  .«…не мечом поражены…» –  חַל 

Ис. 1:7 – וֹתְאֵָ֑שׁ רֻפֵ֣  .«…города ваши сожжены огнем…» –  עָרֵיכֶֹ֖םְש 

 

5.5.2.d. Родительный падеж места или направления 

 

Ис. 38:18 – וֹר דֵי־בֹ֖ וֹר   .«…сходящие в могилу [яму]…» – י 

Пс. 88:6 (рус. 87:6) – בֶר בֵיְקֶָּ֗ כ   .«…лежащие в могиле…» – שׁ ַ֥

 

5.5.2.e. Родительный падеж интереса (пользы или ущерба) 

 

Авд. 10 – ַ֥יך  .«…Из-за насилия, причиненного брату твоему» – מֵחֲמַָ֛סְאָחִּ

Ам. 8:10 – יד אֵֵ֣בֶלְיָחִִּ֔  .«…как плач о единственном [сыне]…» – כ 

 

5.5.3. Атрибутивный генитив (родительный падеж в функции прилагательного) 

 

5.5.3.a. Родительный падеж качества 

 

1 Цар. 20:31 – סֶדְהֵָ֑ם כֵַ֥יְחֶֹ֖ י־מַל   .«…ибо они – цари милосердные…» – כִּ 

Пс. 2:6 – י שִּׁ  וֹןְהַר־קָד  יָּ֗ ַ֝  .«над Сионом, святою горою Моею…» – עַל־צִּ

Еккл. 10:1 – וֶת וּבֵיְמִָ֔ בֵ֣  ,Мертвые мухи…» (~ мухи» –  ז 

характеризующиеся смертью). 

 

5.5.3.b. Родительный падеж принадлежности 
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Иер. 7:4 – ְֶּ֙הוָה  храм Яхве…» (т. е. храм, принадлежащий…» – הֵיכַֹּ֤לְי 

Яхве). 

1 Сам. 21:10 – ת יַָ֨ גָל    .«…меч Голиафа…» – חֶרֶבְ 

 

Особая форма родительного падежа принадлежности – родительный 

падеж отношений: 

2 Сам. 13:23 – לֶך נֵַ֥יְהַמֶ  כָל־ב  וֹםְל  שָׁלֹ֖ אְאַב  רַָ֥ ק   и позвал Авессалом…» –  וַיִּ

всех сыновей царя». 

 

5.5.3.c. Эпекзегетический (уточняющий) родительный падеж 

 

Быт. 41:2 – תְבָשָָ֑ר יא ֵ֣ רִּ הְוּב  אֶֹ֖ וֹתְמַר  פַ֥ וֹתְי   коровы красивые видом…» – פָרִ֔

и упитанные телом…». 

1 Сам. 25:3 – ֹ֖ים עְמַעֲלָלִּ רַַ֥ ַ֥ישְׁקָשֶָׁ֛הְו  הָאִּ  человек же этот был труден…» –  ו 

и плох делами…». 

 

5.5.3.d. Родительный падеж материала 

 

1 Сам. 6:18 – ב יְהַזָהָָּ֗ רֵֵ֣ ב  עַכ   а золотые мыши…» (то есть…» – ו 

изготовленные из золота).  

Исх. 20:24 – ְּ֮ בֵַ֣חְאֲדָמָה ז   Земляной жертвенник…» (изготовленный» –  מִּ

из земли). 

 

5.5.3.e. Родительный падеж меры или числа 

 

В еврейском языке числительные, сочетаясь с существительными, могут 

ставиться в сопряженную форму. 

Исх. 10:23 – ָ֑ים שֶׁתְיָמִּ לֵֹ֣  .«…три дня…» –  שׁ 

1 Сам. 28:8 – וֹ מִ֔ עִּ יםְֶּ֙ ֹּ֤יְאֲנָשִּׁ נֵ וּאְוּשׁ  ֵ֣לֶךְהָּ֗  И пошел он и два человека с» –  וַיֵ

ним…». 

 

5.5.3.f. Родительный падеж целого и части 

 

2 Сам. 19:41 – ל רָאֵ  ש  ֹ֖יְעַַ֥םְיִּ  .«половина народа израильского…» – חֲצִּ

 

5.5.3.g. Родительный падеж вида (рода) 

 

2 Сам. 5:11 – ים  .«…и кедры [букв. деревья кедров]…» –  וַעֲצֵֵ֣יְאֲרָזִִּ֔

1 Пар. 29:2 – הַם נֵי־שׁ ַ֨  .«…лазурит [букв. камни лазурита]…» –  אַב 

 

5.5.3.h. Родительный падеж идентичности 

 

Пл.Иер. 4:6 – ְי ִ֔ ןְבַת־עַמִּ ֵ֣ עֲו  ְֶּ֙ דַל ג  םוַיִּ ד ָ֑ חַטַֹ֖אתְס  מֵ   – «Вина народа моего 

[букв. дочери народа моего] стала больше, чем грех Содома…». 



Алексей Прокопенко. Синтаксис древнееврейского языка. 2013 

 

33 

 

Выражение «дочь народа моего» относится к Израилю. Его можно 

представить следующим образом: «дочь, которая есть мой народ».  

Пл.Иер. 4:21 –  ְיְו ֹּ֤ישִּ יְבַת־אֱדשְִּשִּ חִּ  .Радуйся и веселись, Эдом [букв» –  וֹםמ 

дочь Эдома]». Дочь Эдома = дочь, которая есть Эдом (Идумея). 

 

5.5.3.i. Родительный падеж превосходства  

 

Песн. 1:1 – ְ ירִּ ירְהַשִּ  .«…Лучшая песня [букв. песня песен]» –  יםשִּׁ

Еккл. 1:2 – ְֵיםהֲב  .«…Полная суета [букв. суета сует]» –  לְהֲבָלִּ

Ср. «царь царей», «святое святых» и т. п. 

 

5.5.3.j. Родительный падеж содержания 

 

1 Сам. 16:20 – ְַק שְַׁוַיִּ נ אדְיְַחְיִּ ןיְחֲמוֹרְלֶחֶםְו   ,И взял Иессей осла» –  יִּ

нагруженного хлебом, и мех вина…». 

 

5.5.3.k. Родительный падеж ассоциации 

 

Неем. 12:44 – ְָנָאוֹתְהַתוֹר  части [приношения], положенные по…» –  המ 

закону…» 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

6.1. Наряду с сопряженным сочетанием, приложение – одна из самых распространенных 

форм модификации существительных в древнееврейском языке. Это такая 

конструкция, когда второе существительное как бы просто «прилагается» к первому 

без очевидной грамматической связи между ними (то есть, форма обоих 

существительных от этого никак не изменяется). Приложение дополняет или 

уточняет значение главного слова.  

 

6.2. Семантические варианты приложения 

 

В принципе, приложение может выражать все те же оттенки смысла, что и 

сопряженное сочетание. Рассмотрим лишь наиболее употребительные варианты. 

 

6.2.1. Приложение рода или вида 

 

Главное слово обозначает более широкую категорию, а приложение – более 

узкую. Иначе говоря, второе существительное является подвидом первого. 

Лев. 21:9 – ן הִֵ֔ ֵ֣ישְׁכ   букв. «человек, священник». Можно перевести: «некий –  אִּ

священник» или просто «священник». 

1 Цар. 1:2 – ה תוּלִָ֔  :букв. «девица, незамужняя». Можно перевести –  נַעֲרֵָ֣הְב 

«молодая девушка» или просто «девушка». 

2 Сам. 10:7 – ים רִּ  ב  אְהַגִּ  :букв. «все войско, воины». Можно перевести –  כָל־הַצָבָֹ֖

«вся армия воинов». 

 

6.2.2. Атрибутивное приложение 

 

Второе существительное называет характеристику (атрибут) первого. Часто такое 

приложение можно перевести прилагательным. 

Прит. 22:21 – יך חֶ  ל  שׁ  תְל  מֶָּ֗ יםְאֱַ֝ ַ֥ ַ֥יבְאֲמָרִּ הָשִּׁ  чтобы ответить словами…» –  ל 

истинными тем, кто отправил тебя». Букв. «слова, истина»; обратите внимание на 

то, что ְ יםאֲמָרִּ  стоит в абсолютной форме. 

Пс. 120:3 – יָ ה מִּ וֹןְר   язык коварный». Букв. «язык, коварство»; обратите…» – לָשַׁ֥

внимание на камец в первом слоге слова ׁוֹןלָש , что указывает на то, что это 

абсолютная форма. 

 

6.2.3. Идентифицирующее приложение 

 

Приложение уточняет, о ком или о чем именно говорит главное существительное. 

Быт. 4:2 – יוְאֶת־הָָ֑בֶל ֹ֖  .«брата его, Авеля…» – אֶת־אָחִּ

И.Нав. 6:26 – ֹו יחִ֔ רִּ אֶת־י  ֹּ֤ירְהַז אתְֶּ֙ הְאֶת־הָעִּ וּבָנִָ֞  который возьмет и…» – אֲשֶֹּׁ֤רְיָקוּםְֶּ֙

построит этот город, Иерихон». 

 

6.2.4. Приложение материала 
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Второе существительное называет материал, из которого изготовлен предмет, 

обозначенный главным словом. 

2 Цар. 16:17 – שֶׁת ח ֹ֖ רְהַנ   медные быки». Букв. «быки, медь». Огласовка и» –  הַבָקַָ֥

артикль при первом слове показывают, что это не сопряженная форма. 

Исх. 28:17 – יםְאָָ֑בֶן ֵ֣  каменные ряды». Букв. «ряды, камень»; обратите» –  טוּרִּ

внимание на окончание множественного числа абсолютной формы у первого 

слова. 

 

6.2.5. Приложение содержания 

 

Слово, находящееся в приложении, обозначает содержимое той меры, которая 

обозначена первым словом. 

2 Цар. 7:1 – לֶת ה־ס ֵ֣ אָ   сеа пшеницы». Обратите внимание, что окончание» –  ס 

слова ְָא הס   соответствует абсолютной форме. 

 

6.2.6. Приложение числа или меры 

 

Приложение обозначает число или меру того содержания, которое обозначено 

главным существительным. 

Чис. 9:12 – פָר ס  יםְמִּ   .«немного дней». Букв. «дни, число» – יָמִּ

 

6.2.7. Эпекзегетическое приложение после суффикса или местоимения последующей 

референции. 

 

Нередко существительному, являющемуся по смыслу подлежащим или прямым 

дополнением, предшествует самостоятельное местоимение или местоименный 

суффикс, согласующиеся с ним в роде, лице и числе. Местоимение/суффикс в 

таких случаях называется местоимением/суффиксом последующей референции, а 

существительное – эпекзегетическим (то есть поясняющим) приложением. 

 

Такая плеонастическая конструкция весьма характерна для сирийского языка
34
, в 

еврейском она встречается значительно реже. Вероятно, ее основное 

предназначение – более явно показать связь слов в предложении, поскольку 

существительные лишены падежных признаков. Так как эта конструкция чужда 

для русского языка, при переводе ее нужно упрощать, избавляясь от избыточного 

местоимения. 

 

Исх. 7:11 – ְִּי רַָ֛ צ  יְמִּ טֻמֵַ֥ םְחַר  וְּגַם־הֵַ֜ ןוַיַ עֲשַ֨ םְכֵ  לַהֲטֵיהֶֹ֖ םְב   – букв. «Сделали также и 

они, маги египетские, чарами своими то же самое». Перевод: «Сделали также и 

маги египетские чарами своими то же самое». 

Исх. 2:6 – לֶד אֵֵ֣הוְּאֶת־הַיִֶ֔ ר   :букв. «…и увидела его, мальчика…». Перевод –  וַתִּ

«…и увидела мальчика…». 

                                                 
34

 Ср. W. M. Thackston. Introduction to Syriac. Bethesda, ML: IBEX Publishers, 1999. С. 35. 
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Иез. 10:3 – ָׁ֑יש וְֹהָאִּ אֵ֣ ב   :букв. «…когда вошел он, этот человек…». Перевод –  ב 

«…когда вошел этот человек…». 

1 Цар. 21:13 – ְֶַֹּּֽ֤֙גֶדְהָעָם וֹתְנֶ עַלְאֶת־נָבָּ֗ יַַ֜ לִּ יְהַב  שֵַׁ֨ אַנ   ְ דֻהוּ עִּ  .букв – וַי 

«Свидетельствовали против него клеветники, против Навуфея, перед народом…». 

Перевод: «Клеветники свидетельствовали против Навуфея перед народом…».  

 

 плюс местоименный суффикс после существительного כ ל .6.2.8

 

Если местоимение כ ל, «весь, целый», ставится после определяемого 

существительного, то оно сопровождается местоименным суффиксом 

предыдущей референции, который согласуется с определяемым словом в роде и 

числе. В предложении כ ל плюс суффикс выполняют роль приложения. 

Поскольку эта конструкция плеонастическая, при переводе ее нужно упрощать, 

избавляясь от избыточного местоимения (если это не меняет смысла текста).  

 

2 Сам. 2:9 – ה לְכֻלֹּ  רָאֵֹ֖ ש  עַל־יִּ   .«и на весь Израиль…» –  ו 

Мих. 2:12 – ך בְכֻלָָּּ֗ ףְיַעֲק ֵ֣ ףְאֶאֱס ַ֜  букв. «Я непременно соберу Иакова, всего –  אָס ַ֨

тебя…». 

 

6.3. Фраза в приложении к существительному 

 

Подобно необычным сопряженным сочетаниям (см. выше), приложения тоже могут 

отклоняться от стандартного вида. К примеру, в приложении к существительному 

может стоять глагольная фраза (ср. §12.3.2). 

 

Иов. 32:19 – ַַֽ֥יְִּ יַ פָתֵָ֑חְַכ    .«как вино неоткрытое…» –  ןְל א־יִּ

Исх. 18:20 – ּה כוְּבִָ֔ ֵ֣ל  יֵ םְאֶת־הַדֶֶּ֙רֶךְֶּ֙ תְֵָ֣לָהֶָּ֗ הודַע   и объясняй им путь, по которому…» – ו 

они должны идти». 

Ис. 10:3 – וֹא חֵָ֣קְתָבָ֑ מֶר  הְמִּ שׁוֹאָֹ֖  .«и во время беды, которая издалека придет…» –  וּל 

Ис. 23:13 – אְהָיִָ֔ה ל ֵ֣ ֹּ֤הְהָעָםְֶּ֙  .«…вот народ, которого не было…» –  זֶ

Пл.Иер. 3:25 – ו וִָ֔ ק  ל  הוָהְֶּ֙ וֹבְי  נוּ טֹּ֤ שֶׁ  ר  ד  ֹ֖פֶשְׁתִּ נֶ ל   – «Благ Яхве к уповающим на Него, к 

душе, которая будет искать Его». 
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7. ИМЕННОЙ ГЕНДИАДИС 
 

 

7.1. Именной гендиадис (от греч. e]n dia. di,j = «одно через два») – это грамматическая 

конструкция, в которой два существительных выражают какую-то одну общую идею. 

Надо признать, что не всегда бывает просто сказать, выражают ли два однородных 

существительных две взаимно дополняющие идеи или одно общее понятие. В связи с 

этим именной гендиадис, в отличие от глагольного (см. соответствующий раздел), 

является до определенной степени субъективной категорией, которой комментаторы 

еврейских Писаний иногда злоупотребляют.  

Примером именного гендиадиса в русском языке являются такие выражения, 

как: «война и немцы», «вагон и маленькая тележка», «елки-палки», «страх и ужас» и 

т. п. Каждое из этих выражений передает иной (как правило, более сложный) смысл, 

нежели отдельные слова, его составляющие. 

 

7.2. Распознать именной гендиадис помогают следующие признаки: 

 

7.2.1. Два существительных часто употребляются вместе, образуя вербальную пару. 

 

Быт. 1:2 – ּהו וָב ִ֔ ֶּ֙הוְֶּּ֙ הְת  תַָ֥ רֶץְהָי  הָאָָּ֗  .«…Земля же была бесформенной пустыней» –  ו 

Слово  ְהוּב  в библейском корпусе встречается трижды (Быт. 1:2; Ис. 34:11; Иер. 

4:23), и каждый раз только вместе с существительным ּהו  Аналогичная .ת 

вербальная пара встречается в древнеегипетских литературных памятниках (th’ – 

«отклоняться, промахиваться»; bh’ – «бежать в панике»)
35

. 

Ам. 3:10 – ם וֹתֵיהֶ  נ  מ  אַר  דְב  סְוָשׁ ֹ֖ יםְחָמַָ֥ ָ֛ רִּ וֹצ   накапливающие…» – הָא 

насильственный грабеж [вместо драгоценностей] во дворцах своих». Пара ְס חָמַָ֥
ד  .встречается еще в нескольких текстах: Иер. 6:7, 20:8; Иез. 45:9 וָשׁ ֹ֖

Ис. 14:22 – ַ֥יןְוָנֶֹ֖כֶד נִּ אָָ֛רְו  םְוּשׁ  לְשֵַׁ֥ בָבֶַ֜ יְל  ַ֨ רַתִּ כ  הִּ  и лишу Вавилон имени и…» – ו 

остатка, и всех потомков». Фраза ְֶיןְוָנ כֶדנִּ  встречается еще в нескольких текстах: 

Быт. 21:23; Иов. 18:19.  

Втор. 6:2 – ְָת ו  צ  תֵָ֣יוְוּמִּ רְאֶת־כָל־חֻק  מ  שׁ  ְּ֮לִֵּּ֠  хранить все законы Его и…» –  יו

заповеди Его…». Слова лексемы ְֻהקְָח ק/ וָה используются в тесной связи с ח  צ   не מִּ

менее двадцати двух раз в Ветхом Завете (напр., Втор. 28:15, 45; 30:10; 3 Цар. 9:6; 

11:34, 38 и др.), что позволяет постулировать наличие именного гендиадиса со 

значением «все повеления, исходящие из уст Божьих». 

 

7.2.2. Грамматическая конструкция предложения заставляет воспринимать два 

существительных как неделимую фразу. 

 

Прит. 16:6 – ן ָ֑ כֻפֵַ֣רְעָו  ָ֭אֱמֶתְי  חֵֶ֣סֶדְוֶ  Истинной преданностью покрывается» –  ב 

вина…». Обратите внимание на то, что перед фразой ְֶאֱמֶתחֶסֶדְו  стоит один 

                                                 
35

 HALOT. Т. 4. С. 1689. 
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предлог
36
. Вдобавок к тому факту, что эти существительные часто употребляются 

вместе, это помогает увидеть здесь именной гендиадис со значением «истинная 

преданность». 

Ср. И.Нав. 2:14 – ת סֶדְוֶאֱמֶ  ךְחֶַ֥ מָֹ֖ ַ֥ינוְּעִּ עָשִּ רֶץְו  אֶת־הָאִָ֔ ֶּ֙נוְֶּּ֙ הוַָ֥הְלָ תֵת־י  הְב  הָיָָּ֗  – ו 

«[Соглядатаи обещают Раав:] Когда Яхве предаст нам эту землю, мы окажем тебе 

милость, как обещали». В данной ситуации ְֶאֱמֶתחֶסֶדְו  подразумевает доброе 

отношение, основанное на договоренности. Оба существительных выступают как 

синонимы, усиливающие значение один другого. חֶסֶד – это милость, 

проистекающая из заветной преданности, то есть верности договору. אֱמֶת – это 

истина, подразумевающая справедливость и отсутствие обмана. Вместе они 

образуют фразу, эмфатически передающую идею преданного и доброго 

отношения.  

 

7.2.3. Прямой перевод каждого существительного как самостоятельного понятия 

имеет мало смысла. 

 

Иов. 4:16 –   ְׁלְאֶש מָמָהְוָק  מַעד   – «…тихий шепот я слышу». Буквальный перевод 

«штиль [молчание?] и голос я слышу» едва ли имеет смысл, в связи с этим 

многие авторы видят в этой фразе пример гендиадиса
37

. 

 

  

                                                 
36

 Ср. Ronald J. Williams. Hebrew Syntax: An Outline. 2-е изд. Toronto: University of Toronto Press, 1976. С. 

16 (§72). 
37

 Напр., Putnam. С. 20 (§1.8.3a); HALOT. Т. 1. С. 226. 
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8. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
 

 

8.1. Распространенность прилагательных 

 

В древнееврейском языке было сравнительно мало прилагательных. Предпочтение 

отдавалось управлению при помощи сопряженного сочетания и приложения
38
. Среди 

конструкций, которые могут переводиться на русский язык прилагательным, 

необходимо упомянуть следующие
39

: 

 

8.1.1. Сопряженное сочетание 

 

2 Цар. 25:25 – ה לוּכָָּ֗ ֵַֽ֣רַעְהַמ  זֶ  .«…из рода царского…» – מִּ

 

8.1.2. Уточняющий аккузатив 

 

Пс. 71:7 (рус. 70:7) – ז י־ע   חֲסִּ  ,мое крепкое убежище» (мое убежище…» – מַ 

имеющее отношение к силе). 

 

8.1.3. Приложение 

 

Пс. 120:2 (рус. 119:2) – יָ ה מִּ וֹןְר  לָּשַׁ֥  .от обманчивого языка» (см. §6)…» – מִּ

 

8.2. Атрибуция, предикация, субстантивация 

 

Прилагательные могут играть в предложении три основные роли:  

(1) Атрибутивное прилагательное выполняет функцию определения, то есть 

второстепенного члена предложения, отвечающего на вопрос «какой?» и 

уточняющего значение существительного
40

. Напр.: «Хороший дом стоял на скале».  

(2) Предикативное прилагательное выполняет функцию именного сказуемого, то есть 

главного члена предложения, называющего главную (для данного предложения) 

характеристику существительного
41
. Напр.: «Этот дом – хороший».  

(3) Субстантивированное прилагательное выполняет функцию субстантива, то есть 

употребляется на месте существительного. Напр.: «Бог видит хороших и плохих». 

 

8.2.1. Атрибутивные прилагательные 

 

8.2.1.a. Атрибутивные прилагательные обычно следуют за существительным и 

согласуются с ним по категории определенности: 

 

1 Сам. 12:22 – וֹל וְֹהַגָדָ֑ מֵ֣  .«…его великое имя…» – שׁ 

                                                 
38

 Putnam. С. 15 (1.7).  
39

 W-O. C. 255 (14.1b). 
40

 См. Уилльям Бэррик, Ирвин Бузениц. Учебник по древнееврейскому языку / Под ред. А. В. Прокопенко. 

Самара, 2009. §10.1. 
41

 Там же. §10.2. 
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2 Сам. 19:33 – ד א   וּאְמ  וֹלְהֹ֖ ָ֛ישְׁגָדַ֥ י־אִּ  ибо он был человек очень…» –  כִּ 

богатый». 

 

8.2.1.b. Иногда атрибутивное прилагательное предшествует существительному.  

 

Прит. 31:29 – ל ֵ֣שוְּחָָ֑יִּ וֹתְבָָ֭נוֹתְעָ  многие дочери [женщины] поступали…» – רַבֵ֣

благородно…». В данном случае выдвижение прилагательного на первое 

место, скорее всего, обусловлено эмфазой. Автор подчеркивает, что 

добродетельных женщин было действительно очень много, однако муж 

превозносит свою жену над всем этим множеством. 

Иер. 16:16 –ְָ֛ים ַ֥יםְרַבִּ גִּ דַוָּ֯ חְַל  לֵַ֜ יְשׁ  ַ֨ נִּ נ   הִּ

ים ִ֔ ֵ֣יםְצַיָדִּ רַבִּ ל  לַחְֶּ֙ ןְאֶשׁ  חֲרֵי־כֵָּ֗ אַ    ו 
«Вот, я пошлю рыболовов многих…  

а потом пошлю многих охотников…».  

В этом стихе виден параллелизм, причем во фразах, стоящих на месте 

аккузатива («рыболовов многих» и «многих охотников»), использовано одно 

и то же прилагательное רַב в атрибутивной позиции. Транспозиция 

прилагательного во втором случае, скорее всего, обусловлена стремлением 

автора создать хиазм (струтуру типа АББА). Как правило, хиазм акцентирует 

внимание на центральных элементах – в данном случае на прилагательном 

«многие»
42

. 
 

8.2.1.c. В редких случаях прилагательное с артиклем употребляется с 

неопределенным существительным, если существительное обозначает 

уникальное лицо, предмет или явление: 

 

1 Сам. 16:23 – ה וּחְַהָרָעָ   .«злой дух…» – רַ֥

Быт. 41:26 – ת ב ָּ֗ תְהַט   .«…Семь коров хороших» – שֶׁ בַעְפָר ֵ֣

1 Сам. 12:23 – ה שָׁרָ  הַי  הְו  רֶךְהַטוֹבָֹ֖ דֶַ֥ םְב  כִֶ֔ ֵ֣יְאֶת  הוֹרֵיתִּ  и буду направлять…» – ו 

вас на путь хороший и прямой». 

 

8.2.1.d. Некоторые прилагательные (напр., רַב, «многий»; אֲחֵר, «другой»; 

числительные) сами по себе достаточно определенные, так что в 

атрибутивной позиции могут употребляться без артикля даже с 

определенными существительными
43

. 

 

1 Сам. 13:17 – אשְׁאֶחַָ֥ד  .«…одна группа…» – הָר ַ֨

Иез. 39:27 – ים ַ֥םְרַבִּ    .«многие народы…» – הַגוֹיִּ

Быт. 43:14 – יכֶַ֥םְאַחֵֹ֖ר  .«…другого вашего брата…» – אֲחִּ

                                                 
42

 Уолтке и О’Коннор предлагают еще одну возможную причину того, что прилагательное רַב в этих 

примерах предшествует существительному – семантическая близость этого прилагательного к числительным 

(W-O. C. 259 [14.3.1b]). Нам это объяснение представляется не вполне удовлетворительным хотя бы потому, что 

в Иер. 16:16 одно и то же прилагательное то предшествует существительному, то следует после него. 
43

 Там же (14.3.1c). 
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8.2.2. Предикативные прилагательные 

 

Стоит отметить, что на русский язык предикативные прилагательные обычно 

переводятся краткой формой прилагательного. Особенности их употребления 

следующие: 

 

8.2.2.a. Прилагательные в предикативной позиции всегда употребляются без 

артикля. 

 

1 Сам. 25:2 – ד א ִ֔ וֹלְמ  גָדֵ֣ ישְֶּׁ֙ הָאִּ  .«Человек же этот был очень богат» – ו 

(Также см. следующие примеры.) 

 

8.2.2.b. Обычная (не эмфатическая) позиция предикативного прилагательного 

соответствует его функции в предложении. Поскольку предикативные 

прилагательные выполняют функцию сказуемого, они, подобно глаголам, 

обычно предшествуют подлежащему: 

 

1 Цар. 2:38 – ר וֹבְהַדָבִָ֔  .«…Благо слово» – טֵ֣

Иер. 12:1 – ְֶּ֙יקְאַתָה ֹּ֤  .«…Ты праведен» –  צַדִּ

Быт. 6:5 – םְבָאָָ֑רֶץ  велико зло человечества на…» –  רַבָָ֛הְרָעַַ֥תְהָאָדָֹ֖

земле…». 

 

Иногда предикативное прилагательное следует за существительным. В таких 

случаях перемена обычного порядка слов в предложении, как правило, 

ставит существительное в эмфатическое положение
44

: 

 

Пс. 99:2 (рус. 98:2) – וּא םְהַָּ֝֗ רַָ֥ וֹלְו  וֹןְגָדָ֑ יֵ֣ צִּ ָ֭הוָהְב   Именно Яхве в Сионе [и» –  י 

никто другой!] велик и высок…». Данный вариант истолкования основан на 

прочтении местоимения וּאה  как предикативной частицы (см. §10.2.1b). В 

таком случае фраза י צִּ הוָהְב  וֹןי   занимает эмфатическую позицию перед 

предикатом: Именно Яхве, который в Сионе, велик и высок… 

 

8.2.2.c. В подчиненных и обстоятельственных предложениях обычная (не 

эмфатическая) позиция предикативного прилагательного – после 

подлежащего
45

.  

 

Иез. 42:13 – ׁש וֹםְקָד   ַ֥יְהַמָקֹ֖  .«потому что это место свято…» – כִּ

Исх. 11:3 – ם יִּ רִַ֔ צ  אֵֶ֣רֶץְמִּ ב  דְֶּ֙ א  וֹלְמ  הְגָדֹּ֤ שֶָּׁ֗ ֵ֣ישְׁמ  ֵ֣ם׀ְהָאִּ  Моисей же был…» – גַ

весьма велик в земле египетской…». 

 

                                                 
44

 Бэррик и Бузениц. Учебник по древнееврейскому языку. §10.2.3. 
45

 Francis I. Andersen. The Hebrew Verbless Clause in the Pentateuch. Journal of Biblical Literature Monograph 

Series XIV / Под ред. Robert A. Kraft. Nashville, TN: Abingdon Press, 1970. С. 43; Ср. Williams. Hebrew Syntax. С. 

17 (§75).  
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8.2.3. Субстантивированные прилагательные  
 

Чаще встречаются в поэзии и возвышенной прозе. Могут быть как с артиклем, 

так и без. Выступают в роли субстантивов или относительных подчиненных 

предложений («тот, который…»). 

 

Втор. 28:56 – ה הָעֲנֻגָָּ֗ ְו  ךַ֜ הְב   Самая изнеженная и роскошествующая среди» – הָרַכַָ֨

вас…». Субстантивированные прилагательные «изнеженная» и 

«роскошествующая» являются однородными подлежащими. 

Прит. 15:3 – ְַ֥ים וֹתְרָעִּ פָּ֗ יםוְ צ ַ֝ טוֹבִּ   – «[очи Господа] наблюдают за злыми и 

добрыми». В этом стихе прилагательные «злые» и «добрые» являются 

дополнениями. 

 

8.3. Степени сравнения прилагательных 

 

Степени сравнения имен прилагательных в еврейском языке выражаются не 

морфологически (т. е. особыми формами прилагательных), а синтагматически (т. е. 

сочетаниями слов).  

 

8.3.1. Сравнительная степень 

 

8.3.1.a. Ситуационная – ситуация диктует, что простое прилагательное нужно 

понимать в сравнительной степени. 

 

Суд. 9:2 – ְל שׁ ַ֥ ם־מ  עַלְאִּ רֻבִַ֔ ֵ֣יְי  נֵ ֵ֚לְב  ישְׁכ  ָּ֗ ֵ֣יםְאִּ עִּ ב  םְשִּׁ לְבָכֶַ֜ שׁ ַ֨ הַמ  וֹבְלָכֶםְ  מַה־טֵ֣
ֵ֣ישְׁאֶחָָ֑ד  Что лучше для вас: чтобы управляли вами семьдесят» – בָכֶֹ֖םְאִּ

человек – все сыновья Иероваала – или чтобы управлял вами один человек?» 

1 Цар. 18:27 – קוֹל־גָדוֹל וְּב  אֹּ֤ ר   .«…Кричите громче» –  קִּ

 

8.3.1.b. Позитивная – выражается при помощи предлога ְִּןמ , присоединяемого к 

предмету сравнения. 

 

Прит. 16:32 – וֹר בָ֑ גִּ םְמִּ וֹבְאֵֶ֣רֶךְאַָ֭פַיִּ  .«…Терпеливый лучше сильного» – טֹּ֤

Быт. 4:13 – א ש   נ  ֹ֖יְמִּ נִּ וֹלְעֲו    .«Наказание мое больше, чем можно понести» – גָדַ֥

 

Нередко в аналогичной функции употребляется не прилагательное, а 

стативный глагол: 

Пл.Иер. 4:7 – וְּמֵחָלָָ֑ב לֶגְצַחֹ֖ שִֶ֔ מִּ ירֶֶּ֙יהְֶָּ֙ זִּ וְּנ   Князья его [народа] были ярче» –  זַכֹּ֤

снега, светлее молока…». 

 

Одна из семантических разновидностей сравнения, выражаемого при 

помощи предлога ן  это так называемое «сравнение способности». На – ,מִּ

русский язык его можно перевести относительным наречием «слишком»: 
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Суд. 7:2 – יָדָָ֑ם ַֹֽ֖ןְב  יָ ד  יְאֶת־מִּ ַ֥ תִּ תִּ ךְמִּ תִָ֔ אֲשֵֶׁ֣רְאִּ בְהָעָםְֶּ֙  Народа, который с» – רַָּ֗

тобой, слишком много, чтобы Я предал Мадиам в их руку». 

Исх. 12:4 – ְּ֮ ת ֵ֣טְהַבַיִּ עַ מ  ם־יִּ אִּ שֶה ְו  ֵ֣תְמִּ י  ה  מִּ  – «Если же дом [т. е. семья] будет 

слишком мал для [целого] агнца…». 

Пс. 61:3 (рус. 60:3) – י נִּ חֵ  יְתַנ  מֵֶ֣נִּ וּםְמִּ צוּר־יָרֹ֖  на скалу, которая слишком…» – ב 

высока для меня, возведи меня!» 

 

8.3.2. Превосходная степень 

 

8.3.2.a. Сочетание ן  обычно рассматривают как вариант превосходной כ ל + מִּ

степени. 

 

Быт. 37:3 – יו כָל־בָנִָ֔ מִּ לְאָהַֹּ֤בְאֶת־יוֹסֵףְֶּ֙ רָאֵָּ֗ ש  יִּ  Израиль же любил Иосифа» – ו 

больше всех сыновей своих». 

1 Сам. 18:30 – וּל דֵֵ֣יְשָׁאִ֔ עַב  ְֶּ֙ ל כ  מִּ דְֶּ֙  Давид же поступал мудрее всех» –  שָכַֹּ֤לְדָוִּ

слуг Саула…». 

 

8.3.2.b. Прилагательное с артиклем (нередко плюс предлог  ְב при группе 

сравнения). 

 

1 Сам. 18:17 – דוֹלָֹּ֤ה יְהַג  ַ֨ תִּ בִּ נֵהְ   .«…Вот моя старшая дочь» – הִּ

Втор. 28:54 – ְִ֔ך הָרֵַ֣ךְב  ישְֶּׁ֙  .«…Самый избалованный среди вас мужчина» – הָאִּ

Обратите внимание на предлог  ְב при группе сравнения: ך  букв. «среди ,ב 

тебя [т.е. народа]». 

Втор. 21:3 – בָֹ֖ה ר  ירְהַק   .«…ближайший город…» –  הָעִִּ֔

 

8.3.2.c. Прилагательное в сопряженном сочетании с существительным
46

. 

 

Ис. 19:11 – ה ע ִ֔ עֲצֵֵ֣יְפַר  י  ְֶּ֙ מֵי  .«…мудрейшие из советников фараона…» – חַכ 

2 Пар. 21:17 – ןְבָנָ יו ט ַ֥  .«младшего из его сыновей…» –  ק 

1 Сам. 9:21 – ל רָאִֵ֔ ש  טֵֵ֣יְיִּ ב  שִּׁ קַטַנֵיְֶּ֙  из самого малого из племен…» –  מִּ

Израилевых». 

 

8.3.2.d. Прилагательное с местоименным суффиксом. 

 

Мих. 7:4 – ְדֶקטוֹבֵָ֣ם חִֵ֔ כ   – «Лучший из них – как терновник…». 

Иер. 6:13 – ם דוֹלִָ֔ עַד־ג  ו  טַנָםְֶּ֙ ק   от самого малого из них до самого…» –  מִּ

большого…» 

Ион. 3:5 – טַנָ ם עַד־ק  דוֹלָֹ֖םְו  ג   от самого великого из них до самого…» –  מִּ

малого». 

 

                                                 
46

 W-O. C. 261 (14.3.3b). 
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8.3.2.e. Существительное в сопряженном сочетании с таким же 

существительным множественного числа (ср. §5.4.3.h). 

 

Еккл. 1:2 – ים  .«…Наивысшая тщета» – הֲבֵֹּ֤לְהֲבָלִּ

Песн.П. 1:1 – ים ֹ֖ ירִּ ַ֥ירְהַשִּ  .«…Лучшая песня» – שִּׁ

 

8.3.2.f. Повторение одного и того же прилагательного за счет усиления может 

создавать эффект, аналогичный превосходной степени. 

 

Еккл. 7:24 – ּנו צָאֶ  מ  יְיִּ ַ֥ קְמִּ ק׀ְעָמ ֹ֖ עָמ ַ֥ ָ֑הְו  וֹקְמַה־שֶהָיָ  Далеко то, что было, и» – רָחֹ֖

весьма глубоко – кто найдет его?» 

 

8.3.2.g. Некоторые существительные в различных синтагмах выражают смысл, 

аналогичный превосходной степени прилагательного. 

 

Быт. 30:8 – י תִּ ל  יְגַם־יָכ ָ֑ ֹ֖ תִּ ם־אֲח  יְעִּ תִּ תַָ֛ל  פ  יְאֱלֹהִּ ים׀ְנִּ תוּלֵַ֨  .Сильно [букв» – נַפ 

«борениями богов»] боролась я со своей сестрой – и победила!» 

Быт. 23:6 – ְֹּ֤ים יאְאֱלֹהִּ שִַּ֨ יְנ  ָּ֗ נִּ ֵ֣נוּ׀ְאֲד  מָעֵ אַתָהשׁ   – «Послушай нас, господин мой: 

могучий князь ты…». (Другой возможный перевод: «князь Божий».) 

Ион. 4:9 – וֶת ֹ֖יְעַד־מָ  רָה־לִּ  Я разгневан до смерти [т. е. не мог быть» – חָ 

сильнее разгневан]». 
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9. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
 

 

9.1. Определение и виды числительных 

 

Числительные – это система слов, являющихся лингвистическим выражением счета
47

. 

Различают два основных вида числительных: количественные и порядковые. 

Количественные числительные, как явствует из названия, называют количество 

предметов, напр.: «один», «два», «четырнадцать» и т. п. Порядковые числительные 

указывают на место, которое субстантив занимает в ряду предметов, напр.: «первый», 

«второй», «четырнадцатый» и т. п. Кроме того, есть мультипликативные 

числительные («дважды», «трижды») и дроби («одна вторая», «треть», «десятая 

часть» и т. п.).  

 

9.2. Системы обозначения числительных 

 

В древние времена евреи использовали как минимум три системы обозначения 

числительных
48

: 

 

(1) Прописью:  ְַת םשׁ  יִּ  = 2 

(2) Буквенными обозначениями: 2 = ב 

(3) Иератическим письмом (черточками и точками): // = 2 

 

Буквенные или иератические обозначения цифр засвидетельствованы также и в 

других семитских языках. Напр., косые черты в арамейском папирусе из Элефантина, 

408 г. до н. э.; косые черты в Хесевонском остраконе, написанном на аммонитском, 

поздний бронзовый век II; буквенные обозначения числительных на монете 

Александра Ианнея (текст на арамейском)
49
. Большая часть числительных в 

аккадских текстах написаны при помощи специальных значков. Из древних 

ближневосточных текстов лишь угаритские отдавали предпочтение тому, чтобы 

писать числа прописью
50

. 

В сохранившихся библейских манускриптах все числительные прописаны 

словами
51
. Однако различия в возрастах патриархов между масоретским текстом, 

Септуагинтой и Самаритянским Пятикнижием настолько постоянны и 

последовательны, что их легче объяснить, предположив, что переписчики на каком-

то этапе работали с цифровой системой, нежели с числительными, прописанными 

словами
52
. Бартон Пэйн полагает, что разночтение между 2 Самуила 8:4 и 

1 Паралипоменон 18:4 в масоретском тексте также могло возникнуть в результате 

                                                 
47

 W-O. C. 272 (15.1а).  
48

 Там же. С. 273 (15.1с). 
49

 Там же. С. 273. Примеч. 3.  
50

 Там же. С. 273. Примеч. 4. 
51

 Там же. С. 273 (15.1с). 
52

 Walter C. Kaiser, et. al. Hard Sayings of the Bible. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1996. С. 51.  
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того, что переписчик одного из них (2 Сам. 8:4) перепутал конечное нун (700 = ן) и 

зайин с точкой ( (000 7 = זְָּ֗
53

.  

 

2 Сам. 8:4 «…и взял Давид у него тысячу семьсот всадников и двадцать тысяч 

человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив [себе] из 

них для ста колесниц». 

1 Пар. 18:4 «И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать 

тысяч пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них [только] сто». 

 

Впрочем, некоторые авторы предлагают этому разночтению иное объяснение, не 

основанное на буквенном обозначении числительных
54

.  

 

9.3. Количественные числительные 

 

9.3.1. Числительное «один» (אַחַת ,אֶחָד)  

 

Числительное «один» проявляет свойства как субстантивов, так и 

прилагательных
55
. Оно является наиболее сложным по своим функциям

56
. 

Числительное אֶחָד в древнееврейском языке может употребляться в следующих 

значениях: 

 

9.3.1.a. Простой счет предметов 

 

2 Сам. 18:11 – סֶף עֲשֵָ֣רָהְכִֶ֔ ךְֶּ֙ יְלָֹּ֤תֶתְל  עָלַָּ֗ תְו  הְאֶחָ  רָֹ֖ וַחֲג   – «…И на мне было бы 

дать тебе десять сиклей серебра и один пояс». 

 

9.3.1.b. Неопределенный, но конкретный предмет или лицо (в выражениях типа: 

«один человек», «некоторый человек») 

 

Суд. 13:2 – עָָ֛ה צָר  ישְׁאֶחָ דְמִּ ַ֨ אִּ  ְ י הִּ  «…Был некий человек из Цоры» – וַי 

1 Сам. 7:12 – ת לְאֵֶ֣בֶןְאַחַָּ֗ מוּאֵַ֜ חְשׁ  קַַ֨  Тогда Самуил взял один [какой-то]» –  וַיִּ

камень…». 

 

9.3.1.c. Эмфатический счет: «один и тот же», «всего один» 

 

1 Сам. 2:34 – ם נֵיהֶ  וּתוְּשׁ  דְיָמַ֥ יַ֥וֹםְאֶחָֹ֖  оба они умрут в один [тот же…» – ב 

самый] день». 

                                                 
53

 J. Barton Payne. The Validity of the Numbers in Chronicles—Part I // Bibliotheca Sacra. №136/542. Апрель 

1979. С. 118–119. 
54

 Напр., Арчер, вслед за Кайлем и Деличем, предполагает, что в этом тексте произошли две 

последовательные ошибки. В одном манускрипте переписчик во 2 Самуила пропустил слово «колесницы», в 

результате чего рядом оказались слова «тысяча» и «семь тысяч». Следующий переписчик исправил «тысяча 

семь тысяч» на «тысяча семьсот» (Gleason L. Archer Jr. New International Encyclopedia of Bible Difficulties. Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 1982. С. 184. Ср. Keil и Delitzsch. Commentary on the Old Testament: В 10 т. Edinburgh: T. 

and T. Clark, 1866–91; репр., Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1996. Т. 2. С. 608).  
55

 W-O. С. 273 (15.2.1а) и 276 (15.2.1i и 15.2.1j).  
56

 По W-O. С. 273–275 (15.2.1а–g). 
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1 Сам. 24:15 – ד שְׁאֶחָ  ע ַ֥ יְפַר   за одной [всего… [?за кем ты гонишься]» –  אַחֲרֵֹ֖

одной] блохой!» 

 

9.3.1.d. В функции порядкового числительного: «первый»  

 

Исх. 39:10 – ד וּרְהָאֶחָ   .«ряд первый…» – הַטֹ֖

Быт. 2:11 – וֹן ישָׁ֑ דְפִּ אֶחָֹ֖ םְהָ   .«…имя первой [из четырех] – Фисон…» –  שֵַׁ֥

 

Как видно из предыдущих примеров, обычно в таком значении ְָדאֶח  

употребляется с грамматически определенными существительными, однако 

бывают и исключения: 

Быт. 1:5 – ד קֶרְיַ֥וֹםְאֶחָ  י־ב ֹ֖ הִּ ַֽי  י־עֶַ֥רֶבְוַ  הִּ ַֽי   И был вечер, и было утро: день» –  וַ 

первый». 

 

9.3.1.e. В значении «единственный», «только один» 

 

1 Цар. 4:19 – רֶץ רְבָאָ  דְאֲשֶַׁ֥ ַ֥יבְאֶחָֹ֖ צִּ  и единственный правитель в той…» – וּנ 

земле». 

Быт. 11:1 – רֶץְשָפֵָ֣הְאֶחָָ֑ת יְכָל־הָאָֹ֖ ַ֥ הִּ י  ַ  И был на всей земле один [только» –  ו 

один] язык». 

В этом значении числительное ְָדאֶח  может переводиться наречием «только»: 

Втор. 6:4 – ד הוַָ֥ה׀ְאֶחָ  ינוְּי  הוַָ֥הְאֱלֹהֵֹ֖ «!Наш Бог – Яхве, только Яхве» –  י 
57

  

 

9.3.1.f. Для обозначения единства или общности – ְָאֶח דכ   («заодно») 

 

Ис. 65:25 – ב אֵַ֨ דְז  אֶחָָּ֗ וְּכ  עֵ֣ ר  הְיִּ טָלֶַ֜ ו   – «Волк и ягненок будут пастись как 

один…». 

Еккл. 11:6 – ים דְטוֹבִּ  אֶחָֹ֖ םְכ  נֵיהֶַ֥ ם־שׁ  אִּ  или и то, и другое одинаково…» –  ו 

хорошо будет». 

 

9.3.1.g. Во множественном числе: «одни», «несколько» 

 

Быт. 29:20 – ְֶּ֙ עֵינָיו יֹּ֤וְּב  ה  יםוַיִּ ִ֔ ֵ֣יםְאֲחָדִּ יָמִּ כ   – «…и они [семь лет] показались ему 

несколькими днями». 

Быт. 11:1 – ים יםְאֲחָדִּ  ֹ֖ בָרִּ  .«и одни слова [то есть одно наречие]…» – וּד 

 

9.3.1.h. В функции наречия: «однажды» 

 

Пс. 89:36 (рус. 88:36) – י תִּ בֵַ֣ע  שׁ   .«…Однажды поклялся Я» – אַָ֭חַתְנִּ

2 Цар. 6:10 – ם יִּ תָ  אְשׁ  ל ַ֥ תְו  אְאַחַֹ֖  .«не раз и не два…» –  ל ַ֥

 

                                                 
57

 Стоит отметить, что предлагаются разные варианты истолкования и перевода этой фразы, например: 

«Наш Бог Яхве, Яхве – один»; «Яхве, Бог наш, Яхве единый». 
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9.3.1.i. В качестве субстантива דְאֶחְָ  употребляется в сопряженных сочетаниях 

(на месте сопряженной формы или генитива): 

 

Быт. 22:2 – ים ִ֔ הָרִּ ֵ֚לְאַחֵַ֣דְהֶ   на одной из гор…». Обратите внимание на…» – עַ

сопряженную форму אַחַד.  

Лев. 24:22 – ם ֵ֣הְלָכִֶ֔ יֶ ה  יִּ פַֹּ֤טְאֶחָדְֶּ֙ שׁ   суд один будет вам». Обратите…» – מִּ

внимание на сопряженную форму פַט שׁ   букв. «суд одного». Числительное :מִּ
 .стоит на месте генитива в сопряженной цепочке אֶחָד

 

9.3.2. Числительное «два» (ם נַיִּ ם ,שׁ  תַיִּ  (שׁ 

 

Это единственное числительное, которое регулярно употребляется с 

местоименными суффиксами
58

. 

Руф. 1:5 – יָ֑וֹן ל  כִּ וֹןְו  לֵ֣ םְמַח  נֵיהֶֹ֖ וּתוְּגַם־שׁ   Затем умерли и они оба: Махлон и» –  וַיָמַ֥

Хилеон».  

 

Подобно существительным, числительное «два» может быть первым термином в 

сопряженной цепочке: 

1 Сам. 10:4 – חֶם תֵי־לִֶ֔  .«…два хлеба…» –  שׁ 

Ис. 47:9 – לֶּה תֵי־אֵַ֥  .и то, и другое…» (букв. эти двое)…» –  שׁ 

 

Впрочем, возможны и такие варианты, когда числительное сохраняет свою 

абсолютную форму (и тем самым уподобляется прилагательным): 

 

1 Цар. 5:28 – ֹו בֵיתָ֑ ֹ֖יםְב  םְחֳדָשִּׁ ַַֽ֥יִּ נַ  .«…два месяца в доме своем…» –  שׁ 

 

9.3.3. Числительные 3–10  

 

Количественные числительные от трех до десяти ведут себя как субстантивы
59

. 

Они предшествуют или последуют существительным множественного числа. У 

этих числительных наблюдается так называемая «перекрестная морфология»: 

при существительных мужского рода числительное имеет окончание женского 

рода (евр. ָה ), а при существительных женского рода – нулевое окончание 

(обычно характерное для мужского рода).  

 

Быт. 18:2 – ים לֹשֵָׁ֣הְאֲנָשִִּׁ֔ שׁ  נֵהְֶּ֙ הִּ  .«…и вот, три человека…» –  ו 

Явление перекрестной морфологии для числительных от трех до десяти 

характерно и для других семитских языков. Ср. в сирийском:  

 три человека – (tlaṯa gaḇrin) ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ

 

Перед определенными субстантивами эти числительные могут употребляться в 

сопряженной форме: 

                                                 
58

 Putnam. С. 15 (§1.6.1d). 
59

 W-O. С. 273 (15.2.а). 
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Исх. 34:28 – ְרֶת יתְעֲשֶֹ֖ ִ֔ רִּ רֵֵ֣יְהַב  ב  תְאֵֵ֚תְדִּ בְעַל־הַלֻּח ָּ֗ ת ֵ֣ כ  יםוַיִּ בָרִּ  הַד   – «…и написал 

на табличках слова завета – десять заповедей [букв. «десять слов»]». 

1 Сам. 16:10 – עַַ֥תְבָנָֹ֖יו ב  שַָׁ֛יְשִּׁ רְיִּ   .«…Иессей привел семерых сыновей» –  וַיַעֲבֵַ֥

 

9.3.4. Числительные 11–19 обычно предшествуют существительным единственного 

числа (с некоторыми исключениями). 

 

Быт. 14:4 – מֶר לָע ָ֑ דָר  וְּאֶת־כ  דֹ֖ הְעָב  שָׁנִָ֔ רֵהְֶּ֙ תֵֹּ֤יםְעֶש   Двенадцать лет они» – שׁ 

служили Кедорлаомеру…». 

Втор. 1:2 – ב רִֵ֔ ח  מֵ  רְיוֹםְֶּ֙ דְעָשַָ֥  .«…Одиннадцать дней от Хорива» –  אַחַַ֨

 

9.3.5. Сложные числительные (десятки с единицами, напр., 25, 38) обычно 

предшествуют существительным единственного числа или следуют за 

существительными множественного числа.  

 

Быт. 5:2 – שָׁנִָ֔ה יםְֶּ֙ שִּ שִּׁ םְו  יִּ תַֹּ֤  .«…шестьдесят два года…» –  שׁ 

Чис. 35:6 – ַ֥יםְ בָעִּ יראַר  םְעִּ  יִּ תַֹ֖  .«сорок два города…» –  וּשׁ 

И.Нав. 21:41 – נֶֹ֖ה מ  ַ֥יםְוּשׁ  בָעִּ יםְאַר  ָ֛  .«…сорок восемь городов…» –  עָרִּ

 

9.3.6. Числительные «двести» и «две тысячи» представляют собой формы 

двойственного числа: 

 

ם אָה двести (дв. ч. от – מָאתַיִּ  (מ 

ם פַיִּ  (אֶלֶף дв. ч. от) две тысячи – אַל 

 

Существительные при этих числительных могут быть как в единственном, так и 

во множественном числе: 

И.Нав. 7:3 – ישׁ ָּ֗ םְאִּ פֵַ֣יִּ אַל   .«…около двух тысяч человек…» –  כ 

2 Цар. 18:23 – ים םְסוּסִִּ֔ פֵַ֣יִּ  .«…две тысячи лошадей…» –  אַל 

 

9.4. Порядковые числительные 

 

Порядковые числительные, как и в русском языке, включаются в систему 

прилагательных
60

. Как правило, они следуют за определяемым словом, которое 

обычно стоит в абсолютной форме
61

. Они согласуются с существительным по роду, 

могут согласоваться или не согласоваться по определенности.  

 

Быт. 19:5 – י יעִִּ֔ בִּ  .«…в четвертый день…» –  בַיֵ֣וֹםְהָר 

2 Цар. 18:9 – ְֶּ֙ית יעִּ בִּ ר  ֹּ֤הְהָ   .«…в четвертый год…» –  בַשָנָ

 

                                                 
60

 Там же. С. 272 (15.1b).  
61

 Там же. С. 15 (1.6.2).  
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В еврейском языке особые порядковые формы существуют только для числительных 

от одного до десяти. Для остальных числительных в порядковом значении 

используются обычные количественные: 

 

Быт. 14:5 – הְשָׁנַָ֜ה רֵַ֨ עֶש  בַעְ  אַר   .«…И в четырнадцатый год» –  וּב 

1 Сам. 14:14 – נָָּ֗ה אשׁ  יְהַמַכֵָ֣הְהָרִּ ִ֞ הִּ  .«…И было первое поражение» –  וַת 

 

Наряду с особым порядковым числительным «первый» (ן אשׁ   в этой функции ,(רִּ
употребляется и обычное количественное «один» ( דאֶחְָ ) (см. §9.3.1d). 

 

9.5. Мультипликативные числительные (двойной, тройной; дважды, трижды и т. п.)
62

. 

 

9.5.1. «Дважды» 

 

В этом значении употребляется количественное числительное «два», ם נַיִּ  или ,שׁ 
производное слово נֶה שׁ   .(копия, второй, двойной) מִּ

 

Исх. 22:3 – ם שַׁלֵּ  םְי  ַֹֽ֖יִּ נַ  .«заплатит вдвое…» – שׁ 

Быт. 43:12 – כֶָ֑ם יֶד  וְּב  חֵ֣ נֶֹ֖הְק  שׁ  כֶַ֥סֶףְמִּ  вдвое серебра возьмите в руки…» – ו 

ваши…». 

 

9.5.2. «Четырежды», «семижды», «в десять тысяч раз»  

 

В этом значении используются формы женского рода двойственного числа. 

 

Быт. 4:15 – םְיֻקָָ֑ם יִּ עָתַֹ֖ ב   .«…будет отмщено всемеро…» – שִּׁ

Пс. 68:18 (рус. 67:18) – ְפֵֵ֣י םְאַל  תֵַ֣יִּ ב  אָָ֑ןרִּ נ  שִּׁ  – «…десять тысяч умножить на тысячи 

колесниц [воинов? вдвое? лучников? превосходства? – hapax legomenon]…».  

 

9.5.3. Остальные мультипликативные числительные образуются при помощи слов 

םעְַפְַ  («раз»), רֶגֶל («нога») и יָד («рука»). 
 

Быт. 27:36 – ם יִּ ֵ֣הְפַעֲמִַ֔ זֶ ְֶּ֙ י ֶּ֙נִּ בֵ ק  יַע  ַ  потому и поборол он меня вот уже…» – ו 

дважды…». 

Иез. 41:6 – ים עָמִָּּ֗ ֵ֣יםְפ  לֹשִּׁ וֹשְׁוּשׁ   .«…тридцать три раза…» – שָׁל 

Исх. 23:14 – ֹ֖יְבַשָנָ ה גְלִּ יםְתָח ַ֥ גָלִִּ֔ שְׁר   Три раза в год будете устраивать для» – שָׁלֵֹ֣

Меня праздник». 

Быт. 43:34 – וֹת תְכֻלָֹּ֖םְחָמֵֵ֣שְׁיָדָ֑ א ַ֥ מַש  ָ֛ןְמִּ יָמִּ נ  אַ תְבִּ רֶבְמַש   а порция…» – וַתֵַ֜

Вениамина была больше порций остальных в пять раз». 

 

9.6. Дроби  
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Для образования дробей, в основном, используются порядковые числительные 

женского рода:  

 

ית שִּׁ לִּ  ;третья часть (2 Сам. 18:2) – שׁ 

יעְִּ בִּ יתר   – четвертая часть (Чис. 15:4); 

ית ירִּ  .десятая часть (Чис. 28:5) – עֲשִּ

 

Есть и особые формы: 

י   ;половина (1 Цар. 16:21) – חֲצִּ

  .десятая часть (Чис. 18:26) и др – מַעֲשֵר
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10. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 
 

 

10.1. В еврейском языке (как и во многих других семитских языках) личные 

местоимения представлены самостоятельными формами местоимений и 

местоименными суффиксами, присоединяемыми непосредственно к глаголам и 

субстантивам. 

 

10.2. Самостоятельные местоимения 

 

Самостоятельные местоимения обычно выступают в роли подлежащего в глагольных 

и именных предложениях; в именных предложениях могут также быть на месте 

сказуемого (именного предиката).  

 

10.2.1. Употребление самостоятельных местоимений в именных предложениях 

 

10.2.1.a. Местоимение может стоять на месте подлежащего. Как правило, при 

этом оно не несет на себе логического ударения, поскольку данная позиция 

не является эмфатической: 

 

Быт. 15:7 – ים ִ֔ דִּ וּרְכַש  מֵאֵ֣ ֶּ֙יךְֶּ֙ הְאֲשֶֹּׁ֤רְהוֹצֵאתִּ הוָָּ֗ ֵ֣יְי   Я Яхве, который вывел» – אֲנִּ

тебя из Ура Халдейского…». 

Быт. 20:7 – וּא ֵ֣יאְהִ֔ י־נָבִּ   .«ибо он пророк…» –  כִּ 

 

Впрочем, в некоторых случаях эмфаза диктуется контекстом: 

Иез. 11:10 – הוָ ה ַ֥יְי  י־אֲנִּ םְכִּ  תֶֹ֖ ידַע   .«и узнаете, что именно Я – Яхве…» – וִּ 

 

10.2.1.b. Местоимения 3-го лица иногда используются в качестве копулы – 

грамматической связки, аналогичной формам глагола «быть» в английском 

языке
63

 или предикативному слову «есть» в современном русском языке.  

 

Эта функция наиболее очевидна в следующих примерах, где к подлежащему, 

выраженному местоимением 2ме (אַתָה) или 1ое ( כְִּ יאָנ  ), в качестве 

предикативной частицы добавляется местоимение 3ме (הוּא): 

Пс. 44:5 (рус. 43:5) – ָ֑ים ֵ֣יְאֱלֹהִּ כִּ וּאְמַל   .«…Ты [он] – мой царь, Боже» – אַתָה־הֵ֣

Ис. 43:25 – ְי כִַּ֨ ָ֑יאָנ  מַעֲנִּ שָׁעֶֹ֖יךְל  הְפ  חֶַ֥ וּאְמ  ַ֥יְהָ֛ כִּ אָנ   – «Я, Я Сам изглаживаю 

беззакония твои ради Себя». (Букв.: «Я, Я [он] – изглаживающий…») 

 

Впрочем, в аналогичных конструкциях употребляются и другие 

местоимения: 

Песн.П. 6:9 – י ִ֔ ֵ֣יְתַמָתִּ יוֹנָתִּ יאְֶּ֙ תְהִּ  Голубица моя, совершенная моя [она]» –  אַחַַ֥

– единственная…». 

Исх. 32:16 – יםְהֵָ֑מָה ֹ֖ הְאֱלֹהִּ תְמַעֲשֵַ֥ לֻּח ִ֔ הַַ֨  Скрижали же были Божьей» –  ו 

работы». (Букв.: «Скрижали же [они] – дело Бога».) 

                                                 
63

 Ср. W-O. С. 297 (16.3.3b).  



Алексей Прокопенко. Синтаксис древнееврейского языка. 2013 

 

53 

 

 

В таком значении личные местоимения 3-го лица часто используются, к 

примеру, в арамейском языке
64

: 

 

Дан. 2:38 – ה־ ת ֯ וּאאַנ  הִ֔ אְ יְדַהֲבָ  ַ֥ הְדִּ  .«…золотая голова – ты [он]…» – רֵאשָֹׁ֖

Обратите внимание на местоимение הוּא в функции связки есть. 

Езд. 5:11 – א עָָּ֗ אַר  אְו  מַיַָ֜ הְּשׁ  י־אֱלַָ֨ דִּ   ְ י דוֹהִּ וְֹעַב  מָ֡ נָאְהִּ ֵ֣ח   Мы [они] – рабы» – אֲנַ

Бога небес и земли…». Местоимение ֹמו  выполняет роль («они») הִּ

грамматической связки между подлежащим и сказуемым.  

 

В сирийском языке в роли копулы могут выступать местоимения любого 

лица (соответствующего лицу подлежащего или, как в еврейском и 

арамейском, третьего лица):  

 .Ты [он] – царь – (att-u malka) ܐܢܬ ܗܘ ̈ ܡܠܟܐ

 .Ты – царь [ты] – (att malka-tt) ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܢܬ

 

В некоторых случаях трудно провести четкую грань между плеонастическим 

подлежащим при экстрапозиции и копулой, так что местоимение иногда 

можно рассматривать и в той, и в другой роли: 

Быт. 34:21 – נוּ תָָּ֗ לֵמִּ יםְהֵֵ֣םְאִּ לֶּהְשׁ   יםְהָאֵַ֜  Эти люди [они] мирны с» –  הָאֲנָשִַּׁ֨

нами». Данный перевод отражает прочтение местоимения ְֵםה  как 

предикативной частицы. Однако фразу ְֲיםְהָאְֵהָא לֶּהנָשִּׁ  можно расценить как 

экстрапозицию (называемую также «именительным самостоятельным», или 

nominativus pendens), а ְָת יםְהֵםְאִּ לֵמִּ נוּשׁ   – как самостоятельное простое 

предложение с местоимением הֵם в роли подлежащего. При переводе это 

можно отразить следующим образом: «Что касается этих людей, то они 

мирны с нами». 

 

10.2.2. Употребление самостоятельных местоимений в глагольных предложениях  

 

В глагольных предложениях еврейский язык, в отличие от русского, 

предпочитает обходиться без местоимений. Поэтому, если местоимение все-таки 

появляется, то оно выполняет, как правило, одну из следующих функций
65

: 

 

10.2.2.a. Индивидуализирующие местоимения 

 

Местоимение выделяет главный член в сложном подлежащем: 

 

Руф. 1:6 – ְָיהְָוַתָֹּ֤ק כַלֹּתִֶ֔ ו  יאְֶּ֙ םְהִּ  – «И встала она и ее снохи…»  

 

Поскольку в сложном подлежащем могут быть субстантивы разных родов и 

чисел, а глагол выражает характеристики лишь одного рода и числа, такая 
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конструкция, как ְָיה כַלֹּתִֶ֔  в еврейском языке невозможна, как ,וַתָֹּ֤קָםְו 
невозможна подобная конструкция и в русском языке: «И встала и ее снохи». 

Требуется местоимение, которое будет согласовываться с глаголом: «И 

встала она и ее снохи».  

 

Кроме того, индивидуализирующее местоимение нередко выполняет еще 

одну важную функцию – оно выделяет главное действующее лицо, 

являющееся подлежащим в последующих предложениях: 

עָה   מ  ֹּ֤יְשָׁ  כִּ שָׁב  … וַתָֹ֖ יאְֶּ֙ …  …И встала она… и стала возвращаться» – וַתָֹּ֤קָםְהִּ

ибо услышала…» (там же). 

 

Быт. 7:1 – ְאֶל־הַתֵבָָ֑ה ךֹ֖ כָל־בֵית  הְו  א־אַתַָ֥  Войди ты и весь дом твой в» – ב  

ковчег». 

 

10.2.2.b. Контрастивные местоимения 

 

Местоимение создает или подчеркивает контраст с каким-либо другим 

лицом в предложении: 

 

Исх. 20:19 – ְַא מָָ֑עָהְו  שׁ  נִּ נוְּו  מָֹ֖ הְעִּ וּתדַבֵר־אַתַָ֥ יםְפֶן־נָמ  ֹ֖ מָָ֛נוְּאֱלֹהִּ רְעִּ דַבֵַ֥ ל־י    – 

«Говори с нами ты, а мы будем слушать, но пусть не говорит с нами Бог, 

чтобы нам не умереть». 

Быт. 3:15 – ב נוְּעָקֵ  שׁוּפֶַ֥ הְת  אַתָֹ֖ אשְׁו  ְר ִ֔ ךֵ֣ שׁוּפ   Оно [семя жены] поразит» – הֵ֚וּאְי 

тебя в голову, а ты поразишь его в пятку». 

 

10.2.2.c. Фокусирующие местоимения 

 

Местоимения могут фокусировать внимание на одном лице. По смыслу 

подходит значение, которое можно передать местоимением со словом 

«именно»: «именно я», «именно он» и т. п. Эта функция близка к 

эмфатической.  

 

Суд. 5:3 – ירָה ֵ֣יְאָשִִּׁ֔ כִּ אָנ  יהוָהְֶּ֙ יְלַ  כִָּּ֗ נ  ָ ָ֑יםְא  נִּ ז  ֹ֖ינוְּר   יםְהַאֲזִּ לָכִִּ֔ וְּמ  עֵ֣ מ   ,Слушайте» – שִּׁ

цари! Внимайте, вельможи! Я – Господу [йхвх], сама буду петь!» 

Суд. 11:9 – ׁאש ר   יֶַ֥הְלָכֶֹ֖םְל  יְאֶה  כִִּ֕  Если вы вернете меня сражаться с]» – אָנ 

аммонитянами и Яхве предаст их предо мной]… то я [а не кто другой!] буду 

вам вождем».  

 

10.2.2.d. Эмфатические местоимения 

 

Поскольку в древнееврейском языке к глаголу нельзя присоединить два 

одинаковых суффикса, в тех случаях, когда требуется повторить идею, 

выраженную суффиксом, используется самостоятельное местоимение. 

Местоимение усиливает местоименный суффикс. 
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Прит. 23:15 – י נִּ ֵ֣יְגַם־אָ  בִּ חְלִּ מַֹ֖ ש  בֶָ֑ךְיִּ ם־חָכֵַ֣םְלִּ יְאִּ ָ֭נִּ  Сын мой, если сердце» – ב 

твое будет мудрым, то и мое собственное сердце возрадуется». Обратите 

внимание на местоименный суффикс 1ое в слове ְִּב ילִּ  и самостоятельное 

местоимение 1ое ְָיא נִּ . 

Агг. 1:4 – ָ֑ים פוּנִּ בָתֵיכֵֶ֣םְס  בֶתְב  םְלָשֶֹׁ֖ אַתִֶ֔  А время ли вам самим» – הַעֵֹּ֤תְלָכֶםְֶּ֙

жить в домах ваших украшенных [возможно, имеется в виду “обшитых 

досками”]?» Местоимение 2мм ְֶםאַת  усиливает идею местоименного 

суффикса 2мм כֶם-. 

Зах. 7:5 – י נִּ יְאָ  נִּ תֹֻ֖ וֹםְצַמ   ,Действительно ли вы постились ради Меня» – הֲצַ֥

ради Меня Самого?» Местоимение ְָיא נִּ  повторяет идею местоименного 

суффикса в слове ְֻת יצַמ  נִּ . 

 

10.3. Местоименные суффиксы 

 

10.3.1. При существительных и субстантивированных причастиях местоименные 

суффиксы могут выполнять любые функции, характерные для сопряженного 

сочетания. Например: 

 

Подлежащее: Пс. 2:2 – ֹו יח  שִּׁ  .Помазанника Его» [тот, кого Он помазал]…» – מ 

Дополнение: Быт. 16:5 – ֵ֣י  .Обида моя…» [обида, причиненная тобой мне]» – חֲמָסִּ

 

10.3.2. При глаголах, причастиях в глагольной функции и предлоге прямого 
дополнения местоименные суффиксы могут быть в функции прямого или 

косвенного дополнения. 

 

Быт. 26:31 – ק חִָ֔ צ  חֵֵ֣םְיִּ שַׁלּ   И отослал их Исаак…». Местоименный суффикс» – וַי 

третьего лица множественного числа мужского рода ֵם  является прямым 

дополнением.  

Пс. 119:77 [118:77] – ָ֑ה יֶ ח  אֶ  יְרַחֲמֵֶ֣יךְו  וּנִּ אֵ֣ ב   Да придут щедроты Твои ко мне, и» –  י 

я буду жить». Глагол בוא непереходный, так что местоименный суффикс первого 

лица единственного числа י  .«выполняет роль косвенного дополнения: «ко мне נִּ
Зах. 7:5 – י נִּ תֹֻ֖ וֹםְצַמ   Действительно ли вы постились ради Меня…?» Глагол» – הֲצַ֥

 не принимает прямого дополнения, и местоименный суффикс выполняет צום

роль косвенного дополнения: «для меня». 

Быт. 37:18 – ֹו תֹ֖ וְּא  לַ֥ נַכ  לנכ и умышляли против него…». Глагол…» – וַיִּ ת   в hitpael 

может сопровождаться как аккузативом, так и косвенным дополнением с 

предлогом ב (Пс. 105:25 [рус. 104:25]). В данном случае он управляет прямым 

дополнением с маркером את, однако при переводе на русский язык требуется 
использовать косвенное дополнение. 

 

10.3.3. При сопряженных инфинитивах местоименные суффиксы могут быть в роли 

подлежащего или дополнения. 
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Ам. 1:11 – ְֶּ֙יו וְֹבַחֶֹּ֤רֶבְאָחִּ פַ֨  за то, что он преследовал брата своего…» – עַל־רָד 

мечом…». Здесь местоименный суффикс инфинитива в функции подлежащего. 

И.Нав. 3:7 – ְִ֔ך גַדֶל  ְֶּ֙ הְאָחֵל  .«…В этот день Я начну возвеличивать тебя» – הַיֵ֣וֹםְהַזֶָּ֗

Местоименный суффикс инфинитива выполняет роль дополнения. 

 

10.3.4. При предлогах местоименные суффиксы выполняют роль предложного 

дополнения, которое нередко является косвенным дополнением при глаголе. 

 

Втор. 1:15 – ֹ֖יםְעֲלֵיכֶָ֑ם תָָ֛םְרָאשִּׁ ןְא   и поставлю их начальниками над…» – וָאֶתֵַ֥

вами…». 

Быт. 17:7 – יך ְאַחֲרֶָ֛ עֲך  יןְזַר  ךְוּבֵַ֨ ֵ֣יְוּבֵינֶָּ֗  между мной и тобой, и семенем…» –  בֵינִּ

твоим после тебя». 

 

10.3.5. Местоименные суффиксы с предлогом ל могут употребляться тогда, когда 

необходимо указать грамматически определенного обладателя грамматически 

неопределенного объекта (чтобы избежать сопряженного сочетания, в котором 

либо оба существительных определенные, либо оба неопределенные). 

Конструкция с предлогом ל может использоваться также в других случаях для 

выражения принадлежности. Ср. в русском языке аналогичную конструкцию с 

косвенным падежом: «у него есть».  

 

Иер. 5:21 – ּו אִ֔ ר  אְיִּ ל ֵ֣ ו  םְלָהֶםְֶּ֙ ַֹּֽ֤יִּ  .«…глаза у них, да не видят…» – עֵינַ

Еккл. 4:1 – ם נַחִֵ֔ מ  אֵֹּ֤יןְלָהֶםְֶּ֙  .«…и нет у них утешителя…» – ו 

 

10.3.6. С предикативными частицами существования (נֵה  ,אֵין ;«есть» ,יֵשׁ ;«вот» ,הִּ

«нет»; עוֹד, «еще»; אַיֵה, «где») местоименные суффиксы используются в 

функции подлежащего в причастных или экзистенциальных предложениях.  

 

Иов. 20:7 – ֹו וְּאַי  רַ֥ יוְי אמ  אָָּ֗  «”?Видевшие его скажут: “Где он» – ר ַ֝

1 Сам. 3:6 – ָ֑י אתְָלִּ ַ֥יְקָרָֹ֖ יְכִּ ִ֔ נִּ נ    .«Вот я, ведь ты звал меня» – הִּ

Втор. 13:4 – ם ֵ֣הְאֱלֹהֵיכִֶ֔ הוָ אֶת־י  יםְֶּ֙ הֲבִּ כֶֹּ֤םְא   שׁ  עַתְהֲיִּ  чтобы узнать, любите…» – לָדַָּ֗

ли вы Яхве, Бога вашего…». Причастия нередко сопровождаются частицей 

существования ׁיֵש, к которой присоединен местоименный суффикс, 
обозначающий подлежащее.  

 

10.3.7. С прилагательными местоименные суффиксы могут выражать превосходную 

степень. 

 

Мих. 7:4 – דֶק חִֵ֔  Лучший из них – как терновник…» (другие примеры» – טוֹבֵָ֣םְכ 

см. в §8.3.2.d). 

 

10.3.8. Суффиксы предыдущей референции в относительных придаточных с союзом 

 .(.который» и т. п») אֲשֶׁר
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Поскольку אֲשֶׁר в еврейском языке не склоняется по роду и числу, его 

грамматическая связь с соответствующим существительным нередко 

осуществляется при помощи суффикса (а иногда местоимения или наречия) 

предыдущей референции. См. синтаксис относительных местоимений ниже.  

 

Быт. 7:15 – וּחְַחַיִּ ים וְֹרַ֥ רְאֲשֶׁר־בֹ֖ כָל־הַבָשִָ֔ מִּ םְֶּ֙ ֶּ֙יִּ נַ םְשׁ  ַֹּֽ֤יִּ נַ  по двое от всякой…» – שׁ 

плоти, в которой дух жизни».  

Ион. 4:10 – ֹו תְָבֹ֖ ל  וֹןְאֲשֶָׁ֛רְל א־עָמַַ֥ יקָיִ֔ ֵ֣ עַל־הַקִּ תְֶָּ֙ הְחֶַּ֙ס   Ты опечалился из-за» – אַתַָ֥

растения (клещевины?), над которым ты не трудился…». 

 

В некоторых других семитских языках, например, арамейском, суффиксы 

предыдущей референции употребляются более широко, чем в древнееврейском. 

Езд. 7:15 –  ְ יְבִּ ַ֥ לְדִּ רָאִֵ֔ ש  נֵ הּלֶאֱלֵָ֣הְּיִּ כ  שׁ  לֶֹ֖םְמִּ ירוּשׁ   – «…Богу Израилеву, жилище 

Которого в Иерусалиме». 
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11. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ  
 

 

11.1. Указательные местоимения могут находиться в атрибутивной и предикативной 

позиции, а также выступать в роли субстантивов. В еврейском языке различают 

указательные местоимения ближайшей референции («этот») и отдаленной 

референции («тот»)
 66

: 

 

 Ближайшие Отдаленные 

 этот тот 

муж. ед. הוּא זֶה ,זוּ ,ז ה 
жен. ед. יא ז את  הִּ

муж. мн.  הֵם / הֵמָה אֵלֶּה 

жен. мн. הֵנָה אֵלֶּה 
 

В роли указательных местоимений отдаленной референции в еврейском языке 

употребляются личные местоимения 3-го лица. По сути, они являются квази-

указательными, поскольку не могут выступать в роли прямого дополнения
67
. Как и в 

русском языке, указательные местоимения в еврейском могут относиться как к 

неодушевленным предметам, так и к одушевленным лицам (ср.: «Ты ли это?»).  

 

11.2. Указательные местоимения могут выполнять следующие функции
68

: 

 

11.2.1. Подлежащее 

 

Пс. 44:18 (рус. 43:18) – ּנו  .«…Все это пришло на нас» – כָל־ז ֵ֣אתְבָָ֭אַת 

Ис. 6:3 – ְֶֹּּ֤֙הְאֶל־זֶה אְזֶ קָרַָ֨  .«…И один взывал к другому» – ו 

 

11.2.2. Сказуемое 

 

В предикативной позиции указательные местоимения ведут себя так же, как 

предикативные прилагательные: не принимают артикля и, как правило, 

располагаются перед подлежащим. На русский язык эти местоимения, 

независимо от рода и числа, удобнее переводить словом «вот». 

Иез. 45:13 – ּימו ָ֑ הְאֲשֵֶׁ֣רְתָרִּ רוּמָֹ֖  Вот приношение, которое вы должны» – ז ַ֥אתְהַת 

принести…» 

Быт. 2:4 – רֶץ הָאָֹ֖ םְו  וֹתְהַשָמַָ֛יִּ ד   .«…Вот история неба и земли» – אֵֵ֣לֶּהְתוֹל 

 

11.2.3. Дополнение 
 

                                                 
66
 Chri to  an der Mer e, Jackie  aud , Jan Kroeze, et al. A Biblical Hebrew Reference Grammar. Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1999. С. 257. 
67

 Там же. 
68

 Классификация наша; примеры взяты из Putnam. С. 11–12 (1.5.2). – А. П. 
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Ис. 42:23 – ֵ֣יןְז ָ֑את יְבָכֶֹ֖םְיַאֲזִּ ַ֥  «?Кто из вас послушает это» – מִּ

Чис. 14:35 – ה עֱשֶָּ֗ ֶ א׀ְז ֵ֣אתְא  ם־ל ֵ֣  «?Я ли то не сделаю» – אִּ

 

11.2.4. Определение (атрибутив). 
 

Как и прилагательные, указательные местоимения в атрибутивной позиции 

согласуются с управляемым существительным по категории определенности.  

 

Быт. 28:16 – ָ֑ה וֹםְהַזֶ הְבַמָקֹ֖ הוִָ֔ ֵ֣שְׁי  יֵ  .«…Несомненно, Яхве на этом месте» – אָכֵןְֶּ֙

Быт. 22:23 – נַָ֥ה מ  הְשׁ  כִָ֔ ל  דֵָ֣הְמִּ יָל  אֵֶּ֙לֶּהְֶּ֙  – «…этих восьмерых родила Милька». 

Чис. 14:35 – את הַז ִ֔ רָעָהְֶּ֙ הְהָ  כָל־הָעֵדָֹּ֤  .«…всему этому злому обществу…» – ל 

 

11.2.5. Указательные местоимения могут выполнять роль плеонастических частиц, 

функция и смысл которых определяется контекстом (ср. аналогичное 

употребление указательного местоимения «это» в русском языке). 

 

Исх. 17:3 – ם יִּ רִַ֔ צ  מִּ יתֵָ֣נוְּמִּ הֶעֱלִּ  «?Зачем это ты вывел нас из Египта» – לָֹּ֤מָהְזֶהְֶּ֙

Быт. 3:13 – ָ֑ית  «?Что это ты сделала» – מַה־ז ֵ֣אתְעָשִּ

Чис. 14:22 – ים עָמִִּ֔ ֵ֣שֶרְפ  ֵ֚הְעֶ יְזֶ ָּ֗ תִּ וְּא  נַסֵ֣  и искушали Меня вот уже десять…» – וַי 

раз». 

 

11.2.6. В функции относительного местоимения («который»)69
 (см. §12.2.3). 

 

Пс. 74:2 (рус. 73:2) – ֹו תְָב  נ  ֹּ֤ה׀ְשָׁכַַ֬ וֹןְזֶ יָּ֗ ַ֝  гора Сион, на которой Ты…» – הַר־צִּ

поселился». 

 

  

                                                 
69

 W-O. С. 313 (17.4.3d). 



Алексей Прокопенко. Синтаксис древнееврейского языка. 2013 

 

60 

 

12. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ 
 

 

12.1. Определительные придаточные, как явствует из названия, – это придаточные 

предложения, выполняющие функцию определений. В русском языке они, как 

правило, начинаются относительным местоимением «который». В еврейском языке 

определительные придаточные могут быть маркированными или немаркированными.  

 

12.2. Маркированные определительные предложения  

 

Маркированным называется определительное придаточное, отмеченное каким-либо 

относительным местоимением (זֶה ,אֲשֶׁר или другим). 
 

12.2.1. Местоимение אֲשֶׁר  

 

У этого местоимения имеется морфологический вариант, который не всегда 

изучается в курсе начальной грамматики, поэтому о нем стоит упомянуть особо. 

Это частица ְֶׁש, которая присоединяется слитно к последующему слову и, как 

правило, вызывает удвоение первой согласной (если это не гортанная): 

 

דֻבַר דֻבַריְ  = שֶׁי   (Песн.П. 8:8) אֲשֶׁר 

שַׁלֶּם שַׁלֶּם = שֶׁי   (Пс. 137:8 [рус. 136:8]) אֲשֶׁר י 

לאְֵ = שֶֹּׁ֤אֵֵ֣ל  (Пс. 146:5 [рус. 145:5]) אֲשֶׁר 

 

Итак, функции местоимения אֲשֶׁר (и морфологического варианта ְֶׁש) следующие
70

: 

 

12.2.1.a. Определительная 

 

Пожалуй, чаще всего местоимение אֲשֶׁר вводит определительное 
придаточное. Само местоимение, будучи частью придаточного предложения, 

может выполнять в нем разные функции: 

 

Быт. 3:3 –  תוֹך־הַגָן אֲשֵֶׁ֣רְב  ְּ֮ יְהָעֵץ ֵ֣ רִּ פ   а от плода дерева, которое…» – וּמִּ

[подлежащее] посреди сада…». 

Втор. 13:7 – ְָת ע  אְיָדִַ֔ ל ֵ֣ יםְאֲשֶׁרְֶּ֙ ִ֔ ֵ֣יםְאֲחֵרִּ  богам иным, которых…» –  אֱלֹהִּ

[прямое дополнение] ты не знал…». 

Еккл. 12:1 – פֶץ םְחֵ  ַ֥יְבָהֶֹ֖ ין־לִּ רְאֵ  יםְאֲשֵֶׁ֣רְת אמִַ֔ ִ֔ ֵ֣יעוְּשָׁנִּ גִּ הִּ  ,и наступят годы…» – ו 

о которых [косвенное дополнение] ты скажешь: “Нет мне в них 

удовольствия!”» 

Ис. 5:28 – ים ִ֔ נוּנִּ שׁ  צָיוְֶּ֙  .«…стрелы которого [генитив] остры…» – אֲשֶֹּׁ֤רְחִּ

Суд. 7:12 – ב ֹ֖םְלָר   תְהַיָ פַַ֥ וֹלְשֶׁעַל־ש   множеством как песок, который…» – כַחָ֛

[подлежащее] на берегу моря». 

 

                                                 
70

 Ср. Putnam. С. 13–14 (1.5.4); HALOT. Т. 1. С. 98–99. 
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12.2.1.b. Пояснительная  

 

Местоимением אֲשֶׁר может начинаться придаточное, которое поясняет 

содержание глагола речи («говорить», «думать», «клясться» и т. п.). Проще 

говоря, местоимение вводит косвенную речь, реже – прямую речь: 

 

Исх. 11:7 – ְלֵֶ֣ה יַפ  וּןְאֲשֶׁרְֶּ֙ עִ֔ ד  תֵ  מֶַּ֙עַןְֶּ֙ לל  רָאֵ  ש  יןְיִּ םְוּבֵַ֥ יִּ רַֹ֖ צ  יןְמִּ הְבֵַ֥ הוִָ֔ י   – «…чтобы 

вы знали, что Яхве проводит различие между Египтом и Израилем». 

1 Сам. 15:20 – הוִָ֔ה וֹלְי  קֵ֣ ב  יְֶּ֙ תִּ לְאֲשֶֹּׁ֤רְשָׁמֶַּ֙ע  מוּאֵָּ֗ וּלְאֶל־שׁ  אמֶרְשָׁאַ֜  Тогда» – וַי ַ֨

Саул сказал Самуилу: “Я послушался Яхве…”» При переводе начало прямой 

речи отмечено двоеточием и кавычками. 

Есф. 2:10 – ְָוַָּ֥הְעָלֶֹ֖יה דֳכַָ֛יְצִּ תָָ֑הְּכִּ יְמָר  וֹלַד  אֶת־מ  הְּו  רְאֶת־עַמָֹ֖ תִֵ֔ ֵ֣ידָהְאֶס  גִּ ל א־הִּ
רְל א־תַגִּ יד  ,Не открывала Есфирь народа своего и родства своего» – אֲשֶַׁ֥

потому что Мардохей приказал ей, чтобы она не рассказывала”». Обратите 

внимание, что глагол יד  в данном случае представляет собой форму не תַגִּ

2ме, а 3же. То есть, это не прямая речь во втором лице, а косвенная речь в 

третьем лице. 

 

12.2.1.c. Причинная  

 

 :вводит придаточное причины אֲשֶׁר
 

2 Сам. 2:5 – ה םְהַחֵֶ֣סֶדְהַזֶָּ֗ יתֶַ֜ רְעֲשִּ הְאֲשֶַׁ֨ יהוִָ֔ לַ  ֹּ֤יםְאַתֶםְֶּ֙ רֻכִּ  Благословенны» – ב 

вы для Яхве, потому что оказали эту милость». 

Руф. 2:20 – ְֶּ֙וּךְהוּא ָ֑יםבָרַ֥ אֶת־הַמֵתִּ ֹ֖יםְו  וְֹאֶת־הַחַיִּ דִ֔ ֵ֣בְחַס  ל א־עָזַ הְאֲשֶׁרְֶּ֙ לַיהוִָ֔  – 

«Благословен он для Господа, потому что не обошел милостью своей живых 

и мертвых». 

 

12.2.1.d. Финальная (цели или следствия) 

 

Местоимение вводит придаточное цели или следствия: 

 

Быт. 11:7 – ְָהוּהֵָ֚ב תְרֵעֵ  פַַ֥ ֹ֖ישְׁש  וְּאִּ עִ֔ מ  שׁ  אְיִּ ל ֵ֣ פָתָָ֑םְאֲשֶׁרְֶּ֙ םְש  לַָ֥הְשָֹׁ֖ נָב  הְו  דִָ֔ ֵר  הְנ   – 

«Давай сойдем и смешаем там речь их, чтобы один не понимал речи 

другого». 

Быт. 13:16 – ְׁיש ָּ֗ ם־יוּכֵַ֣לְאִּ ְכַעֲפֵַ֣רְהָאָָ֑רֶץְאֲשֵֶׁ֣ר׀ְאִּ עֲךֹ֖ ת־זַר  יְאֶ  ַ֥ תִּ שַמ  נוֹתְֶּ֙ו  מ  לִּ
מָנֶ ה ְיִּ עֲךֹ֖ רֶץְגַ ם־זַר   ,И сделаю семя твое как пыль земли – так» – אֶת־עֲפֵַ֣רְהָאִָ֔

что если кто сможет сосчитать пыль земли, то и семя твое будет сосчитано». 

 

12.2.1.e. Условная 

 

Местоимение אֲשֶׁר вводит придаточное условия: 
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Втор. 11:25 –  ְת־הַב םאֶ  הֵיכִֶ֔ ֵ֣הְאֱלֹ  הוָ י  תְֶּ֙ ו  צ  וְּאֶל־מִּ עָּ֗ מ  שׁ  רָכָָ֑הְאֲשֵֶׁ֣רְתִּ  – 

«…благословение, если вы будете слушаться заповедей вашего Бога 

Яхве…». 

И.Нав. 4:21 – ְֶּ֙נֵיכֶֹּ֤םְמָחָר וּןְב  אָלַ֨ שׁ  יִּ רְאֲשֶׁרְ  לְלֵאמ ָ֑ רָאֵֹ֖ ש  נֵַ֥יְיִּ וַי ָ֛אמֶרְאֶל־ב 
ר  И сказал израильтянам: “Если впоследствии спросят» – אֶת־אֲבוֹתֵָ֣םְלֵאמ ִ֔

сыновья ваши отцов своих…”». 

 

12.2.1.f. Субстантивная 

 

Когда нет антецедента, местоимение אֲשֶׁר может играть роль субстантива, 

аналогичного личным или указательным местоимениям. На русский язык его 

можно перевести словами «тот, кто» или «то, что». 

 

Исх. 9:21 – ָ֑ה הוָ בֵַ֣רְי  וְאֶל־ד  בֹ֖ רְל א־שָָ֛םְלִּ  А кто не приложил сердца к» – וַאֲשֶַׁ֥

слову Яхве…» 

Быт. 43:16 – ֹו אֲשֵֶׁ֣רְעַל־בֵיתִ֔ לַ   .И сказал управляющему… [букв» – וַי ֶּ֙אמֶרְֶּ֙

тому, кто над домом его]». 

Чис. 22:6 – ך רִָ֔ ב  מ  בָרֵךְֶּ֙ יְאֵֹּ֤תְאֲשֶׁר־ת  תִּ ע  ֵ֣יְיָדַָּ֗  ибо я знаю, что кого ты…» – כִּ

благословишь, тот благословен…». 

 

12.2.2. Слова/суффиксы предшествующей референции при местоимении אֲשֶׁר.  

 

Местоимение אֲשֶׁר в еврейском языке не склоняется по родам и числам, поэтому 

оно лишено тех морфологических признаков, которые указывали бы на его связь 

с другими словами в предложении. Ср. в русском: Он купил новую повесть и 

роман, который уже читал в прошлом году. Местоимение «который» мужского 

рода, поэтому ясно, что оно согласуется со словом «роман». Если бы на месте 

этого местоимения было употреблено еврейское אֲשֶׁר, то было бы непонятно, 
относится ли придаточное предложение к существительному женского рода 

«повесть», существительному мужского рода «роман» или даже к ним обоим. 

Вдобавок к этому, поскольку אֲשֶׁר не склоняется по падежам, часто бывает 

непонятна его роль в предложении: является ли оно подлежащим («который 

купил»), дополнением («которого купили») или обстоятельством («в котором 

купили»). В связи с этим иногда возникает необходимость уточнить роль этого 

местоимения при помощи дополнительных слов, указывающих, к какой именно 

части главного предложения отсылает нас относительное местоимение. Эти слова 

(или суффиксы) называются словами/суффиксами предыдущей референции. По 

отношению к ним возможны следующие варианты употребления אֲשֶׁר: 

 

12.2.2.a. Без слов/суффиксов предыдущей референции. Местоимение אֲשֶׁר может 

употребляться без таких слов как в роли подлежащего, так и в роли 

дополнения. 
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Пс. 1:1 – ְַ֥ים עִּ שָׁ  בַעֲצַַ֪תְר  ְּ֮ אְהָלַך אֲשֶֹּׁ֤ר׀ְל ַ֥ ישׁ  ָּ֗ רֵי־ הָאִּ שׁ    ,Блажен человек» – אַַ֥

который не поступает по совету нечестивых…». Здесь אֲשֶׁר выступает в роли 

подлежащего.  

Суд. 20:9 – ָ֑ה עָ ב  הְלַגִּ רְנַעֲשֶֹ֖ רְאֲשֶַׁ֥ ֵ֣הְהַדָבִָ֔  Вот что [дело, которое] мы» – זֶ

сделаем с Гивой…». Здесь אֲשֶׁר выступает в роли дополнения.  

 

12.2.2.b. Повторение существительного из главного предложения. 

 

Иер. 31:32 –  …ְּמָהְהֵפֵֵ֣רו םְאֲשֶׁר־הֵַ֜ אֶת־אֲבוֹתִָ֔ יְֶּ֙ יתְאֲשֶֹּׁ֤רְכָרֶַּ֙תִּ ָּ֗ רִּ אְכַב  ל ֵ֣
י ָּ֗ יתִּ רִּ  …не такой, как завет, который Я заключил с отцами их…» – אֶת־ב 

который они нарушили». Здесь первое אֲשֶׁר употребляется с функции 

прямого дополнения самостоятельно, второе אֲשֶׁר употребляется в функции 

прямого дополнения со словом предыдущей референции; в качестве такого 

слова повторяется существительное ית רִּ   .из главного предложения ב 
 

12.2.2.c. Самостоятельное местоимение, согласованное с существительным из 

первой части предложения. 

 

Быт. 7:2 – ָ֛וא הְהִּ רַָ֥ ה  אְט  שֶׁרְל ֵ֣ הְאֲֵּ֠ הֵמָָ֡ ן־הַב   .«…А нечистых животных» – וּמִּ

Букв.: «…из животных, которые нечисты…». 

 

12.2.2.d. Местоименный суффикс, согласованный с существительным из первой 

части предложения. 

 

Быт. 7:15 – וּחְַחַיִּ ים וְֹרַ֥ רְאֲשֶׁר־בֹ֖ כָל־הַבָשִָ֔ מִּ םְֶּ֙ ֶּ֙יִּ נַ םְשׁ  ַֹּֽ֤יִּ נַ  по двое от всякой…» – שׁ 

плоти, в которой дыхание жизни». Суффикс 3ме при предлоге  ְב – это 

суффикс предыдущей референции, обеспечивающий связь с 

существительным בָשָר главного предложения.  

Втор. 28:49 – ֹו נ  שׁ  עְל  מַֹ֖ שׁ  רְל א־תִּ וֹיְאֲשֶַׁ֥  народ, язык которого ты не…» – גִ֕

будешь понимать». Суффикс 3ме при существительном ן  ,«язык» ,לָשׁ 
указывает на слово וֹיג  главного предложения. 

 

12.2.2.e. Наречие места שָׁם и производные от него наречия (שָם  .(שָׁמָה ,מִּ

 

Иер. 19:14 – נָבֵָ֑א הִּ םְל  ָ֛הְשָֹׁ֖ הוָ וְֹי  לָח  רְשׁ  פֶתְאֲשֶַׁ֨ הַת ִ֔  от Тофета, куда…» – מֵ 

послал его Яхве пророчествовать…». 

Быт. 3:23 – ם שָ  חְמִּ רְלֻקַֹ֖ הְאֲשֶַׁ֥ אֶת־הֵָ֣אֲדָמִָ֔ דְֶּ֙ עֲב   возделывать землю, из…» – לַ 

которой [откуда] он был взят». 

Пс. 122:4 (рус. 121:4) – ים בָטִָּ֡ וְּשׁ  םְעָלַ֪  .«…куда восходили племена…» – שֶׁשַָ֨

 

12.2.3. Указательное местоимение זֶה и более редкие формы ּזו и ֹזו. Эти указательные 
местоимения могут использоваться в функции относительных местоимений; это 
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наблюдается, как правило, в поэзии
71
. Синтаксические паттерны 

определительных придаточных на ז такие же, как у 72אֲשֶׁר
. 

 

Пс. 9:16 – ּנו מָָּ֗ שֶׁת־זַ֥וְּטַָ֝ רֶ   .«…в сети, которую они скрыли…» – ב 

(Ср. Пс. 35:8 [рус. 34:8] – וְֹאֲשֶׁר־טָמֵַ֣ן תֵ֣ שׁ  רִּ  и сеть его, которую он…» – ו 

скрыл…».) 

 

12.3. Немаркированные определительные предложения 

 

Немаркированными называются определительные придаточные, не отмеченные 

никакими формальными грамматическими признаками определительного 

предложения (то есть относительными местоимениями). Придаточное как бы 

находится в приложении к определяемому слову главного предложения. Ср. в англ. 

языке: the city he saw on the map…; the clothes I wear. В еврейском языке 

немаркированные определительные конструкции особенно часто встречаются в 

поэзии
73
. Немаркированные определительные предложения могут образовываться 

при помощи: 

 

12.3.1. Инфинитивных оборотов: 
 

Ис. 9:8 – ְיוֹשֵֵׁ֣ב םְו  יִּ רַֹ֖ ראֶפ  בְלֵאמ   ַ֥דֶלְלֵבָֹ֖ ג  ָ֛הְוּב  גַאֲוָ וֹןְב  רָ֑ מ  שׁ   – «…Ефрем и житель 

Самарии, которые в гордости и высокомерии сердца своего говорят…». 

 

12.3.2. Глаголов, находящихся в приложении к существительным (ср. §6.3): 

 

Ис. 10:3 – ׁש הְוּל  קֻדִָ֔ יֵ֣וֹםְפ  ל  ה־תַעֲשוְֶּּ֙ וֹאוּמַ  חֵָ֣קְתָבָ֑ מֶר  הְמִּ וֹאָֹ֖  – «И что вы сделаете в 

день наказания и в бурю, которая придет издалека?» 

Пс. 9:16 – ּו שֵַׁ֣חַתְעָשָ֑ םְב  ָ֭וֹיִּ וְּג עֵ֣  Погрузились народы в яму, которую они» – טָב 

сделали…». 

Иер. 2:6 – ְׁיש ִ֔ אִּ א־עָֹּ֤בַרְבָהְֶּּ֙ רֶץְל   אֶָּ֗ םב  םְשָׁ  בְאָדָֹ֖ א־יָשַַׁ֥ ל   ו   – «…[провел нас по 

земле,] по которой никто не проходил и в которой не жил человек». 

Пс. 118:22 (рус. 117:22) – ָ֑ים וְּהַבוֹנִּ  Камень, который отвергли» – אֶָ֭בֶןְמָאֲסֵ֣

строители…». 

Еккл. 10:5 – יְתֵַ֣חַתְ ֹ֖יתִּ הְרָאִּ ֵ֣שְׁרָעִָ֔  Есть зло, которое я видел под» –  הַשָָ֑מֶשׁיֵ

солнцем…». 

 

12.3.3. Предикативных причастий, находящихся в приложении к существительным: 

 

Суд. 1:24 – ָ֑יר ן־הָעִּ ֹ֖ישְׁיוֹצֵֵ֣אְמִּ יםְאִּ ִ֔ רִּ מ  הַש ֵ֣ אוְֶּּ֙ ר   Тогда увидели сторожи» – וַיִּ

человека, который выходил из города…». 

 

                                                 
71

 W-O. С. 332 (19.2d). 
72

 Там же. 
73

 Там же. С. 333 (19.2g). 
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Еще один возможный пример такого рода – Псалом 19:4. Этот стих допускает 

несколько вариантов перевода и вызывает много сложностей в толковании. 

Один из вариантов перевода основан на том, что последняя клауза понимается 

как определительная конструкция, находящаяся в приложении к однородным 

существительным данного стиха. 

Пс. 19:4 (рус. 18:4) – ם עְקוֹלָ  מַָ֥ שׁ  יְנִּ לִָּּ֗ יםְב ַ֝ ָ֑ בָרִּ אֵֵ֣יןְד  ָ֭מֶרְו  ין־א   Нет речи и нет» – אֵ 

языка, где не слышался бы голос их». На наш взгляд, этот вариант перевода 

лучше согласуется с контекстом.  

 

12.3.4. Субстантивированных причастий. 
 

Поскольку субстантивированное причастие может переводиться словами «тот, 

который», его можно рассматривать как разновидность немаркированных 

определительных придаточных. 

 

Прит. 21:13 – ְַז נוְֹמִּ טֵֵ֣םְאָָ֭ז  עֲקַת־דָָ֑לא   – «Тот, кто затыкает ухо свое от вопля 

бедного…». 
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13. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗ СИНТАКСИСА ГЛАГОЛОВ 
 

 

13.1. Обсуждаемые в этой главе понятия являются логическими категориями, 

применимыми к любым действиям, а значит, к любым языкам. Тем не менее, это не 

означает, что в каждом языке есть морфологические способы обозначения всех этих 

категорий. К примеру, в китайском языке, в отличие от русского, глагол не имеет 

морфологических признаков времени, однако время действия обозначается 

контекстно. В английском языке, в отличие от русского, глагол не имеет 

морфологических признаков вида, однако вид действия обозначается аналитически – 

при помощи вспомогательных глаголов. В русском языке, в отличие от еврейского, 

глаголы состояния не имеют особых морфологических отличий, однако о 

фиентивности/стативности глаголов можно судить по смыслу.  

 

13.2. Время / вид (аспект) 

 

13.2.1. Время глагола – это отношение времени действия к той системе координат, 

которую обозначает или подразумевает говорящий. В русском языке время 

глагола может быть прошедшим, настоящим или будущим:  

 

Я шел в магазин.  

Я иду в магазин. 

Я пойду в магазин. 

 

Важно заметить, во-первых, что время глагола не всегда указывает на то, когда 

происходит действие по отношению к моменту, в котором находится слушатель 

или читатель. Предложение: Пойду куплю яблок, – может относиться к действию, 

которое на момент рассказа уже завершилось.  

Время глагола зависит от системы координат, которую выбирает говорящий. 

Задействуя воображение слушателя, он может поместить «нулевую точку отсчета» 

в прошлом, настоящем или будущем – в зависимости от своих целей и желаемого 

эффекта. К примеру: Иду я вчера по улице… Рассказчик как бы приглашает 

слушателя переместиться в прошлое и представить себя очевидцем событий. Или 

наоборот, в рассказе о будущих событиях автор может поместить «нулевую точку 

отсчета» еще дальше в будущем и описывать будущее прошедшим временем – 

так, как будто оно уже произошло. Тем самым он приглашает слушателей вместе с 

ним рассматривать будущее как уже нарисованную картину: …я взглянул, и вот… 

солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные 

пали на землю… (Откр. 6:12-13). 

Во-вторых, говорящий может по ходу рассказа менять временную систему 

координат, смотря на одно и то же событие как бы с разных временных точек. 

Вчера вышел (прош.) я из подъезда, достал (прош.) зонтик. И вдруг подходит 

(наст.) ко мне старый друг. Я думаю (наст.): «Дай-ка я его приглашу (буд.) в 

гости». 

Иными словами, время глагола – это категория не астрономическая, а 

психологическая. О том, есть ли система времен в еврейском языке, и если да, то 

какая, речь пойдет позже. 
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13.2.2. Вид (аспект) – это тип действия по отношению к его завершенности или 

незавершенности. В русском языке вид глагола может быть совершенным или 

несовершенным. Ср.: Я чинил колесо и Я починил колесо. 

Вид глагола также является грамматической (психологической), а не 

фактической категорией. Иными словами, он тоже зависит от того, что 

намеревался сказать или что хотел подчеркнуть говорящий. Рассмотрим, к 

примеру, диалог следующего содержания: 

– А чем ты занимался? 

– Я строил дома. 

Несовершенный вид глагола «строил» вовсе не обязательно подразумевает, что 

все дома остались недостроенными.  

О том, есть ли в еврейском языке система видов глагола, и если да, то какая, 

речь пойдет позже. 

 

13.3. Переходность / непереходность 

 

Переходность – это способность действия «переходить» на прямое дополнение. 

 

13.3.1. Переходные глаголы могут принимать прямое дополнение. Примером таких 

глаголов в русском языке могут служить: 

 

Пинать (мяч) 

Говорить (слово). 

 

Важно заметить, что переходный глагол не обязательно имеет при себе прямое 

дополнение. Самое главное – что он может его иметь. 

 

13.3.2. Непереходные глаголы ни при каких обстоятельствах не способны принимать 

прямое дополнение. Например: 

 

Стоять 

Входить 

 

13.4. Фиентивность / стативность / квазифиентивность 

 

13.4.1. Глаголы действия (фиентивные, или динамические), как явствует из названия, 

обозначают какое-либо действие: 

 

Работать 

Бежать 

Ударять 

Стоять, сидеть и т. п. 

 

Они могут быть как переходными (напр., ударять), так и непереходными (напр., 

бежать).  

 

13.4.2. Глаголы состояния (стативные), соответственно, обозначают не действие, а 

состояние: 
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Краснеть, белеть, синеть и т. п. 

Болеть, выздоравливать 

Гнить 

Толстеть, худеть 

 

Глаголы состояния могут быть только непереходными.  

 

13.4.3. Квазифиентивные глаголы занимают как бы среднее положение между 
фиентивными и глаголами состояния. Каждый из них может обозначать как 

состояние, характеризующее субъект, так и действие, направленное на какой-

либо объект. Обычно это глаголы эмотивные, то есть те, которые обозначают 

эмоции.  

 

Любить – любить бифштекс 

Ненавидеть – ненавидеть врага 

Страшиться – страшиться неудачи 

 

13.5. Каузативность 

 

Данный термин происходит от латинского causa («причина»). Он может 

употребляться в широком и узком смысле, однако данное разграничение мы введем 

позже, когда будем разбирать породы хифиль и пиэль. Пока что мы будем 

использовать его в широком смысле. В самом широком смысле, каузация – это 

приведение объекта к какому-либо состоянию или действию. К примеру, 

«возвеличить» – значит сделать великим; «привести» – значит сделать так, чтобы кто-

то куда-то пришел; «сварить» – значит сделать вареным.  

Важно понимать, что любой разговор о «заставлении» в данном случае – это 

грамматическая условность. Наличие какого-либо насилия при «причинении 

состояния» или «приведении к действию» зависит целиком и полностью от контекста, 

а также от того значения, которое подразумевает сам глагольный корень. 

Каузативность глагольной формы не имеет к насилию никакого отношения. К 

примеру, глагол «привести» – каузативный по смыслу. Однако наличие или 

отсутствие насилия определяется ситуацией. Привести кого-либо куда-либо можно 

разными способами: 

- пригласив по дружбе; 

- сделав выгодное предложение; 

- посулив какое-либо вознаграждение; 

- припугнув последствиями отказа; 

- выламывая руки, угрожая дулом пистолета и осуществляя насилие над волей. 

Любые теории, построенные на предположении, что каузативный глагол (к примеру, 

породы хифиль или пиэль в еврейском языке) обязательно означает какое-то 

принуждение, основаны на плохом понимании грамматики.  

 

В разных языках существуют разные способы образования каузативных форм. 

Рассмотрим это явление в тех языках, с которыми обычно бывают знакомы 

русскоязычные студенты богословских учебных заведений: русский, английский, 

греческий, – а затем, как основание сравнения, – еврейский.  
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13.5.1. В русском языке 

 

Способ образования Некаузативная форма Каузативная форма 

Смена корня (супплетивно) иду привожу, приношу и т. п. 

Возвратная и обычная 

формы 

поднимаюсь  

учусь 

готовлюсь 

варюсь 

ожесточаюсь 

поднимаю 

учу 

готовлю 

варю 

ожесточаю 

 

13.5.2. В английском языке 

 

Способ образования Некаузативная форма Каузативная форма 

Без изменения формы shake (трястись) shake (трясти) 

Суффикс -en to be white (быть белым) 

to be weak (быть слабым) 

to be sad (быть печальным) 

to whiten (белить, обелять) 

to weaken (ослаблять) 

to sadden (опечаливать) 

Приставка -en to be large (быть большим) 

to be rich (быть богатым) 

to be close (~быть закрытым) 

to enlarge (увеличивать) 

to enrich (обогащать) 

to enclose (заключать) 

Двойной маркер to have light (иметь свет) to enlighten (просвещать) 

 

13.5.3. В греческом языке 

 

Способ образования Некаузативная форма Каузативная форма 

Смена корня (супплетивно) e;rcomai (прихожу) a;gw (привожу) 
Без изменения формы avnate,llw (восхожу) to.n h]lion auvtou/ avnate,llei 

(солнце Свое возводит; 

Матф. 5:45) 

Суффикс -zw ba,ptw (погружаюсь) 
e;cein ìmatismo,n (иметь 

одежду) 
ei=nai kaqaro,j (быть чистым) 

bapti,zw (погружаю, крещу) 
ìmati,zw (одеваю) 
 
kaqari,zw (очищаю) 

Суффикс -skw  dida,skw (учу) 

Обычная и возвратная 

формы 
tapeinou/mai (смиряюсь) tapeino,w (принижаю) 

 

13.5.4. В еврейском языке 

 

Если в предыдущих рассмотренных языках глаголы с каузативным значением 

образуются разными способами, то в семитских языках имеются особые 

каузативные формы. Иными словами, возможность образования каузативных 

глаголов морфологически заключена в саму систему языка.  

В еврейском языке есть особые породы глаголов, имеющие главным образом 

каузативное значение: хифиль (и ее пассивный аналог – хофаль), пиэль (и 

пассивный аналог – пуаль). Порода хитпаэль также может быть каузативной. О 

разнице между этими породами, а также более подробно о системе пород 

еврейских глаголов речь пойдет в следующих темах. 
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14. ВВЕДЕНИЕ В ПОРОДЫ ЕВРЕЙСКИХ ГЛАГОЛОВ 
 

 

14.1. Другие названия 

 

 В еврейских грамматиках породы обычно называются термином יָן נ   ,здание») בִּ

строение»). 

 В некоторых, особенно более старых, европейских грамматиках по отношению 

к породам употребляется термин «спряжения». Мы этот термин сохраним для 

других аналитических форм (см. ниже). 

 

14.2. Предыстория: 

 

В большинстве старых учебников представление о глагольных породах дается 

несистематическое. Каждая порода рассматривается как бы отдельно от других, 

атомистически, вне какой-либо системы. При этом порода хифиль обычно трактуется 

как каузативная, а пиэль – как «интенсивная»
74

. 

В 1942 г. Альбрехт Гётце опубликовал работу о значении D-породы (удвоенной, 

аналогичной породе пиэль еврейского языка), которая буквальным образом 

революционизировала изучение глагольных пород в семитских языках
75

. Он 

утверждает, что удвоенная порода связана не столько с интенсивностью действия, 

сколько с приведением к состоянию, обозначаемому породой G (основной, подобной 

породе каль еврейского языка). Например: быть живым – оживлять, быть длинным – 

удлиннять и т. п. Это представление было воспринято и развито в 1969 г. в 

стандартной грамматике аккадского языка Вольфрама фон Зодена, который 

полностью отказывается от термина «интенсивная порода»
76

.  

В 1968 г. Эрнест Йенни (E. Jenni) применил сходные принципы к еврейскому 

языку. В своей д-рской диссертации он исследовал 415 глаголов, 

засвидетельствованных в породе пиэль. Особое внимание он обращал на пары 

каль:пиэль или пиэль:хифиль. Ему удалось продемонстрировать, что порода пиэль 

имеет, главным образом, фактитивное значение.  

В 1971 г. была защищена еще одна значимая диссертация, посвященная породе 

хифиль: Walter Theophilus Claassen. The Hiph‘il Verbal Theme in Biblical Hebrew. Дисс. 

… д-ра литературы (университет г. Stellenbosch). Она дала дополнительную 

информацию для понимания системы глаголов еврейского языка. Выводы Клаассена 

хорошо согласовались с теорией Йенни. 

Впрочем, во второй половине 1990-х появились статьи, опровергающие 

некоторые тезисы теории Гётце (в частности, было показано, что теория о 

семантической зависимости D-породы от результативного отглагольного 

прилагательного G-породы в аккадском языке не подтверждается фактами)
77

. В 1998 г. 

появилась статья гебраиста Яна Йостена, в которой автор «предложил вернуться к 

представлению об “интенсиве” как основном семантическом сдвиге, 

                                                 
74

 Ср., к примеру, GKC. 
75

 W-O. С. 396 (§24.1а). 
76

 Там же. С. 398 (§24.1d). 
77

 Л. Е. Коган и С. В. Лёзов. Древнееврейский язык // Языки мира: Семитские языки. Аккадский язык. 

Северозападносемитские языки / РАН. Институт языкознания. М.: Academia, 2009. С. 337.  
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характеризующем в [древнееврейском языке] D-породу по отношению к G-породе»
78

. 

По-видимому, принимая это во внимание, Коган и Лёзов даже утверждают, что 

породы древнееврейского языка не образуют системы
79

. Хотя мы можем согласиться с 

данными авторами в том, что семантическое различие между пиэль и хифиль у многих 

глаголов стерлось (как это нередко случается в узусе многих форм в любых языках), 

все же отрицать, что глагольные породы образуют или некогда образовывали в 

древнееврейском языке достаточно стройную систему, мы не считаем правильным.  

 

14.3. Система глагольных пород 

 

По признакам активности и каузативности все основные глагольные породы, 

представленные в древнееврейском языке, можно классифицировать следующим 

образом: 

 
 Простые Каузативные 

Активные Qal Pi‘el Hip‘il 

Пассивные 
Nip‘al 

Pu‘al Hop‘al 

Медиальные Hitpa‘el 

 

В имперском арамейском языке было три породы с приставкой t- (соответствующие 

породе Hitpa‘el еврейского языка). Однако пассивные породы в библейском 

арамейском используются уже сравнительно редко (только в перфекте)
80
, поэтому 

рефлексивные породы часто имеют пассивное значение
81

: 

 
 Простые Каузативные 

Активные Pe‘al Pa‘el Hap‘el / ap‘el / šap‘el 

Пассивные Pe‘il  Hop‘al 

Медиальные/пассивные Hitpe‘el Hitpa‘al Hištap‘al 

 

В сирийском языке пассивные породы и вовсе исчезли
82

: 

 
 Простые Каузативные 

Активные Pe‘al Pa‘‘el Ap‘el 

Медио-пассивные Etpe‘el Etpa‘‘al Ettap‘al 

 

В то же время, каузативные/транзитивирующие формы у некоторых сирийских 

глаголов могут образовываться и другими путями, в результате чего возникают 

вторичные активные и медио-пассивные каузативные/транзитивирующие породы
83

: 

pahli / etpahli 

pay‘el / etpay‘al 

paw‘el / etpa ‘al  

 

                                                 
78

 Там же. 
79

 Там же. С. 338. 
80

 Alger F. Johns. A Short Grammar of Biblical Aramaic. С. 37.  
81

 Там же. С. 38. 
82

 W. M. Thackston. Introduction to Syriac. Bethesda, ML: IBEX Publishers, 1999. С. 106. 
83

 Там же. С. 122–123. 
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14.4. Почему по две активные и пассивные каузативные породы? 

 

Любой каузативный глагол можно представить в виде двух глаголов. Например:  

 

Привел = (1) «заставил»
84

 (2) прийти 

Испек   = (1) «заставил» (2) испечься 

 

При этом как первый глагол (грамматически-условный глагол «заставить»), так и 

второй (смысловой) могут стоять как в активной, так и в пассивной форме. Под Гл1 в 

нижеприведенной таблице мы будем понимать грамматически-условный глагол 

«заставить», а под Гл2 – смысловой глагол.  

 
  Гл2 активный Гл2 пассивный Порода 

Гл1 активный Он «заставил» испечь  Hip‘il 

  испечься Pi‘el 

Гл1 пассивный  Он «был заставлен» испечь  Hop‘al 

  испечься Pu‘al 

 

Семантика пород пиэль/пуаль, у которых Гл2 можно выразить пассивным причастием 

(«быть испеченным»), действительно в некотором смысле близка к прилагательным:  

«испеченный» = «печеный»; 

«побеленный» = «белый». 

Поэтому логично ожидать, что от глаголов состояния большинство каузативных 

(фактитивных) форм будут образовываться в породах пиэль/пуаль. 

  

                                                 
84

 Здесь и далее глагол «заставил» взят в кавычки, поскольку, как объяснялось в предыдущей теме, он 

представляет собой грамматическую условность. Действительно ли действие содержит в себе элемент 

принуждения, зависит от контекста и ситуации. 
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15. ПОРОДА КАЛЬ 
 

 

15.1. Порода каль – самая употребимая в языке Ветхого Завета. По данным 

статистического анализа Йенни и Вестерманна (1971–1976), 68.8% всех глаголов 

еврейской Библии стоят в породе каль
85
. При этом из всех корней, представленных в 

библейском корпусе, 71.2% могут употребляться в этой породе
86

. Название קַל (что в 

средневековом еврейском языке значит «простой») обусловлено тем, что данная 

порода не имеет специфических породообразующих префиксов, удвоений, инфиксов 

и т. п. 

Как было упомянуто в предыдущей главе, каль – это активная некаузативная 

порода. Действие, обозначаемое этой породой, активное, то есть грамматическое 

подлежащее глагола является логическим субъектом (подлежащим) действия. И это 

действие некаузативное. Каузативная семантика, приписываемая некоторым глаголам 

этой породы, проявляется у очень малого числа глаголов и, возможно, связана с тем, 

что нам сложно судить о том, как древние чувствовали разницу между 

переходностью и каузативностью (см. ниже). 

 

15.2. Семантические категории глаголов в породе каль 

 

Глаголы этой породы могут употребляться в личных и безличных конструкциях. В 

личных конструкциях (большинство глаголов) действующее начало (лицо или 

предмет) либо названо в самом предложении, либо подразумевается из контекста. В 

безличных конструкциях действующее начало не требуется и даже не подразумевается 

(cр. в русском языке: Светало). 

 

15.2.1. Личные глаголы 

 

Как уже упоминалось выше, личные глаголы могут быть фиентивными, 

квазифиентивными и стативными. Кроме того, отдельного внимания заслуживает 

особая группа глаголов, каузативных в силу базового значения. 

 

15.2.1.a. Фиентивные (динамические) 

 

Фиентивными называются глаголы, обозначающие действие. Таких 

большинство, и более подробно их классифицировать довольно сложно
87

. 

Они могут быть как переходными, так и непереходными. 

 

1 Сам. 10:4 – חֶם תֵי־לִֶ֔ שׁ  ךְֶּ֙ נֹּ֤וְּל  נָת   и дадут тебе два хлеба…». Глагол…» –  ו 

«давать» переходный, потому что имеет прямое дополнение. 

Суд. 3:7 – הֵיהֶָ֑ם ֵ֣הְאֱלֹ  הוָ וְּאֶת־י  חֹ֖ כ  שׁ  ַֽיִּ  .«…и забыли своего Бога Яхве…» –  וַ 

Глагол «забывать» переходный, потому что имеет прямое дополнение. 

                                                 
85

 W-O. С. 361 (§21.2.3е). 
86

 Там же. 
87

 Ср. там же. С. 371 (§22.4а).  
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И.Нав. 22:6 – ם וְּאֶל־אָהֳלֵיהֶ  כֹ֖  и пошли по своим шатрам». Глагол…» –  וַיֵל 

«идти» непереходный, так как не может принимать прямого дополнения. 

 

Некоторые фиентивные глаголы могут быть как переходными, так и 

непереходными: 

 

Пс. 18:9 (рус. 17:9) – נוּ מֶ  וְּמִּ יםְבָעֲרַ֥  угли пылали от Него». В этом…» –  גֶַ֝חָלִָּּ֗

предложении глагол בָעַר непереходный. 

Пс. 83:15 (рус. 82:15) – ָ֑עַר עַר־יָ ב  שְׁתִּ אֵַ֥  Как огонь сжигает лес…». Здесь» – כ 

глагол בָעַר переходный. Хотя בָעַר может быть как переходным, так и 

непереходным, мы не относим его к квазифиентивным, потому что его 

переходное и непереходное употребление относится к разным значениям.  

 

15.2.1.b. Квазифиентивные  

 

Квазифиентивными называются глаголы, которые могут быть как 

переходными, так и непереходными в одном и том же смысле. Как правило, 

это глаголы, обозначающие эмоции (эмотивные или психологические).  

 

Быт. 3:10 – י ֹ֖כִּ םְאָנ  י־עֵיר ַ֥ אְכִּ  ירָָ֛  .«…и испугался, потому что наг я…» – וָאִּ

Здесь глагол יָרֵא непереходный. 
Чис. 14:9 – ם ירָאֻ  רֶץְ… אַל־תִּ ֵ֣םְהָאִָ֔ אֶת־עַ אוְֶּּ֙ יר   Не бойтесь народа этой» – אַל־תִּ 

земли… не бойтесь их». В данном предложении יָרֵא переходный. 
 

15.2.1.c. Стативные (глаголы состояния) 

 

Эти глаголы можно разделить на три семантические группы, в зависимости 

от того, обозначают ли они постоянную характеристику, внешнее 

обстоятельство или временное физическое состояние.  

 

1) Характеристика 

 

Суд. 7:11 – ָ֑ה מַחֲנֶ ְבַ  תָֹ֖ יָרַד  יךְו  נָהְיָדִֶ֔ ֵַֽ֣ק  תֶחֱזַ אַחַרְֶּ֙  и тогда укрепятся…» – ו 

руки твои, и ты сойдешь в стан…» (также Исх. 7:13). Укрепиться – 

значит стать твердым, сильным. 

Иез. 27:25 – ד א ֹ֖ יְמ  ָ֛ דִּ ב  כ   .«…и ты сделался очень славным…[о Тире]» – וַ תִּ

 

2) Обстоятельство  
 

Пс. 23:1 (рус. 22:1) – ר סָ  אְאֶח  יְל ֵ֣ עִָּּ֗ הוַָ֥הְר ַ֝  Яхве – пастырь мой, я не» – י 

буду иметь нужды». Иметь нужду (חסר) – значит быть лишенным чего-

либо, испытывать нехватку. 

Быт. 44:3 – וֹר קֶרְאָ֑  .«…Утро рассвело» –  הַב ֹ֖
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3) Временное физическое состояние  
 

Исх. 17:3 – ם יִּ לַמִַ֔ אְשָֹּׁ֤םְהָעָםְֶּ֙ מַָ֨ צ    .«И возжаждал там народ воды» – וַיִּ

 

15.2.1.d. Некоторые глаголы могут иметь как стативное, так и фиентивное 

значение: 

 

Втор. 34:9 – ה מִָ֔ וּחְַחָכ  רֵ֣ וּןְמָלֵאְֶּ֙ ן־נָּ֗ יהוֹשֵֻׁ֣עְַבִּ  Иисус же, сын Навин, был» – וִּ 

исполнен духа мудрости…». 

Исх. 40:34 – ן כָ  שׁ  הְמָלֵֹ֖אְאֶת־הַמִּ הוִָ֔ וֹדְי  בֵ֣  и слава Яхве наполнила…» –  וּכ 

скинию». 

 

15.2.1.e. Каузативные в силу базового значения 

 

Считается, что по крайней мере 15 глаголов могут передавать каузативную 

идею в породе каль (из 1 115 употребляющихся в этой породе). Например, 

каузативную семантику можно усмотреть в уже встречавшихся нам глаголах 

 со значением) מָלֵא ,(«со значением «сжигать» = «делать горящим) בָעַר

«наполнять» = «делать полным»). Однако вполне возможно, что именование 

этих глаголов «каузативными» не совсем удачно. 

Дело в том, что грань между каузативностью и простой переходностью 

может быть довольно тонка. И если один и тот же глагол в породе каль 

может иметь непереходное и переходное значения: רָעָה (пастись/пасти), צָפַן 

(прятаться/прятать), פָנָה (поворачиваться/поворачивать), רָחַץ 

(умываться/омывать), – то переходное значение нетрудно спутать с 

каузативным. Вполне возможно, что так называемые «каузативные» глаголы 

породы каль могут продуцировать два значения: переходное и непереходное, 

– не обязательно будучи связаны в сознании древних носителей языка с 

идеей каузации. 

 

15.2.2. Безличные глаголы 

 

Глаголы, употребляющиеся в безличных конструкциях, могут обозначать 

природные явления, эмоции или обстоятельства.  

 

15.2.2.a. Природные явления  

 

1 Сам. 29:10 – ּכו וֹרְלָכֶֹ֖םְוָלֵ  אַ֥  .«когда будет светло вам, пойдете…» –  ו 

Пс. 68:15 (рус. 67:15) – וֹן מ  צַל  לֵַ֥גְב   .«пошел снег на горе Цалмоне…» –  תַשׁ 

 

15.2.2.b. Эмоции 

 

Быт. 4:5 – ד א ִ֔ מ  ןְֶּ֙ ֶּ֙יִּ קַ ֹּ֤חַרְל   .«и сильно разгневался Каин…» –  וַיִּ

1 Сам. 16:23 – ֹו וֹבְלִ֔ טֵ֣ ו  ְֶּ֙ שָׁאוּל ֹּ֤חְל  רָוַ  и Саулу наступало облегчение и…» –  ו 

становилось ему хорошо». 
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15.2.2.c. Обстоятельства, опыт  

 

Иов. 20:22 – וֹ ֵ֣צֶרְלָ֑ קוְֹיֵ ָ֭פ  אותְשִּ ל ֵ֣ מ   Когда преумножится достаток его, ему» –  בִּ

тягостно…». 

Прит. 24:25 – ָ֑ם עָ נ  יםְיִּ ַ֥ יחִּ לַמוֹכִּ  .«…Обличающим будет хорошо [приятно]» –  ו 

 

15.3. Деноминативные глаголы  

 

Деноминативными называются глаголы, образованные de nomina (лат.), то есть «из 

имен существительных». Деноминативные глаголы в породе каль могут быть как 

фиентивными, так и стативными, напр.: 

 

הֶל → «шатер» ,א   обитать» (фиентивный)» , אָהַל

 царствовать» (стативный)» ,מָלַך  → «царь» ,מֶלֶך

 

Пс. 47:9 (рус. 46:9) – ָ֑ם יםְעַל־גוֹיִּ  .«…Бог воцарился над народами» –  מָלֵַ֣ךְאֱָ֭לֹהִּ

Лев. 2:13 – לָח מ  בַמֵֶ֣לַחְתִּ ְּ֮ ך חָת  נ  בֵַ֣ןְמִּ כָל־קָר   Всякий дар приношения твоего солью» – ו 

соли». 

 

15.4. Каль пассивный 

 

Некоторые авторы высказывают предположение, что в древнееврейском языке была 

особая разновидность породы каль, имевшая пассивное значение
88

. В пользу этого 

предположения ссылаются на следующие доводы: (1) наличие пассивного причастия 

породы каль; (2) существование простых пассивных пород в родственных языках (в 

частности, арабском и угаритском); (3) необычный профиль некоторых глаголов, а 

именно: некоторые глаголы имеют морфологию пуаль или хофаль, тогда как в 

активных породах (пиэль или хифиль) данные корни не представлены или 

представлены только в другом значении. Так, Уолтке и О’Коннор считают, что в Быт. 

3:23 масореты ошибочно огласовали глагол לקח («брать») в породе пуаль, тогда как, 

возможно, это должен быть пассивный каль: ם שָ  חְמִּ רְלֻקַֹ֖  из которой он был…» –  אֲשֶַׁ֥

взят». Также в Быт. 18:4 – ם יִּ עַט־מִַ֔ ֵ֣אְמ  ח־נָ «…Пусть будет взято немного воды» – יֻקַ 
89

. 

Впрочем, независимо от того, была ли в еврейском языке доклассического 

периода простая порода с пассивным значением или нет, приводимые в качестве 

примера библейские тексты оставляют много desiderata. Все эти примеры основаны 

на предпосылке, что при спряжении глаголов между породами должна быть строгая 

симметрия: пассив от пиэль должен образовываться в пуаль, пассив от хифиль – в 

хофаль, а пассив от каль – в нифаль. Однако необходимо заметить, что на практике 

многие глаголы обладают «ломаным» профилем. К примеру, пассив от пиэль у 

некоторых глаголов может образовываться в хофаль, пассив от хифиль – в пуаль, 

пассив от пиэль и хифиль – в нифаль (ср. §16.1; §17.1). Поэтому вряд ли стоит считать 

слишком аномальным образование пассива от каль в породе пуаль или хофаль. Так 

что вполне возможно, что масореты не были неправы в своей традиции огласовки.  

                                                 
88

 Напр., W-O. С. 373–376 (§22.6); Putnam. С. 23 (§2.1.2). 
89

 W-O. С. 374. 
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16. ПОРОДА НИФАЛЬ 
 

 

16.1. Как уже упоминалось при обсуждении системы пород еврейского языка, в 

основе своей нифаль – это пассивная (или медиальная) некаузативная порода.  

Если глагол расценивается как пассивный, это означает, что грамматическое 

подлежащее является логическим объектом (дополнением) действия. Если глагол 

расценивается как медиальный, это означает, что грамматическое подлежащее 

является одновременно логическим субъектом (подлежащим) и объектом 

(дополнением). О том, какая из этих двух функций (медиальная или пассивная) 

приоритетна в этой породе, см. ниже.  

Как было отмечено, порода нифаль в основе своей не содержит идеи каузации. 

Тем не менее, в языковом узусе она стала «заходить на территорию» некоторых 

других пород, в частности, когда в породе нифаль образовывались пассивы от 

каузативных пород пиэль или хифиль.  

Таким образом, на практическом уровне породу нифаль можно определить как 

пассивный или медиальный аналог активных пород (каль, пиэль и хифиль). 

 

16.2. Пассивный нифаль 

 

16.2.1. Неполный пассив – когда действующий агент не указан 

 

Иез. 33:22 – י פֵָ֣תַחְפִִּ֔ קֶרְוַיִּ וֹאְאֵלַֹ֖יְבַב ָ֑ יְעַד־בַ֥ תֵַ֣חְאֶת־פִִּ֔ פ   Он открыл мне…» – וַיִּ

уста перед тем как тот пришел ко мне поутру, и мои уста были открыты…» 

Ис. 57:1 – ְַףְהַצ נֵַ֥יְהָרָעָֹ֖הְנֶאֱסַַ֥ פ  י־מִּ יןְכִּ  אֵֵ֣יןְמֵבִִּ֔ ב  יםְֶּ֙ שֵׁי־חֶֹּ֤סֶדְנֶ אֱסָפִּ אַנ  יקו  דִּ   – «…и 

добродетельные берутся, однако никто не понимает, что от зла забирается 

праведник». Хотя мы перевели эти глаголы на русский язык возвратными 

формами, это не рефлексив, а пассив, поскольку праведники не сами себя 

забирают с земли, а берутся Богом. Действующий агент подразумевается по 

смыслу, но в данном случае не указан напрямую. 

 

В тех случаях, когда в роли действующего лица подразумевается, но прямо не 

называется Бог, говорят о «божественном пассиве» (passivum divinum). Этот 

термин впервые появился в учебниках по экзегетическому синтаксису 

греческого языка. Божественный пассив может употребляться в тех случаях, 

когда прямое утверждение может: 

 умалить Бога, 

 выглядеть слишком антропоморфическим или 

 быть неправильно истолковано. 

 

Неполный пассив также используется в безличных конструкциях: 

Быт. 2:23 – ה שִָ֔ קָרֵֵ֣אְאִּ יִּ ז אתְֶּ֙  она наречется женщиной…». Обратите…» –  ל 

внимание, что в оригинале употреблена безличная конструкция, которую 

можно дословно перевести так: «ей будет наречено».  

Ис. 53:5 – ּנו פָא־לָ  ר  וְֹנִּ  :.и ранами его мы были исцелены». Букв…» – וּבַחֲבֻרָתֹ֖

«исцелилось нам». 
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16.2.2. Полный пассив – когда указан действующий агент  

 

Действующий агент может быть отмечен предлогами  ְלְ  ,ב или ן  .מִּ

 

Втор. 33:29 – ְֵ֣י המִּ יהוִָ֔ ֵ֚םְנוֹשֵַׁ֣עְבַ  וֹךְעַ  ,кто подобен тебе – народу…» –  כָמָּ֗

избавляемому Яхве…». Агент отмечен предлогом  ְב. 

Исх. 12:16 – ם הְלָכֶ  וְֹיֵעָשֶַ֥ בַדֹ֖ וּאְל  פֶשְׁהַ֥ כָל־נִֶ֔  только то, что…» – אֵַ֚ךְאֲשֵֶׁ֣רְיֵאָכֵֵ֣לְל 

будет съедено каждым, одно только это может делаться вами». Агент отмечен 

предлогом  ְל. 

Быт. 9:11 – וּל מֵֵ֣יְהַמַבָ֑ וֹדְמִּ תְכָל־בָשָָ֛רְעֹ֖ כָרֵ  א־יִּ ל    и больше не будет…» – ו 

уничтожена никакая плоть водами потопа…». Агент отмечен предлогом ן   .מִּ

 

Подлежащее глагола породы нифаль иногда может сопровождаться предлогом 

прямого дополнения אֶת: 

Быт. 4:18 – ד ירִָ֔ אֶת־עִּ חֲנוֹךְֶּ֙ וָּלֵֹּ֤דְלַ   Затем был рожден Еноху Ирад». Обратите» – וַיִּ

внимание на маркер אֶת перед подлежащим ְָיר דעִּ . Поскольку в пассивных 

конструкциях грамматическое подлежащее («Ирад») является логическим 

дополнением («Енох породил Ирада»), маркер אֶת в данном случае 

употребляется ad sensum. Дополнение активного глагола стало подлежащим 

пассивного, однако сохранило при себе предлог прямого дополнения.  

Втор. 12:22 – ל אֶת־הֵָ֣אַיִָ֔ ו  יְֶּ֙ בִּ ת־הַצ  רְיֵאָכֵֹּ֤לְאֶ  ךְכַאֲשֶַׁ֨  Как едят лань или» – אַָּ֗

оленя…». Заметьте, что в еврейском тексте эта мысль сформулирована через 

пассив: «Как лань или олень съедается…». Перед обоими подлежащими стоит 

маркер אֶת. 

Это можно сравнить с винительным падежом сохраненного дополнения в 

греческом языке
90

. В случаях, когда активная конструкция с прямым 

дополнением и именной частью составного сказуемого ставится в пассив, 

именная часть сказуемого (сопредикат) нередко сохраняет винительный падеж: 

1 Кор. 12:13 –  αὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν – «…все одним Духом 

напоены». 

Фил. 1:11 – πεπληρωμένοι  αρπ ν δι αιοσ νης – «…исполнены плода 

праведности…». 

Данное явление существует и в некоторых других языках и именуется 

эргативностью. Его суть сводится к следующему: подлежащее непереходного 

глагола отмечено такими же морфологическими отличиями, что и дополнение 

соответствующего переходного глагола
91

. 

 

16.3. Медиальный нифаль 

 

Хотя некоторые грамматики отделяют медиальные глаголы от так называемых 

глаголов с двойным статусом (возвратных, взаимных и т. п.), такое разграничение 

представляется нам несколько искусственным. Мы будем использовать понятие 

                                                 
90

 См. Wallace. Greek Grammar Beyond the Basics. С. 197. 
91

 W-O. С. 382 (§23.2.1b). 
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медиальности в более широком смысле – по отношению к любому действию, в 

котором грамматическое подлежащее является одновременно логическим субъектом 

и логическим объектом (прямым или косвенным) означенного действия.  

Бойд (Boyd) в своей диссертации, посвященной породе нифаль, высказывал 

мнение, что именно медиальное, а не пассивное значение наиболее характерно для 

данной породы. Уолтке и О’Коннор указывают, что пассивное значение развилось из 

медиального
92
, и, таким образом, тоже подчеркивают первичность медиальной 

функции. 

 

16.3.1. Возвратный: делать что-либо над собой или для себя 

 

Исх. 23:13 – ּשָמֵָ֑רו יְאֲלֵיכֶֹ֖םְתִּ תִּ ר  לְאֲשֶׁר־אָמַַ֥ כ ָ֛  ,И во всем, что я сказал вам» – וּב 

берегитесь…». 

Лев. 25:47 – ך מִָ֔ עִּ ֹּ֤רְתוֹשָׁבְֶּ֙ גֵ רְל  כַָּ֗ מ  נִּ  ,и продаст себя законному поселенцу…» – ו 

живущему среди вас…». 

 

16.3.2. Взаимный: в действии участвуют несколько сторон (напр., «бороться», 
«воевать» и т. п.) 

 

Исх. 21:22 – ים וְּאֲנָשִָּּׁ֗ נָצֵ֣ י־יִּ כִּ   .«…Если же будут драться мужчины» – ו 

И.Нав. 10:25 – ם יםְאוֹתָ  ַ֥ חָמִּ ל  םְנִּ רְאַתֶֹ֖ םְאֲשֶַׁ֥ בֵיכִֶ֔ י   врагам вашим, с…» – א ֵ֣

которыми вы воюете». 

 

16.3.3. Толеративный: позволить себе быть объектом какого-либо действия 

 

Иез. 20:31 – ְרָאֵָ֑ל ש  שְׁלָכֶֹ֖םְבֵֵ֣יתְיִּ דָרֵַ֥ ָ֛יְאִּ וֹםְוַאֲנִּ עַד־הַיִ֔ וּלֵיכֶםְֶּ֙ לּ  כָל־גִּ יםְל  ַֹּ֤֨ אִּ מ  ט  נִּ אַתֶםְ 
ם שְׁלָכֶ  דָרֵֹ֖ ם־אִּ הְאִּ ִ֔ הוִּ ֵ֣יְי  נָ אֲד  אֻםְֶּ֙ יְנ  נִּ  вы до сих пор оскверняетесь всеми…» – חַי־אָָּ֗

идолами вашими, и Я позволю Себе быть взысканным вами [т. е. отвечу вам], 

дом Израилев? Живу Я, говорит Господь Яхве! Не позволю Себе быть 

взысканным вами». 

Быт. 25:21 – הוִָ֔ה י  רעת и Яхве ответил ему». Глагол…» – וַיֵעָֹּ֤תֶרְלוְֶֹּ֙  в породе 

каль означает «умолять, уговаривать»
93
, а в нифаль – «позволить уговорить 

себя», то есть «ответить», «согласиться». 

 

16.3.4. Каузативно-рефлексивный: сделать себя каким-либо 

 

Ис. 19:21 – הוָֹ֖ה םְאֶת־י  יִּ רַָ֛ צ  וְּמִּ עַ֥ יָד  םְו  יִּ רִַ֔ צ  מִּ ל  הוָהְֶּ֙ עְי  נוֹדַֹּ֤  .Яхве открылся [т. е» – ו 

сделал Себя известным] египтянам – и египтяне познали Яхве». 

Исх. 6:3 – ְא הְל ַ֥ הוִָ֔ ֵ֣יְי  מִּ אֵֵ֣לְשַׁדָָ֑יְוּשׁ  בְב  ל־יַעֲק ֹ֖ אֶ  קְו  חַָ֥ צ  רָהָָ֛םְאֶל־יִּ אְאֶל־אַב  וָאֵרָָּ֗
ם יְלָהֶ  תִּ ע   ,И Я явился [т. е. показал Себя, сделал Себя видимым] Аврааму» – נוֹדַֹ֖

Исааку и Иакову как Эль Шаддай, и имени Яхве разве не объявил [т. е. сделал 

известным] им?» Впрочем, стоит отметить, что в этих случаях каузативная идея 

                                                 
92

 Там же. С. 381 (§23.2a).  
93

 HALOT. Т. 2. С. 905. 
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может быть объяснена в рамках толеративной (позволил Себе быть увиденным, 

узнанным) или пассивной (был увиден, узнан).  

 

16.4. Нифаль в функции прилагательного 

 

16.4.1. Как простое прилагательное 

 

Иер. 51:30 – ְָיה יחֶ  רִּ וְּב  רַ֥ ב  שׁ   сокрушены запоры его». Глагол «были…» – נִּ

сокрушены» можно представить в виде простого прилагательного: «разбитые».  

 

16.4.2. Ингрессивно-стативный нифаль 

 

Глагол породы нифаль обозначает становление, достижение какого-либо 

состояния: 

 

2 Цар. 3:20 – ם יִּ רֶץְאֶת־הַמָ  מָלֵַ֥אְהָאָֹ֖ וֹםְוַתִּ דֵֶ֣רֶךְאֱדָ֑ ֹ֖יםְמִּ םְבָאִּ יִּ נֵה־מַַ֥ הִּ  ,и вот…» – ו 

вода течет от Эдома. И наполнилась земля водой». 

Ис. 35:5 – נָה ח  פָתַ  ֹ֖יםְתִּ שִּׁ נֵַ֥יְחֵר  אָז  יםְו  ָ֑ רִּ ו  ֵ֣יְעִּ נָהְעֵינֵ ח  פָקַֹ֖ זְתִּ  Тогда откроются» – אַָ֥

глаза слепых, и уши глухих откроются». Глагол «откроются» обозначает 

достижение состояния: «станут открыты». 

 

16.4.3. Герундиальный нифаль 

 

Нифаль указывает на потенциальное качество или возможность: 

 

1 Цар. 6:18 – ה אָ  ר  בֶןְנִּ יןְאֶֹ֖  – «камня не было видно». «Видный, заметный…» – אֵַ֥

это потенциально качество: «могущий быть увиденным». 

Лев. 11:47 – ְֶּ֙ לֶתְוּבֵין נֶאֱכִֶ֔ הַ  חַיָהְֶּ֙ לוּבֵֹּ֤יןְהַ  אְתֵאָכֵ  רְל ַ֥ הְאֲשֶֹׁ֖ חַיִָ֔ הַ   – «…[отделять] 

животное съедобное от несъедобного». «Съедобный» = «который можно есть»; 

«Несъедобный» = «которого не должно есть». 

Пс. 119:141 (рус. 118:141) – ָ֑ה זֶ ב  נִּ ֵ֣יְו  כִּ ֵ֣ירְאָנ   .«…Мал я и презрен» –  צָעִּ

«Презренный» = «заслуживающий презрения», «тот, которого можно презирать». 

Ис. 21:1 – ה רֶץְנוֹרָאָ   из страшной земли». «Страшный» = «тот, которого…» –  מֵאֶֹ֖

можно испугаться». 

 

16.5. Деноминативный нифаль 

 

От некоторых существительных глаголы образуются в породе нифаль. 

 

 владеть ,נֶאֱחַז → владение ,אֲחֻזָה

יל  глупеть ,(נוֹאַל) יאל → глупец ,אֱוִּ

בַע → семь ,שֶׁבַע שׁ   клясться ,נִּ

 

Иер. 51:14 – וֹ שָׁ֑ נַפ  וֹתְב  בָאֹ֖ הוַָ֥הְצ  בַָ֛עְי  שׁ   .«…Яхве Саваоф поклялся Своей жизнью» –  נִּ
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17. ПОРОДА ПИЭЛЬ 
 

 

17.1. Порода пиэль – это активный представитель удвоенных пород (пиэль, пуаль, 

хитпаэль). Пассивные аналоги глаголов данной породы могут быть представлены в 

пуаль, нифаль или хитпаэль, в зависимости от корня. 

Прежде чем сказать о базовом значении породы пиэль, нужно ввести еще одно 

разграничение. Раньше мы уже говорили, что термин «каузативность» может 

употребляться в широком и узком смысле. В широком смысле мы относили к 

каузативным породам пиэль/пуаль, хифиль/хофаль (и, возможно, хитпаэль). Однако в 

более узком смысле каузативностью называют только «приведение к действию» 

(напр., привести = сделать так, чтобы кто-то пришел). В узком смысле каузативными 

породами являются хифиль/хофаль, а основная функция пиэль/пуаль – фактитивная 

или результативная. Что означают последние два термина? 

Фактитивность – это приведение к факту, то есть состоянию (которое обычно 

можно выразить прилагательным, напр., великий), а результативность – это 

приведение к результату (который обычно можно выразить пассивной формой 

глагола, напр., сломанный). В большинстве случаев справедлива следующая 

закономерность: 

 

a) если в породе каль глагол непереходный, то в породе пиэль он будет фактитивным 

(быть великимкаль – возвеличиватьпиэль, т. е. делать великим); 

b) если в породе каль глагол переходный, то в пиэль он будет результативным 

(ломатькаль – ломатьпиэль, т. е. делать сломавшимся). 

 

17.2. Приоритетность фактитивно-результативной функции породы пиэль наиболее 

заметна у тех глаголов, которые встречаются во всех трех следующих породах: каль, 

пиэль и хифиль. Около 100 глаголов (из 415 засвидетельствованных в породе пиэль) 

обладают профилем «каль непереходный – пиэль фактитивный – хифиль 

каузативный»
94

. Остальные 315 глаголов либо являются переходными в породе каль, 

либо засвидетельствованы только в пиэль и хифиль
95
. У 275 из них породу пиэль 

можно охарактеризовать как результативную.  

Всего около 40 глаголов
96

 проявляют в породе пиэль так называемое 

«интенсивное» значение, заключающееся в увеличении частоты действия или 

количества участников. В прошлом грамматики строили теории о значении породы 

пиэль на основании этой довольно узкой группы глаголов. Хотя Коган и Лёзов 

упоминают, что некоторые гебраисты предлагают вернуться к представлению об 

«интенсиве» как основной семантике породы пиэль
97
, они отмечают, что «собственно 

интенсивное значение, предположительно составляющее специфику [пиэль] как 

деривата [каль] и обычно не приписываемое [хифиль], встречается нечасто»
98
. Они 

                                                 
94

 W-O. С. 400 (§24.2a). Не у всех этих глаголов все три породы засвидетельствованы в еврейском языке, 

однако анализ родственных языков позволяет дополнить недостающие элементы и удостовериться в данной 

закономерности (Там же. С. 400–401 [§24.2.a-c]). 
95

 Там же. С. 404 (§24.3a). 
96

 Там же. С. 414 (§24.5a). 
97

 Коган и Лёзов. С. 337. 
98

 Там же. С. 339. 
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находят нужным привести лишь пять «достоверных примеров»
99

. Однако даже из этих 

примеров некоторые можно расценить как результативные
100

. 

В сирийском языке D-порода (удвоенная) также может иметь фактитивное 

(транзитивирующее) значение. Помимо этого, это основная порода для образования 

деноминативных глаголов
101

. Ей также приписывается интенсифицирующее значение, 

которое, впрочем, в некоторых случаях можно расценить как результативное
102

. 

 

17.3. Рассуждая о системе пород семитских языков, важно помнить, что разговор о 

стройной системе имеет большее отношение к этимологии, то есть к более древним 

языковым формам. С течением же времени повседневное употребление могло 

приводить к разного рода отклонениям от этой общей системы. 

 К примеру, границы между породами могли постепенно затираться, и разные 

формы могли начать дублировать друг друга. В частности, так произошло с 

некоторыми глаголами, которые стали употребляться в породах пиэль и хифиль 

практически взаимозаменяемо, в одном и том же смысле. Ср. ׁדֵש ישׁ и קִּ דִּ ק   – הִּ

«освящать, делать святым или священным». 

 Глаголы с непереходным значением могли становиться переходными (например, 

דמְַלְָ  первоначально имел непереходное значение – «быть привычным», затем 

стал переходным – «изучать что-либо»)
103

. Любопытно заметить, что каузатив от 

этой формы образуется именно в пиэле: מֵד  что как раз ,(«учить кого-либо») לִּ

более характерно для непереходных глаголов. 

 

17.4. Семантические разновидности породы пиэль 

 

Можно выделить следующие смысловые категории породы пиэль: 

 

17.4.1. Фактитивный пиэль  

 

Грамматический смысл фактитивности – это «приведение к состоянию». 

Например: белый – белить (делать белым) и т. п. Фактитивный пиэль образуется 

от глаголов, непереходных в породе каль.  

 

17.4.1.a. Реальный фактитив 

 

Этот вид фактитива описывает объективное событие: 

 

Втор. 29:21 – ְלַָּ֥ה יהְָאֲשֶׁר־חִּ אֶת־תֵַ֣חֲלֻאִֶ֔ הּו  הוָֹ֖הְבָ   ,и [увидят] болезни…» –  י 

которыми Яхве поразил ее [землю]». Глагол חָלָה в породе каль означает 

«болеть, заболевать», а в породе пиэль – «делать больным», «поражать 

болезнью». 

                                                 
99

 Там же. 
100

 Напр., разбиватьпиэль = делать разбитым; хоронитьпиэль = делать похороненным. 
101

 Thackston. Introduction to Syriac. С. 94. 
102

 Напр., ܩܛܠ (ka‰‰el, «совершать убийство», «убивать многих») = делать убитыми. 
103

 W-O. С. 401 (§24.2c). 
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Ис. 46:13 – ק חִָ֔ ר  אְתִּ ל ֵ֣ יְֶּ֙ קָתִּ ד  יְצִּ תִּ ב   Я приблизил Мою праведность, она» –  קֵרַֹּ֤

не отдалится…». Судя по контексту, речь идет о реальном историческом 

событии. 

 

17.4.1.b. Декларативно-оценочный (психологический) фактитив  

 

В отличие от реального фактитива, декларативно-оценочный обозначает 

субъективную оценку или провозглашение каких-либо качеств. 

 

2 Сам. 19:22 (рус. 19:21) – הוָ ה ַ֥יחְַי  שִּׁ לֵֹּ֖לְאֶת־מ  ַ֥יְקִּ   за то, что умалил…» –  כִּ

помазанника Яхве». Своими словами Семей не сделал Давида реально более 

маленьким или незначительным, а лишь объявил его таковым. «Умалить» в 

данном случае – это субъективная оценка одного человека другим. 

Лев. 13:34 – ן הִֵ֔ הַכ  תוְֶֹּ֙ הַֹּ֤רְא  טִּ  Если у человека с кожным заболеванием]» –  ו 

язва не распространилась по коже и нет видимого углубления,] то объявит 

его священник чистым». Речь в данном стихе идет не о том, что священник 

объективно исцелит человека или превратит злокачественную язву в 

доброкачественную. Напротив, священник перед своим действием должен 

убедиться в том, что язва уже доброкачественная. На основании этого он 

объявит (провозгласит) человека чистым. Это декларативно-оценочный 

пиэль. 

 

Разница между реальным и декларативно-оценочным пиэль хорошо 

прослеживается в следующих двух стихах, где используется одно и то же 

слово, но в разных значениях:  

И. Нав. 3:7 – רָאֵָ֑ל ש  עֵינֵֹ֖יְכָל־יִּ ְב  ךִ֔ גַדֶל  ְֶּ֙ הְאָחֵל  сегодня Я начну…» – הַיֵ֣וֹםְהַזֶָּ֗

возвеличивать тебя пред всем Израилем». Это реальный фактитивный пиэль, 

поскольку Господь действительно сделал Иисуса Навина более великим, чем 

тот был до этого.  

Пс. 34:4 (рус. 33:4) – ָ֑י תִּ ֵ֣הְאִּ וְּלַיהוָ לֵ֣  .Возвеличивайте [т. е» –  גַד 

провозглашайте великим] Яхве со мной». Наша хвала не может сделать Бога 

объективно более великим, чем Он есть. Суть человеческой хвалы – 

провозглашение Бога великим. Это декларативно-оценочный пиэль. 

 

17.4.2. Результативный пиэль  

 

Образуется от глаголов, переходных в породе каль, и обозначает результат 

действия, который можно представить пассивным причастием: «сделать 

сваренным», «сделать разбитым» и т. п. 

 

Нередко глаголы пород каль и пиэль можно перевести на русский язык 

одинаково: 

 שָׁבַר ломать – בֵר  ломать שִּ

 חָלַק разделять на участки – לֵּק  .разделять на участки חִּ

В чем же тогда разница между этими породами? В интенсивности? (Например, 

разделить землю один раз или многократно? Нет, так как в Книге Иисуса Навина 
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обе породы употребляются в отношении одной и той же земли и одних и тех же 

участков.) 

 

Разница между каль и пиэль у переходных глаголов заключается в том, что каль, 

обозначая простое действие, акцентирует внимание на процессе, а пиэль делает 

акцент на результате: 

  

 Ломатькаль (акцент на процессе) – делать сломавшимсяпиэль (акцент на 

результате) 

 Разделять на участкикаль (акцент на процессе) – делать разделенным на 

участкипиэль (акцент на результате) 

 

17.4.2.a. Простой результативный  

 

И. Нав. 18:10 – הוֹשֻׁ עְַאֶת־הָאָָ֛רֶץ םְי  חַלֶּק־שַָׁ֨  и разделил  там Иисус…» –  וַי 

землю…». Однокоренной глагол породы каль тоже означает «разделять на 

участки», однако если каль акцентирует внимание на процессе (ср. И.Нав. 

18:2), то пиэль – на результате: «сделал землю разделенной на участки». 

Быт. 15:10 – וֶך בַתִָ֔ תָםְֶּ֙ בַתֵֹּ֤רְא  לֶּהְוַי  וְֹאֶת־כָל־אֵָּ֗ ח־לֵ֣  И взял всех их и» –וַיִּ ַֽקַ 

разрезал их посредине». Порода пиэль фокусирует внимание на результате: 

«сделал разрезанными». 

 

17.4.2.b. Косвенный результативный 

 

Пс. 48:8 (рус. 47:8) – ׁיש שִּׁ  יַ֥וֹתְתַר  רְאֳנִּ שַׁבֵָּ֗ ַ֝ יםְת  ָ֑ וּחְַקָדִּ רַ֥  Восточным ветром» – ב 

Ты разобьешь [сделаешь разбитыми] корабли фарсисские». В этом примере 

подлежащее является лишь косвенным участником действия. 

Действительным исполнителем был «восточный ветер». Порода пиэль 

хорошо подходит для выражения опосредованного действия, поскольку 

подразумеваемый смысловой глагол (разбить = сделать разбившимся) стоит 

в пассиве и не требует прямого подлежащего. 

2 Цар. 8:12 – עְַ בַקֵ  םְת  תֵיהֶֹ֖ הָר   .«и беременных у них разрубишь…» –  ו 

Поскольку царь Азаил разрубит беременных женщин не сам, а руками 

солдат, этот пример можно расценить как косвенный результативный пиэль. 

 

17.4.2.c. Метафорический результативный  

 

Прит. 20:26 – יםְמֵֶ֣לֶךְחָכָָ֑ם שָׁעִּ ָ֭ זָרֵֶ֣הְר   Развеивает [делает развеянными]» –  מ 

нечестивых царь мудрый…» (ср. Исх. 32:20). 

В прямом смысле глагол זרה чаще употребляется в породе каль и означает 

«веять» как зерно на гумне или «сеять» как сеют семена. Метафорическое 

значение (напр., «рассеивать нечестивых»), как правило, более 

драматическое, поэтому для него хорошо подходит порода пиэль, делающая 

акцент на результате. 

Пс. 30:2 (рус. 29:2) – י יתָָ֑נִּ לִּּ ֵ֣יְדִּ ָ֭הוָהְכִּ ְי  ךֵ֣ מ   Превознесу тебя, Яхве, ибо» –  אֲרוֹמִּ

Ты достал меня с глубины». Глагол דלה в породе каль означает «черпать 
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воду». Метафорическое значение «доставать с глубины» = «делать 

почерпнутым» лучше подходит для породы пиэль. 

 

17.4.2.d. Множественный результативный 

 

Быт. 49:17 – וּס בֵי־סִ֔ ק  עִּ שֵׁךְֶּ֙  кусающийкаль пятки [,Дан будет как змей]…» –  הַנ 

коня…». Каль ставит акцент на процессе. 

Иер. 8:17 – כֶֹ֖ם וְּאֶת  כַ֥ ש  נִּ  и [ядовитые змеи] искусаютпиэль [сделают…» –  ו 

искусанными] вас». Пиэль делает акцент на результате.  

Результативное значение, присущее породе пиэль, больше подходит для того, 

чтобы передать идею множественности укусов, чем простое фиентивное, 

присущее породе каль. Разницу между простым каль и итеративным пиэль в 

этих случаях можно сравнить с разницей между простым глаголом и 

перфективной приставкой в русском языке: укусил – искусал. 

 

17.4.3. Деноминативный пиэль 

 

В отличие от большинства других пород, пиэль может производить 

деноминативные глаголы двух противоположных оттенков смысла: 

продуктивные и привативные
104

. Смысл продуктивного пиэль можно передать 

так: «производить то, что обозначено существительным». А смысл привативного 

сводится к следующему: «уничтожать то, что обозначено существительным» (ср. 

в русском языке: «зараза – обеззараживать»). От одних и тех же корней, в 

принципе, могут образовываться глаголы породы пиэль и с тем, и с другим 

значением (которое определяется по контексту).  

 

17.4.3.a. Продуктивный пиэль 

 

Сущ. Глагол Пример 

 приносить в ,חטא грех ,חַטָאָה

жертву за грех 

Лев. 6:19 – ָ֑נָה הְּי אכֲלֶ תָֹ֖ אְא  חַטֵַ֥ מ  הֵָ֛ןְהַ   →  הַכ 

«Священник, приносящий эту жертву за грех, 

должен съесть ее…». 

Камень
105

 бросать ,סקל 
камни 

2 Сам. 16:13 – ֹו עֻמָתִ֔ ל  יםְֶּ֙ אֲבָנִּ לְבָ  סַקֵֹּ֤ לְוַי  קַלִֵּ֔  –  וַי 

«…и проклинал, и бросался камнями в его 

людей…». 

 формировать ,ענן облако ,עָנָן
облако 

Быт. 9:14 – ַֹֽ֖ןְעַל־הָאָָ֑רֶץ ַ֥יְעָנָ נִּ נ  ַ ע   когда Я…» –  ב 

сформирую облако над землей…». 

 

 

 

 

                                                 
104

 От лат. privatio – «лишение чего-либо». 
105

 Корень (סקל) считается деноминативным, хотя соответствующее существительное не обнаружено 

(The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon: With an Appendix Containing the Biblical 

Aramaic / Под ред. Brown Francis, Samuel Driver и Charles Briggs. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 1979. 

С. 709). 
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17.4.3.b. Привативный пиэль 

 

Сущ. Глагол Пример 

 очищать от ,חטא грех ,חַטָאָה

греха 

Чис. 19:19 – ְֶּ֙ אוֹ ט  חִּ יו  יעִִּ֔ בִּ  и…» –  בַיֵ֣וֹםְהַש 

очистит его от греха в день седьмой…». 

Камень סקל, расчищать 

камни 

Ис. 5:2 – ּהו לֵָּ֗ סַק  ַֽי  קֵֵ֣הוְּוַ  עַז  ַֽי   Он обнес его» – וַ 

оградой и очистил от камней…». 

רֶשׁ רְֶ – искоренять Пс. 52:7 (рус. 51:7) ,שׁרשׁ корень ,שׁ  שֵׁ  ֵ֣יםו  רֶץְחַיִּ מֵאֶֹ֖ ךְֶּ֙  –  שׁ 

«…и искоренит тебя из земли живых». 

 

17.4.4. Итеративный106
 

 

Итеративный пиэль описывает многократное или повторяющееся действие. 

Проявляется лишь с некоторыми корнями. 

 

2 Цар. 2:12 – ְֶּ֙ רָאֵל ש  כֶבְיִּ יְרֶֹּ֤ ֵ֣י׀ְאָבִָּּ֗ אָבִּ צַעֵקְֶּ֙ וּאְמ  הֹּ֤ יוו  וּפֵָ֣רָשִָׁ֔  – «…и стал кричатьпиэль 

[издавал выкрики]: “Отец мой, отец мой, колесница Израилева и конница его”». 

(Ср. Иов. 19:7 – «И вот я кричукаль…».) Соотношение между этими глаголами 

можно представить следующим образом: выкрикиватькаль – делать 

выкрикнутымпиэль. Глагол породы пиэль более драматичен: он представляет речь 

Елисея в виде отдельных выкриков, как это бывает у крайне изумленного 

человека. 

 

В принципе, итеративное значение нередко бывает можно объяснить в рамках 

множественного результативного. По-видимому, результативное значение, как и 

в других случаях, следует признать первичным, а интенсифицирующее – 

вторичным, зависящим от лексического смысла глагольного корня и его 

коннотативного окружения. 

 

Ис. 30:18 – ְחַכֶֹּ֤ה ןְי  לָכִֵ֞ הְו  הוִָ֔ י  פָטְֶּ֙ שׁ  י־אֱלֹהֵֹּ֤יְמִּ כֶָ֑םְכִּ  חֶמ  רַ  וּםְל  לָכֵַ֥ןְיָרֹ֖ םְו  כִֶ֔ חֲנַנ  לַ  הוָהְֶּ֙ י 
וֹ וֹכֵיְל  יְכָל־חַ֥ רֵֹ֖  И потому Яхве ждет помиловать вас, и потому Он» – אַשׁ 

поднимается, чтобы пожалеть вас, что Яхве – Бог справедливости; блаженные все 

ожидающие Его». Первый глагол «ждать» стоит в породе пиэль, второй – в каль. 

В связи с этим первый глагол, по-видимому, следует понимать как итеративный: 

Яхве многократно, снова и снова «ожидает помиловать вас». Второй глагол 

делает упор на процессе: блаженны те, кто сейчас, в настоящее время (и всегда) 

«ожидают Его». 

 

Прит. 6:28 – כָוֶ ינָה אְתִּ יוְל ֵ֣ לָָּ֗ ַ֝רַג  ָ֑יםְו  ָ֭ישְׁעַל־הַגֶחָלִּ הַלֵֵּ֣ךְאִּ ם־י   Может ли кто» – אִּ

ходить по углям и не обжечь ног?» Глагол הלך в породе пиэль описывает 

длительное или многократное хождение.  

 

 

  

                                                 
106

 От лат. itero – «повторяю». 
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18. ПОРОДА ПУАЛЬ 
 

 

18.1. Порода пуаль представляет собой пассивный аналог породы пиэль. Любопытно 

заметить, что 40% всех глаголов в пуаль представлены причастиями.  

 

18.2. Основная функция, как и у породы пиэль, – фактитивная или результативная. 

Семантические разновидности породы пуаль следующие. 

 

18.2.1. Пассивный фактитивный пуаль 

 

Образуется от глаголов, непереходных в породе каль. Подлежащее приводится к 

состоянию, описываемому глаголом. 

 

Исх. 12:9 – ְל םוּבָשֵַׁ֥ לְבַמָָ֑יִּ בֻשָֹ֖ מ   – «…[не ешьте от него] и вареного [прилаг.], 

сваренного [причаст.] в воде…». Глагол בָשַׁל встречается в породе каль всего 

один раз (Иез. 24:5) и имеет непереходное значение: «быть вареным»
107

. 

Соответственно, в породе пиэль он означает «приводить к состоянию 

сваренности» = варить; а в породе пуаль – «быть приведенным к состоянию 

сваренности» = быть сваренным.  

2 Пар. 26:18 – ָ֑יר טִּ הַק  ֹ֖יםְל  קֻדָשִּׁ ןְהַמ  נֵי־אַהֲר ָ֛ הֲנִּ יםְב   священникам, сынам…» – לַכ 

Аароновым, посвященным на каждение…». В породе каль глагол ׁקָדַש описывает 

состояние: «быть святым, отделенным». Соответственно, в пиэль он означает 

«приводить к состоянию святости, отделенности» = освящать; а в пуаль – «быть 

приведенным к состоянию святости, отделенности» = быть освященным, 

посвященным.  

 

18.2.2. Пассивный результативный пуаль 

 

Образуется от глаголов, переходных в породе каль. Описывает результат 

действия соответствующего глагола. 

 

Ам. 7:17 – חֻלָָּ֑ק ְבַחֵֶ֣בֶלְת  ךֹ֖ מָת  אַד   и земля твоя мерной веревкой будет…» – ו 

размерена…». Глагол חָלַק означает процесс разделения на участки. 

Соответственно, пиэль означает «делать разделенным на участки» = разделять на 

участки (акцент на результате); а пуаль – «быть разделенным на участки» (вновь 

акцент на результате). 

Быт. 2:1 – רֶץ הָאָֹ֖ םְו  יִּ וְּהַשָמַַ֥ כֻלָּ֛  .«…Так завершены были небо и земля» – וַי 

 

18.2.3. Итеративный пассивный пуаль  

 

Итеративный
108

 пуаль обозначает повторяющееся или множественное пассивное 

действие. 

                                                 
107

 HALOT. Т. 1. С. 164. 
108

 От лат. iteratio – повторение.  
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Быт. 25:10 – ְה שָרַָ֥ םְו  רָהָֹ֖ רְאַב  וֹשָָׁ֛מָהְקֻבַַ֥ ת  שׁ  אִּ  – «…там были похоронены Авраам и 

Сарра, жена его». Глагол קָבַר («хоронить») встречается в форме пуаль всего 

один раз – в этом стихе. Однако, по аналогии с итеративным или множественным 

результативным значением породы пиэль, считается, что пуаль от קבר относится 

к похоронам нескольких человек. Впрочем, настаивать на этом оттенке значения 

едва ли возможно. Пиэль от קבר встречается в ВЗ всего 5 раз – это слишком 

маленькая выборка для более точной оценки. С другой стороны, обычные 

некаузативные породы (каль и нифаль) употребляются с этим корнем с точно 

таким же множественным оттенком смысла. Сравните, к примеру, предыдущий 

пример со следующим: 

Быт. 49:31 – ְָש אֵתְֶּ֙ םְו  רָהָָּ֗ וְּאֶת־אַב  רִ֞ ב  ָ וֹשֵָׁ֣מָהְק  תִ֔ שׁ  רֵָ֣הְאִּ  – «…там похоронили 

Авраама и Сарру…». Здесь каль от קבר употребляется по отношению к 

похоранам тех же самых людей, что и пуаль в Бытие 25:10. Сравните также 

нифаль от этого корня в Иова 27:15 – ּקָבֵָ֑רו ידָוְבַמֵָ֣וֶתְיִּ ֯ ָ֭רִּ  Беглецы его» – ש 

смертью похоронены будут…». 

 

18.2.4. Деноминативный пуаль  

 

Это пуаль, образованный от существительных, прилагательных или 

числительных. 

 

18.2.4.a. Фактитивный 

 

Ис. 34:7 – ן דֻשָ  לֶבְי  םְמֵחֵַ֥  и их прах жиром насытится [букв. станет…» – וַעֲפָרָֹ֖

жирным]». Глагол ְֻןשְָד , «делаться жирным, пропитываться жиром», – 

производный от существительного דֶשֶׁן, «жир».  
Пс. 58:6 (рус. 57:6) – ם חֻכָ  יםְמ  ֵ֣ רְחֲבָרִּ  опытного [не слышит голоса]…» –  חוֹבֵֹ֖

заклинателя». Причастие חֻכָם מָה образовано от מ   .«мудрость» ,חָכ 

Исх. 30:35 – דֶשׁ וֹרְק   מֻלָֹּ֖חְטָהַ֥ חְַמ  קַחְמַעֲשֵֵ֣הְרוֹקֵָ֑ רֶתְר ֹ֖ ט ִ֔ ק  תָהְֶּּ֙ ֹּ֤יתְָא  עָשִּ ְו   – «И 

сделай из этого благовоние – смесь, дело составителя благовоний, – 

смешанное с солью, чистое, святое». Причастие מֻלָֹּ֖ח  осоленный» (в» ,מ 
канонических книгах ВЗ hapax legomenon), образовано от существительного 

 .«соль» ,מֶלַח
 

18.2.4.b. Результативный 

 

Пс. 37:22 (рус. 36:22) – ּתו כָרֵ  יוְיִּ קֻלָּלָָּ֗ שׁוְּאָָ֑רֶץְוַּ֝מ  ֵ֣יר  רָכָיוְיִּ ָ֭ב  ֵ֣יְמ   Ибо» – כִּ

благословенные Им унаследуют землю, а проклятые Им истребятся». 

Считается, что глагол ברך происходит от существительного ם כַיִּ ר   ,בִּ

«колени»
109

. В породе каль он употребляется только в пассиве: בָרוּך 

                                                 
109
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(«благословенный»); в пиэль этот глагол означает «делать благословенным» 

= благословлять; в пуаль – «быть сделанным благословенным» = быть 

благословленным кем-либо. Глагол קלל (от существительного לָלָה  ,ק 

«проклятие, уничижение») в каль означает «быть малым, 

незначительным», в пиэль – «провозглашать [декларативно-оценочный] 

малым и незначительным» = проклинать; в пуаль – «быть провозглашенным 

малым и незначительным» = быть проклятым. 

2 Сам. 7:29 – ם עוֹלָ  ְל  ךֹ֖ ד  ית־עַב  ךְבֵ  רַַ֥ ב  ְי  ךִ֔ ֵ֣ת  כָ ר  בִּ  и от благословения…» – וּמִּ

Твоего будет благословен дом раба Твоего вовек».  

 

18.2.4.c. Числовой  

 

Есть один особый случай образования породы пуаль от числительного. Это 

пуаль от לֹשָׁה  три», с производным значением «быть трех лет» или» ,שׁ 

«делать что-либо трижды». 

 

Быт. 15:9 – שֶׁת שֻׁלִֶּ֔ לֵָ֣הְמ  עֶג  יְֶּ֙ הְלִּ חַָ֥  .«…возьми Мне трехлетнюю телицу…» – ק 

Еккл. 4:12 – ׁש שֻׁלִָּ֔ מ  הַ  הַחוּטְֶּ֙   .«…и тройная нить…» – ו 

Иез. 42:6 – ים ִ֔ עַמוּדִּ אֵֹּ֤יןְלָהֶןְֶּ֙ נָהְו  הִֵ֔ שֻׁלָּשׁוֹתְֶּ֙ ֹּ֤יְמ   Ибо они [комнаты] в три» – כִּ

этажа, и нет у них столбов…». 
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19. ПОРОДА ХИФИЛЬ 
 

 

19.1. Основная функция породы хифиль – каузативная в узком смысле этого слова. 

То есть, если пиэль обычно описывает приведение к состоянию, то хифиль – 

приведение к действию: 

 

 Привести (יא  ;(активное действие ,בָא) сделать так, чтобы кто-то пришел = (הֵבִּ

 Разбудить (יץ  активное ,יקץ) сделать так, чтобы кто-то проснулся = (הֵקִּ
действие). 

 

Иногда породы пиэль и хифиль употребляются с одним и тем же корнем с довольно 

близкими производными значениями (каузативным в узком смысле и 

результативным). Хотя, с одной стороны, это может вносить некоторую путаницу в 

понимание системы глагольных пород, с другой, на примере таких корней можно 

попытаться увидеть разницу между этими породами. 

Разницу между пиэль и хифиль можно проиллюстрировать, в частности, 

следующими примерами
110

: 

 

Пиэль: 1 Цар. 6:21 – יקוֹת רַתִּ עַבֵרְב  ירְוַי  בִּ נֵיְהַד  פ  זָהָבְלִּ  – «…и провел [сделал 

проведенными] золотые цепи перед давиром [внутренним святилищем]…». В случае 

пиэль объект/субъект выступает пассивным участником действия. Глагол 

результативный, то есть описывает завершенное состояние, которое можно выразить 

страдательным причастием: сделать проведенным. 

Хифиль: Быт. 8:1 – רֶץ עַל־הָאִָ֔ יםְרֶּ֙וּחְֶַּ֙ ַ֥ רְאֱלֹהִּ  и провел [сделал так, чтобы он…» – וַיַעֲבֵַ֨

прошел] Бог ветер над землей…». В случае хифиль объект/субъект – активный 

участник действия. Глагол является каузативным (в узком смысле), то есть описывает 

активное действие, которое можно выразить действительным причастием: сделать 

прошедшим (сделать так, чтобы прошел). 

 

Следующий пример интересен тем, что однокоренные хифиль и пиэль встречаются в 

одном стихе: 

Песн. 2:7 – ץ פָ  הְעַַ֥דְשֶׁתֶח  וְּאֶת־הָאַהֲבָֹ֖ רָ֛ וֹר  ע  ם־ת  אִּ ם־תָעִּ ירוּ׀ְו    не будите и не…» – אִּ

пробуждайте возлюбленную, пока она сама не захочет». Хифиль от глагола עור можно 

истолковать как «делать пробуждающейся», а пиэль – «делать пробудившейся». 

 

Вместе с тем, следует оговориться (как мы это уже делали ранее), что в процессе 

повседневного употребления границы между породами могли затираться. Поэтому 

иногда уловить разницу между хифиль и пиэль бывает нелегко. 

 

19.2. Каузативный хифиль 

 

19.2.1. Каузация с синтаксической точки зрения 
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У каждого предиката может быть несколько актантов. Актантами, то есть 

участниками ситуации, могут быть подлежащие или прямые дополнения
111

. 

Взгляните, к примеру, на следующее предложение:  

 

Мама     одела   сына   в новый    костюм 

 

У предиката «одела» три актанта: одно подлежащее и два дополнения (в 

некоторых языках у глагола может быть два прямых дополнения с одинаковым 

морфологическим оформлением). Максимальное количество синтаксических 

актантных мест при данном предикате называется его валентностью. С точки 

зрения теории актантов, грамматический смысл породы хифиль заключается в 

повышении валентности глагола, то есть увеличении количества актантов
112

. 

Поэтому если глагол в породе каль непереходный (то есть может иметь только 

подлежащее), в породе хифиль он может приобрести два актанта (подлежащее и 

дополнение). Если же глагол в породе каль переходный (то есть может иметь 

подлежащее и дополнение), в породе хифиль он может приобрести три актанта 

(подлежащее и два прямых дополнения).  

 

19.2.1.a. Простой каузативный хифиль 

 

Хифиль от глаголов, непереходных в породе каль. Бывает одноместным (т. е. 

когда глагол имеет только подлежащее, а дополнения не имеет) или 

двухместным (т. е. когда глагол имеет подлежащее и одно дополнение). 

 

1. Одноместный хифиль: Пс. 35:26 (рус. 34:26) – ְמָָ֑ה לִּ שֶׁתְוּכ  שׁוּ־ב ַ֥ ב  יִּ ל 
י ַ֥יםְעָלָ  ילִּ דִּ מַג   облекутся стыдом и поношением величающиеся…» – הַ 

надо мною». Хифиль должен повышать количество актантов, однако, 

поскольку в данном случае у предиката ְַילגְ מ דִּ  нет ни одного 

дополнения, подразумевается, что подлежащее совершает действие как 

бы над собой (аналогично рефлексиву): «возвеличивают себя». Такая 

семантическая разновидность называется внутренним хифилем. 

 

2. Двухместный хифиль: Пс. 18:51 (рус. 17:51) – ֹו כַ֥ ל  וֹתְמַ  שׁוּעַ֪ ְי  לַ֨ ֯ דִּ  – מַג 

«…возвеличивающий победы царя своего…». У предиката два 

синтаксических актанта: подлежащее и прямое дополнение.  

 

19.2.1.b. Двойной каузативный хифиль 

 

Хифиль от глаголов, переходных в породе каль. Может быть двухместным 

(подлежащее и одно дополнение) или трехместным (подлежащее и два 

дополнения).  
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1. Двухместный хифиль: Прит. 22:19 – יךְהַיֵ֣וֹם ֹ֖ תִּ  я научил тебя…» – הוֹדַע 

сегодня…». У предиката два синтаксических актанта: подлежащее («я») 

и прямое дополнение («тебя»). 

 

2. Трехместный хифиль: Быт. 37:23 – ֹו תִ֔ אֶת־כֻתָנ  ֹּ֤יטוְּאֶת־יוֹסֵףְֶּ֙ שִּׁ  и…» – וַיַפ 

сняли с Иосифа [заставили снять] его хитон…». Обратите внимание, что 

у глагола פשׁט есть подлежащее («они») и два прямых дополнения, 

имеющих одинаковое морфологическое оформление: «Иосифа» и «хитон 

его».  

 

19.2.2. Каузация с семантической точки зрения 

 

Каузативные глаголы могут принимать разные модальные оттенки: от 

принуждения до содействия. Важно отметить, что модальная функция зависит не 

только от (1) значения самого корня, но и от (2) ситуации, а также от (3) 

характера отношений между субъектом и объектом. Различают следующие 

модальные варианты хифиль
113

: 

 

19.2.2.a. Принуждение – когда действие неприемлемо для объекта. 

 

Пс. 17:13 (рус. 16:13) – ָּ֑הו יעֵ רִּ מֵָ֣הְפָָ֭נָיוְהַכ  הְקַד  הוָָּ֗  ,Восстань, Яхве» – קוּמָֹּ֤הְי 

противостань ему [врагу], поставь его на колени…».  

 

19.2.2.b. Содействие – когда действие желанно или приемлемо для объекта. 

 

Иер. 5:7 – ְֶֹּּ֤֙עְַאוֹתָם בִּ   .«…и насыщу [помогу насытиться] их…» – וָאַש 

 

19.2.2.c. Разрешение – когда действие желанно или приемлемо для объекта, 

однако не находится в прямой власти субъекта. 

 

Быт. 41:39 – ְאֶת־כָל־ז ָ֑את ךֹ֖ ָ֛יםְאוֹת  יעְַאֱלֹהִּ יְהוֹדִּ   поскольку Бог дал…» – אַחֲרֵַ֨

тебе знать все это…».   

 

19.2.2.d. Допущение – когда действие желанно для объекта, но неприемлемо для 

третьей стороны. 

 

Пс. 89:43 (рус. 88:43) – יו בָ  תְָכָל־אוֹי  ח  מַָּ֗ ש   Ты возвеселил [позволил…» – הִַּ֝

радоваться] всех врагов его». 

 

19.2.2.e. Награждение – когда действие приемлемо и для субъекта, и для объекта. 

 

2 Пар. 26:5 – ים וְֹהָאֱלֹהִּ  יחֹ֖ לִּ צ    .«Бог дал ему преуспевать…» – הִּ
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19.2.2.f. Как и в породе пиэль, наряду с реальной каузацией может быть 

«оценочная каузация» – декларативно-оценочный хифиль: 

 

Чис. 20:12 – רָאֵָ֑ל ש  ֵ֣יְיִּ נֵ עֵינֵֹ֖יְב  יְל  נִּ ישִֵׁ֔ דִּ ק  הַַ֨ יְל  תֵֶ֣םְבִִּ֔  За то, что вы» – יַעַןְל א־הֶאֱמַנ 

не поверили Мне, чтобы освятить Меня перед израильтянами…». Ясно, что 

Моисей и Аарон не могли сделать Бога более святым или побудить Его к 

освящению. Здесь хифиль употребляется оценочно: «показать Бога святым», 

«поддержать и сохранить Его святость» в глазах народа.  

 

19.3. Адъективированный хифиль 

 

Глагол употребляется в качестве прилагательного. 

 

Прит. 14:35 – ָ֑יל כִּ ֵ֣בֶדְמַש  עֶ צוֹן־מֶָ֭לֶךְל   Благоволение царя – к рабу» –  ר  

благоразумному…». 

 

19.4. Адвербиальный хифиль 

 

Глагол употребляется в качестве наречия. 

 

Неем. 2:2 – ד א   הְמ  בֵַ֥ אְהַר  ירָֹ֖ בֵה и я очень сильно испугался». Наречие…» –  וָאִּ  הַר 

(«много», «сильно») представляет собой абсолютный инфинитив породы хифиль от 

корня רבה («увеличиваться, быть большим, многочисленным»). 

 

19.5. Деноминативный хифиль  

 

Некоторые глаголы, образующиеся от существительных или прилагательных, 

принимают форму хифиль. 

 

Ис. 27:6 – ב רֵֵ֣שְׁיַ עֲק ִ֔ שׁרְֶשְׁ  укоренится Иаков…» (от…» – יַשׁ  , «корень»).  

Втор. 1:45 – ם ֹ֖יןְאֲלֵיכֶ  אְהֶאֱזִּ ל ַ֥ ןזְֶאְ  и не внял вам…» (от…» – ו  , «ухо»).  
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20. ПОРОДА ХОФАЛЬ 
 

 

20.1. Порода хофаль является пассивным аналогом породы хифиль (точно так же, как 

пуаль является пассивным аналогом пиэль). Иными словами, хофаль обычно 

обозначает пассивное каузативное (в узком смысле) действие: 

 

 Он был приведен = кто-то сделал так, что он пришел; 

 Он был разбужен = кто-то сделал так, что он проснулся.  

 

Однако, как было отмечено раньше, в повседневном употреблении граница между 

пуаль и хофаль нередко стиралась. В частности, в следующих примерах угадывается 

первоначальная семантическая разница, однако в конечном итоге как пуаль, так и 

хофаль приводят к одному и тому же смыслу: 

 

Иер. 20:14 – ֹו יְבָ֑ תִּ רְיֻלַֹּ֖ד  וֹםְאֲשֶַׁ֥ וּרְהַיִ֔  Проклят тот день, в который я был рожден» –  אָרֵ֣

[пуаль]…». Был рожден = «был сделан родившимся». 

Быт. 40:20 – ה ע ִ֔  день рождения [хофаль сопр. инф.]…» – יוֹםְהֻלֵֶּ֣דֶתְאֶת־פַר 

фараона…». День рождения = день, в который он «был сделан рождающимся». 

 

Пс. 37:23 (рус. 36:23) – ּנו עֲדֵי־גֶַ֥בֶרְכוֹנָָּ֗ צ  הוָהְמִּ   Благодаря Яхве шаги мужчины» –  מֵָ֭י 

становятся твердыми [поляль = пуаль]…». Становятся твердыми = «делаются 

утвержденными». 

Ис. 16:5 – א סִֵ֔ כִּ הוּכַֹּ֤ןְבַחֶֶּ֙סֶדְֶּ֙  И будет утвержден [хофаль] в милости [на милости?]» –  ו 

престол…». Будет утвержден = «будет сделан утверждающимся, твердым».  

 

Порода хофаль – самая редкая в древнееврейском языке. В Ветхом Завете она 

встречается около 400 раз примерно со 100 глагольными корнями
114

. 

 

20.2. Хофаль от глаголов, непереходных в породах каль и нифаль.  
 

20.2.1. Глаголы, обладающие профилем каль – хифиль      

 – хофаль: 

 

2 Цар. 4:34 – לֶד כֵַ֣בְעַל־הַיֶָּ֗ שׁ   и лег [каль] на мальчика…». Простой…» –  וַיִּ

активный глагол.  

2 Цар. 4:21 – ּהו בִֵ֔ כִּ  и положила [хифиль] его…». Положила = «сделала…» – וַתַשׁ 

так, чтобы лежал». Активное каузативное действие. 

2 Цар. 4:32 – ֹו טָת  כָֹ֖בְעַל־מִּ  .«…положенный [хофаль] на его кровати…» – מֻשׁ 

Положенный = «кто-то другой сделал так, чтобы он лежал». Пассивное 

каузативное действие. 

 

20.2.2. Глаголы, обладающие профилем нифаль – хифиль – хофаль: 
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2 Сам. 14:14 – צָה ר  יםְאִַ֔ ֵ֣ גָרִּ הַנִּ םְֶּ֙ כַמֶַּ֙יִּ  и как вода, вылитая [нифаль] на…» – ו 

землю…». Простое пассивное действие. 

Пс. 75:9 (рус. 74:9) – זֶַ֥ה ַ֪רְמִּ  וַיַגֵ ְּ֮ לֵאְמֶסֶך ר׀ְמַָ֥ ןְחָמַַ֨ ַֹּֽ֤יִּ יַ  и пенистого вина…» – ו 

полна, крепкого напитка, и Он наливает [хифиль] из нее…». Наливает = «делает 

льющейся, выливающейся». Активное каузативное действие. 

Мих. 1:4 – ד מוֹרָ  יםְב  ַ֥ םְמֻגָרִּ יִּ מַֹ֖  .«как вода, вылитая [хофаль] с крутизны…» – כ 

Вылитая = «сделанная льющейся, выливающейся». Пассивное каузативное 

действие.  

 

20.3. Хофаль от глаголов, переходных в породе каль. 

 

Исх. 24:10 – ְתְאֱלֹהֵֵ֣י וְּאֵֹ֖ אִ֕ ר  רָאֵָ֑לוַיִּ ש  יִּ  – «И увидели [каль] Бога Израилева…». Простой 

активный глагол, имеющий прямое дополнение.  

Исх. 25:9 – ְִ֔ך אֵֶ֣הְאוֹת  מַר  יְֶּ֙ לְאֲשֶֹּׁ֤רְאֲנִּ כ ָּ֗  согласно всему, что я тебе покажу…» – כ 

[хифиль]…». Покажу = «сделаю так, что ты увидишь». Активное каузативное 

действие. 

Исх. 25:40 – ר הְבָהָ  אֶֹ֖ הְמָר   что тебе показано [хофаль] на горе». Тебе» – אֲשֶׁר־אַתַָ֥

показано = «кто-то (Бог) сделал так, что ты увидел». Пассивное каузативное действие.  

 

20.4. Деноминативный хофаль  

 

От некоторых существительных и прилагательных глаголы образуются в породе 

хофаль. Как правило, они бывают взаимосвязаны с однокоренными глаголами породы 

хифиль, а иногда также породы каль. 

 

Иов. 22:21 – לָם  .«…и будь в мире [каль]…» – וּשׁ 

Втор. 20:12 – ך מִָ֔ עִּ יםְֶּ֙ לִּ אְתַשׁ  ם־ל ֹּ֤ אִּ  .«…Если же не примирится [хифиль] с тобой» – ו 

Примирится = «заключит мир; сделает так, чтобы был мир». Активное каузативное 

действие. 

Иов. 5:23 – ך מָה־לָ  ל  הְהָשׁ  שָדֶָּ֗ ַ֥תְהַַ֝ חַיַ  и звери полевые примирены [хофаль] с…» – ו 

тобой». Примирены = «кто-то сделал так, что они примирились, заключили мир». 

Пассивное каузативное действие. 
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21. ПОРОДА ХИТПАЭЛЬ 
 

 

21.1. Основная функция породы хитпаэль – рефлексивная (возвратная), то есть когда 

грамматическое подлежащее является одновременно логическим субъектом и 

объектом действия. 

 

21.2. По-видимому, в еврейском языке порода хитпаэль возникла в результате 

морфологического слияния нескольких разных пород. Для сравнения: 

 

В арамейском языке три породы с приставкой t-:  

 
Активные Pe‘al Pa‘el Hap‘el/ap‘el/šap‘el 

Рефлексивные/пассивные Hitpe‘el Hitpa‘al Hištap‘al 

 

В еврейском языке порода хитпаэль одна (морфологически ассоциированная с пиэль), 

однако она может служить рефлексивным аналогом для всех трех активных пород 

(каль, пиэль, хифиль). 

В то же время, в библейском арамейском пассивные породы (peil и hofal) 

используются сравнительно редко, а в классическом сирийском они и вовсе исчезают. 

Поэтому рефлексивные породы в арамейских языках часто имеют пассивное значение. 

В древнееврейском языке порода хитпаэль постепенно приобретала все большую 

популярность
115

 и тоже брала на себя пассивные значения. 

В аккадском языке, наряду с рефлексивной t-породой, была t-порода со значением 

длительного или повторяющегося действия (дуративно-итеративная), показателем 

которой был инфикс tan. Вероятно, в еврейском языке она слилась с обычным 

хитпаэль
116

. Возможно, в связи со всем этим порода хитпаэль в еврейском языке 

семантически неоднородная и наряду с обычным рефлексивным значением может 

выражать также повторяющееся действие.  

 

21.3. Семантические разновидности хитпаэль 

 

21.3.1. Возвратно-взаимный хитпаэль 

 

Такой семантический вариант называют также хитпаэлем двойного статуса, 

поскольку грамматическое подлежащее выступает одновременно и субъектом, и 

объектом глагольной идеи. 

 

21.3.1.a. Прямой возвратный 

 

При таком варианте подлежащее является также прямым логическим 

дополнением глагольной идеи. 

 

Ис. 8:9 – ּו רֵ֣ אַז  ת   אָזַר Препояшьтесь [для битвы]…». Глагол» – הִּ

(деноминативный от אֵזוֹר, «пояс») означает «надевать пояс», «опоясывать» 
                                                 

115
 W-O. С. 431 (§26.3a). 

116
 Там же. С. 427 (§26.1.2b). 
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или «опоясываться»
117

. Однако он употребляется также в породе хитпаэль 

со значением «опоясывать себя». 

1 Цар. 1:5 – א נַשֵַ֥ ת  ָ֛יתְמִּ יָ הְבֶן־חַגִּ נִּ  ,А Адония, сын Хаггифы» –  וַאֲד 

величался…». Величаться = «возвеличивать себя». 

 

21.3.1.b. Непрямой возвратный 

 

Подлежащее является также косвенным логическим дополнением 

глагольной идеи. 

 

1 Сам. 18:4 – יו אֲשֵֶׁ֣רְעָלִָ֔ ְֶּ֙ יל עִּ ת־הַמ  ןְאֶ  הוֹנָתָָּ֗ פַשֵֵ֣טְי  ת   И снял с себя» – וַיִּ

Ионафан тунику, которая была на нем…». Прямым логическим (и 

грамматическим) дополнением здесь является слово  ְילמ עִּ , «туника». 

Подлежащее «Ионафан» является косвенным логическим дополнением. 

Исх. 32:3 – יְהַזָהָֹ֖ב מֵַ֥ ז  םְאֶת־נִּ כָל־הָעִָ֔ קוְֶּּ֙ ר  פָ  ת   Тогда весь народ снял с себя» – וַיִּ

золотые серьги…». 

 

21.3.1.c. Возвратный пользы/ущерба  

 

Глагол обозначает действие, выполняемое себе на пользу или себе в ущерб. 

 

Иов. 13:27 – ה חַקֶ  ת  יְתִּ לַָּ֗ ג  יְרַַ֝ שֵַׁ֥  на подошвах ног моих Ты…» –  עַל־שָׁר 

нацарапал Свое имя». Глагол חקה/חקק означает «вырезать», 

«выгравировывать». Употребленный в этом стихе в породе хитпаэль, он 

имеет смысл «вырезать для себя», ставить свое имя как на подошвах раба. 

И. Нав. 9:12 – ֹתו נוְּא  ַֹּֽ֤ד  טַיַ צ  םְהִּ נוְּחִָ֞ מֵָּ֗ ֵ֣ה׀ְלַח   Вот наш хлеб, горячим мы» – זֶ

упаковали его». В этом действии («упаковали») виден оттенок «пользы»: 

упаковать для себя. 

 

21.3.1.d. Декларативно-оценочный возвратный  

 

Этот вариант употребления имеет такой оттенок смысла: оценивать или 

показывать себя кем-либо/каким-либо.  

 

Иез. 38:23 – ְַ֥י י־אֲנִּ וְּכִּ  עֹ֖ יָד  ָ֑יםְו  ֵ֣םְרַבִּ עֵינֵֹ֖יְגוֹיִּ יְל  ִ֔ תִּ נֵ֣וֹדַע  יְו  ִ֔ תִּ שׁ  קַדִּ ת  הִּ ו  יְֶּ֙ תִּ ל  גַדִּ ת  הִּ ו 
הוָ ה  И возвеличусь и освящусь и буду познан многими народами, и» – י 

познают, что Я – Яхве». Бог не может стать более или менее великим или 

святым, поэтому выделенные глаголы имеют оценочный характер. 

«Возвеличусь» = покажу Себя великим; «освящусь» = покажу Себя святым, 

уникальным. 

Еккл. 7:16 – ֹחַכַֹ֖םְיו ת  אַל־תִּ הְו  בִֵ֔ הַר  יקְֶּ֙ ֹּ֤יְצַדִּ הִּ םאַל־ת  שוֹמֵ  תֵָ֑רְלָֹ֖מָהְתִּ  – «Не будь 

праведен… слишком; и не выставляй себя слишком мудрым – зачем тебе 

губить себя?» Глагол ְִּחַכְַה םת   имеет оттенок не подлинной, а показной 

                                                 
117

 HALOT. Т. 1. С. 28. 
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мудрости – это декларативно-эстимативный хитпаэль. В том же ключе 

следует понимать и первое утверждение Соломона: не старайся показаться 

слишком праведным, не будь праведным по-фарисейски.  

 

21.3.1.e. Взаимный 

 

Взаимным называется такой вариант употребления, когда два или более 

субъекта действуют по отношению друг ко другу. 

 

Быт. 42:1 – ּו רָא  ת   רָאָה Зачем вы смотрите друг на друга?» Глагол» – לָֹ֖מָהְתִּ

означает просто «смотреть», а в породе хитпаэль – «смотреть друг на 

друга». 

Быт. 2:25 – שׁוּ שָׁ  ב  ת  אְיִּ ל ֹ֖  בוֹשׁ и не стыдились друг друга». Глагол…» –  ו 

обычно употребляется в породе каль; здесь употреблен хитпаэль, чтобы 

передать оттенок взаимности. 

 

21.3.2. Пассивный хитпаэль  

 

Грамматическое подлежащее является логическим объектом глагольной идеи. 

 

Прит. 31:30 – ל הַלָּ  ת  ֵ֣יאְתִּ הְהִּ ַ֝הוָָּ֗ אַת־י  ר  הְיִּ שַָ֥  жена, боящаяся Яхве, – именно…» –  אִּ

она будет прославляема». Судя по контексту, не добродетельная жена будет сама 

себя прославлять (рефлексив), а ее будут прославлять другие (пассив).  

Ис. 30:29 – קַדֶשׁ־חָָ֑ג ת  לֵֹ֖ילְהִּ םְכ  ֵ֣הְלָכִֶ֔ יֶ יִּ ה  ירְֶּ֙  ,Песня будет у них, как в ночь» – הַשִּ

когда будут отмечать праздник…». Подлежащим глагола ׁקַדֶש ת   является слово הִּ

גחְָ , «праздник». Ясно, что праздник не сам себя «празднует» (рефлексив), а его 

празднуют другие (пассив). 

 

21.3.3. Дуративно-итеративный хитпаэль 

 

Этот вариант хитпаэль обозначает длительное или повторяющееся действие.  

 

Быт. 3:8 – הַלֵַּ֥ךְבַגָֹ֖ן ת  ָ֛יםְמִּ הוָ הְאֱלֹהִּ וֹלְי  וְּאֶת־קַ֨ עִ֞ מ  שׁ  ַֽיִּ  ,И услышали Бога Яхве» – וַ 

гуляющего по саду». 

1 Сам. 12:9 – יך עַד־עֲבָדֶָ֛ פַלֵּ לְב  ת   ,Молись о рабах твоих…». Возможно» –  הִּ

глагол «молиться» употребляется именно в этой породе потому, что молитва 

обычно подразумевает повторяющееся действие. 

 

21.3.4. Деноминативный хитпаэль 

 

Как и в случае с другими породами, в породе хитпаэль могут образовываться 

глаголы от некоторых имен существительных. Например: 

 

Есф. 8:17 – ים ִ֔ יַהֲדִּ ת  מִּ  עַמֵֹּ֤יְהָאֶָּ֙רֶץְֶּ֙ יםְמֵ  רַבִִּ֞  и многие из народов земли…» –  ו 

становились иудеями [делали вид?]…».  
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Ср. также: 

יא נַבֵא – «пророк» ,נָבִּ ת   «вести себя как пророк», «показывать себя пророком» ,הִּ

אַנַף – «гнев» , אנף ת   .«показывать себя гневающимся» ,הִּ
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22. ВВЕДЕНИЕ В СПРЯЖЕНИЯ ЕВРЕЙСКИХ ГЛАГОЛОВ 
 

 

22.1. В еврейских грамматиках до сих пор существует довольно большая 

разноголосица в отношении того, как называть аналитические формы qatal, yiqtol, 

wayyiqtol и т. п. Их называют «временами», «спряжениями», «индикативными 

финитными формами» или просто «формами». В рамках настоящего курса мы ради 

простоты и краткости будем использовать термин «спряжения» (лат. conjugationes), 

хотя он и не вполне точен
118

. Вопрос о семантике спряжений в еврейском языке 

является одним из самых сложных и до сих пор не разрешен до конца.  

 

22.2. История вопроса 

 

При описании еврейской грамматики глагольные спряжения традиционно 

истолковывались в рамках временно й теории. Однако не все фактические данные 

легко объяснялись с точки зрения этого подхода. В конце XIX – начале XX вв. была 

разработана аспектная теория еврейского глагола, которая была последовательно 

перенесена и на другие древние семитские языки. Последняя остается наиболее 

популярной, пожалуй, до настоящего времени. Тем не менее, некоторые авторы 

выражают неудовлетворенность этой теорией и пытаются найти принципиально новые 

подходы (напр., текстлингвистическая школа). В то же время, многие авторитетные 

ученые продолжают считать, что qatal и yiqtol кодируют временны е значения, а 

аспектные нюансы зависят целиком от контекста. 

Основные вехи в изучении спряжений еврейских глаголов можно обозначить 

следующим образом (на примере, в основном, англоязычных грамматик, но не только 

их одних). 

 

22.2.1. В национальной еврейской грамматической традиции Средних веков была 

принята временна я теория, согласно которой qatal обозначает прошедшее время, 

yiqtol – будущее, а причастие (qotel) – настоящее
119

. В частности, еврейский 

грамматист рабби Давид Кимхи (1160–1235; жил во Франции) в своем 

филологическом труде Сефер михлол («Книга совокупности») употребляет по 

отношению к спряжениям термин  ְיםז מַנִּ , «времена». Qatal он называет עָבַר שָׁלֵם 

(прошедшее завершенное), а yiqtol – יד  :(будущее) עָתִּ

יד. עָתִּ י שָׁלֵם, הָהוַֹֽוֶה ו  תִּ ל  הֵם: עָבַר שָׁלֵם, עָבַר בִּ בָעָה ו  ים הֵן אַר  ים בַפוֹעֲלִּ מַנִּ 120הַז 
 

(Глагольных времен четыре: прошедшее завершенное, прошедшее 

незавершенное, настоящее и будущее.) 

Настоящим временем Давид Кимхи называет причастие, а прошедшее 

незавершенное он образует, вслед за средневековыми арамейскими 

грамматистами, при помощи глагола הָיָה и причастия. 

                                                 
118

 Термин «времена» предполагает определенную теорию еврейского глагола, которую разделяют не все 

гебраисты, а термин «индикативные финитные формы», во-первых, слишком громоздок, а во-вторых, не 

учитывает модальных функций некоторых форм. 
119

 Коган и Лёзов. Древнееврейский язык. С. 342. 
120

 Цит. по: J. Robert Wolfe. A Practical Hebrew Grammar with Progressive Constructive Exercises to Every 

Rule; and a Reading Book. London: Samuel Bagster and Sons, 1899. С. 83–84. 
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Нидерландский философ еврейского происхождения Барух (Бенедикт) 

Спиноза (XVII в.), придерживаясь того же подхода, в своей краткой грамматике 

еврейского языка использует в отношении qatal и yiqtol термины «прошедшее» и 

«будущее» время соответственно
121

. 

 

22.2.2. Ту же самую традицию продолжали многие европейские и американские 
ученые. Например, Мозес Стюарт (1835; семинария г. Андовер, США) называет 

qatal претеритом, т. е. прошедшим временем, а yiqtol – будущим временем. Он 

оговаривается, что претерит и будущее время могут употребляться без 

различения, выражая одну и ту же идею (по-видимому, имея в виду аспектно-

временные нюансы). Однако он отмечает, что «претерит используется главным 

образом для обозначения прошедшего времени в различных оттенках его 

значения; а будущее время главным образом используется для обозначения 

различных оттенков будущего времени»
122

.  

 

22.2.3. Профессор арабского, сирийского и других восточных языков Мюнхенского 

университета Исаак Нордхаймер (1838) негативно отзывается о попытках 

некоторых грамматистов отказаться от идеи времен в еврейском языке
123

. Он 

вводит понятия абсолютного и относительного прошедшего и будущего времени. 

По его мнению, в древнееврейском языке было два абсолютных времени: 

прошедшее (qatal) и будущее (yiqtol), тогда как абсолютное настоящее могло 

выражаться любым из них
124

.  

Weqatal Нордхаймер относит к категории относительного будущего, а 

wayyiqtol – относительного прошедшего времени
125

. Он также замечает, что 

yiqtol, «…присоединяясь к предшествующему קָטַל, иногда настолько 

притягивается к нему по смыслу, что начинает обозначать действие, 

происходящее или начинающееся в тот же период, что и קָטַל, хотя ко времени 
рассказа оно уже находится в прошлом»

126
. 

Данная идея весьма интересна, хотя, на наш взгляд, она не доведена автором 

до конца и представлена не лучшим образом. Держа в уме разницу между 

абсолютным и относительным временем, лучше было бы сказать, что wayyiqtol 

обозначает не относительное прошедшее, а относительное будущее время, то есть 

действие, которое находится в будущем по отношению к предыдущему глаголу. 

Например: «Он вошел в дом [абсолютное прошедшее; qatal] и после этого налил 

воды [относительное будущее; wayyiqtol]». «Наливание воды» произошло после 

«вхождения в дом», то есть по отношению к «вхождению в дом» находилось в 

будущем – отсюда «относительное будущее». Такое наименование действительно 

очень хорошо соответствовало бы главной функции спряжения wayyiqtol, которое 

                                                 
121

 Baruch Spinoza. Hebrew Grammar / Пер. и ред. Maurice J. Bloom. New York: Philosophical Library, 1962. 

С. 82-87. 
122

 Moses Stuart. Grammar of the Hebrew Language. 5-е изд., испр. и доп. New York: Codman Press, 1835. С. 

200. Курсив как в оригинале. – А. П.  
123

 Isaac Nordheimer. A Critical Grammar of the Hebrew Language: В 2 т. New York: Wiley and Putnam, 1838. 
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124
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обычно обозначает последовательное действие и может передаваться с помощью 

союзных слов «затем», «после этого».  

Сходным образом, обычная форма будущего времени (yiqtol) может 

употребляться после qatal со значением относительного будущего (то есть 

обозначать действие, которое произошло после qatal). Это предположение 

способно объяснить многие примеры, которые обычно приводятся для 

доказательства того, что в древнееврейском языке нет времен. 

Форма weqatal может использоваться в значении абсолютного прошедшего 

(в контексте прошлого) или относительного прошедшего (в контексте 

будущего). Последнее особенно применимо к так называемому «пророческому 

перфекту» – когда пророк описывает будущие события так, словно они уже 

произошли (поскольку он наблюдает их уже случившимися в своем видении).  

Разграничение между абсолютным и относительным временем может 

оказаться весьма продуктивным для понимания того, как функционируют 

спряжения в древнееврейском языке. Однако оно не исчерпывает всех 

трудностей, возникающих при изучении глагольной системы. Конечный 

результат будет выглядеть несколько сложнее, поскольку некоторые спряжения, 

как мы увидим, могут обладать модальными функциями и поскольку спряжение 

weqatal морфологически неоднородно. Но подробнее об этом позже. 

 

Уилльям Генри Грин (1864; Принстонская семинария), как и предыдущие 

авторы, выделяет в еврейском языке только два времени: прошедшее и 

будущее
127

 (qatal и yiqtol соответственно). Настоящее обозначается либо тем, 

либо другим, в зависимости от точки зрения и намерений говорящего. Грин 

подчеркивает, что глагольная система еврейского языка не передает модальных 

нюансов (индикатив, конъюнктив, оптатив), за исключением весьма 

ограниченного употребления парагогических форм
128

. Остальные оттенки смысла 

(кроме времени) кодируются контекстом.  

 

22.2.4. Неудовлетворенный традиционным объяснением глагольной системы, 

немецкий библеист Генрих Эвальд (1827; Геттинген) начинает разрабатывать 

аспектную теорию еврейского глагола, которую впоследствии популяризировал 

английский гебраист Сэмуэл Р. Драйвер (1874; Оксфорд). В частности, последний 

в своей влиятельной монографии «Трактат об использовании времен в еврейском 

языке» пишет, что употреблявшиеся в прежних грамматиках названия 

«прошедшее» и «будущее» время «в высшей степени неуместны и ошибочны»
129

. 

Вместо этого он предлагает пользоваться названиями «перфект» и «имперфект» 

соответственно
130

. По его мнению, спряжения глаголов в еврейском языке 

выражают не грамматическое время, а, скорее, наклонение
131

. Перфект, кодируя 

совершенный вид глагола, нередко используется в контексте прошедшего 

времени, поскольку совершенное действие уже как бы находится в прошлом. 

Имперфект, кодируя несовершенный вид глагола, часто употребляется в 
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контексте будущего, потому что будущее действие является как бы еще не 

завершенным.  

Герман Страк (1886; Берлин), продолжая традицию Эвальда и Драйвера, 

отказывается от понятия грамматического времени в еврейском языке. Он 

утверждает, что глагольная система еврейского языка выражает лишь 

завершенность (qatal) или незавершенность (yiqtol) действия
132

. Сходным 

образом, Бисселл (1892) пишет, что перфект обозначает совершенный вид, 

имперфект – несовершенный, и оба могут обозначать общие истины, в 

зависимости от точки зрения говорящего
133

. Можно сказать, что со времен 

Драйвера аспектная теория еврейского глагола приобретает все большую 

популярность.  

 

22.2.5. В то же время, не все принимали ее безоговорочно; раздавались некоторые 

голоса против этой теории. Стэнли Литс (1879; проф. еврейского языка 

лондонского Королевского колледжа) продолжает использовать наименования 

«прошедшее» и «будущее» время, указывая, что оба времени используются для 

передачи широкого спектра модальных нюансов, которые определяются 

контекстом
134

. Он также приводит примеры, когда прошедшее время 

используется для обозначения пророческого будущего (Быт. 15:18 – на наш 

взгляд, пример ошибочный), а будущее – для обозначения длительного или 

повторящегося действия в прошлом
135

. Д-р Роберт Вольф (шотландский 

миссионер в Турции) в своей краткой грамматике (1899) настаивает на том, что 

перфект и имперфект относятся к идее времени и обозначают прошедшее и 

будущее время соответственно. В подтверждение своих слов он ссылается на 

Михлол еврейского грамматиста рабби Давида Кимхи (см. выше)
136

. 

 

22.2.6. К концу XIX в. противостояние между временной и аспектной теориями было 

настолько сильным и, по-видимому, равным, что некоторые авторы избегали 

пользоваться терминологией той или другой стороны. Например, Ховард Осгуд 

(1899; Рочестерская богословская семинария) избегает как терминов 

«прошедшее» и «будущее время», так и терминов «перфект» и «имперфект». Он 

называет qatal и yiqtol просто «первым» и «вторым временем» соответственно. 

По его мнению, первое время обозначает «относительно завершенное действие в 

прошлом, настоящем или будущем»
137

, а второе время – «относительно 

незавершенное действие в прошлом, настоящем или будущем»
138

. Надо ли 

говорить, что термины «относительно завершенное» (relatively completed) и 

«относительно незавершенное» (relatively incomplete) настолько размыты и 

оставляют столь широкий простор для субъективного толкования любого текста 
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Писания, что говорят больше о полной неуверенности автора, чем о какой-либо 

грамматической системе.  

 

22.2.7. В XX в. аспектная теория в силу огромного авторитета Сэмюэла Драйвера 

почти полностью вытесняет в большинстве школ традиционную временну ю 

теорию. А. Б. Дэвидсон (3-е изд. 1901; проф. евр. языка Нового колледжа 

Эдинбурга) во введении к своему учебнику по синтаксису отсылает к 

монографии Драйвера
139

, а в основном тексте последовательно развивает 

аспектную теорию
140

.  

Сходным образом, Уилльям Харпер (1906; президент Чикагского 

университета) пишет, что названия «прошедшее» и «будущее» не только не 

передают подлинного значения времен, но и ведут в ложном направлении
141

. Он 

утверждает, что спряжения еврейского языка обозначают только завершенность 

или незавершенность действия, и сравнивает их с настоящим временем и 

аористом греческого языка. Любопытно отметить, что это его сравнение 

ошибочно сразу в нескольких аспектах. Во-первых, он ссылается на разницу 

между pei,sai и pei,qein, а также между mh. pei,sh|j и mh. pei/qe в греческом языке, 

говоря, что обе формы (аористная и презенсная) не относятся к сфере времени, а 

только указывают на характеристику действия
142

. То есть, он приводит в качестве 

примера инфинитивы и императивы – заведомо вневременные формы, которые 

отнюдь не параллельны формам qatal и yiqtol еврейского языка (в котором есть 

морфологически выраженные инфинитивы и императивы, отличные от форм 

qatal и yiqtol). Во-вторых, даже если бы Харпер провел параллель между 

индикативом аориста в греческом языке и спряжением qatal, как это делают 

некоторые другие авторы, эта параллель не доказывала бы отсутствие времен, 

поскольку аорист имеет вполне определенные временные характеристики – это 

прошедшее («историческое») совершенное время
143

. 

Если ранние издания Гезениуса сохраняют идею времен в древнееврейском 

языке
144

, то в более поздних происходит коренной пересмотр этого вопроса. В 

частности, англоязычный перевод 28-го издания Гезениуса-Кауцша под 

редакцией Коули (1910) целиком стоит на позициях аспектной теории
145

. В числе 

прочих источников, последний ссылается на вышеупомянутые учебники 

Драйвера и Дэвидсона
146

. В разделе, посвященном перфекту, учебник Гезениуса-
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Кауцша-Коули неудачно относит к будущему времени употребление спряжения 

qatal с союзами и частицами (ם (.и др עַד אֲשֶׁר ,אִּ
147

. На это нужно заметить, что и 

в других языках, имеющих признанную темпоральную систему, некоторые союзы 

и частицы требуют употребления тех или иных глагольных времен (ср. в рус.: 

«Если ты придешь…», но в англ.: «If you come…»). Наименования perfectum 

confidentiae и perfectum propheticum, а также категория «перфект в контрактах и 

других документах»
148

 смешивают грамматику со стилистикой (со способами 

стилистического оформления мысли), что не помогает понять собственно 

грамматику языка.  

Аспектной теории следуют также Эванс (1912; Университет Южного 

Уэльса)
149

, Вуд и Ланчестер (1913; Кембридж)
150

, Кригер и Аллеман (1927; 

Геттисбургская богословская семинария)
151

, Ейтс (1938; Луивил, Кентукки)
152

, 

Уайнгрин (1939; Оксфорд)
153

. Итак, можно сказать, что со времен С. Р. Драйвера 

аспектная теория спряжений взяла пальму первенства и даже стала считаться в 

каком-то смысле традиционной.  

 

22.2.8. Из более современных публикаций аспектную теорию поддерживает 

влиятельный учебник Уолтке и О’Коннора (1990). Хотя авторы расходятся с 

Драйвером, позицию которого они причисляют к «элементарным аспектным 

теориям»
154

, сами они представляют одну из вариаций аспектуализма. По их 

мнению, qatal выражает перфективный аспект, а yiqtol – все остальные, кроме 

перфективного. При этом они оговариваются, что перфективность не обязательно 

означает завершенность действия (они признают, что в таком виде теория была 

бы ошибочной
155

). Перфективное спряжение представляет действие как целое, 

как событие – это как бы взгляд извне. А имперфективное спряжение 

представляет действие как процесс, это взгляд изнутри
156

. Хотя в таком виде эта 

теория, наверное, действительно способна объяснить все случаи, все же она 

подвержена критике. Дело в том, что такая теория способна объяснить не только 

все случаи употребления qatal и yiqtol в еврейском языке, но и все случаи 

употребления любых двух форм в любом языке. Поскольку разница между 

«событием» и «процессом», взглядом «снаружи» и «изнутри» является 

субъективно воспринимаемой, подвергнуть эту теорию объективной проверке не 

представляется возможным.  
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К примеру, возьмем две произвольные аналитические формы в русском 

языке – инфинитив и причастие – и составим с ними два предложения.  

Бороться и искать, найти и не сдаваться. 

Просящий получает и ищущий находит. 

Если применить Уолтке-О’Конноровский вариант аспектной теории, то 

можно сказать, что инфинитивы в первом предложении описывают действие как 

целое (как событие, взгляд снаружи): бороться, искать и т. п. Тогда как 

причастия во втором предложении описывают действие как процесс (взгляд 

изнутри): просящий, ищущий. С другой стороны, мы можем те же самые 

категории развернуть в противоположном направлении: инфинитивы бороться, 

искать и т. п. могут восприниматься нами как процесс (взгляд изнутри), а 

причастия просящий и ищущий – как целое, как событие, как взгляд снаружи. Как 

видно из этого примера, эти категории подходят к любым формам (не только к 

qatal и yiqtol), поскольку воспринимаются субъективно и могут быть повернуты в 

любом направлении. Поэтому нет ничего удивительного в том, что теория 

Уолтке-О’Коннора, как кажется, способна объяснить все случаи. На наш взгляд, 

эта теория принципиально нефальсифицируема, поскольку трудно представить 

себе хотя бы один пример, который хотя бы теоретически мог ее опровергнуть. А 

раз так, значит, эта теория ненаучна. 

 

22.2.9. Сходного с Уолтке и О’Коннором взгляда придерживается Дуэйн Гарретт 

(2002; проф. Богословской семинарии Гордон-Конуэлла), который тоже считает, 

что перфект представляет действие как целое
157

, а имперфект – как процесс
158

. 

Желая проиллюстрировать эту идею, автор приводит любопытный пример. По 

его мнению, «я вижу» следовало бы перевести на еврейский язык перфектной 

формой, а «я смотрю» – имперфектной
159

. Впрочем, даже если предположить, что 

такое малосущественное отличие легло в основу глагольной системы языка, 

последовательно применить это разграничение ко всем глаголам едва ли удастся. 

Сходной трактовки спряжений qatal и yiqtol придерживаются также 

Арнольд и Чой (2003; Богословская семинария Эшбери)
160

. Впрочем, они 

признают, что в позднем библейском иврите перфект употребляется только по 

отношению к прошлому
161

. 

 

22.2.10. С другой стороны, многие ученые выражали и продолжают выражать 

неудовлетворенность таким подходом. Известный французский гебраист Поль 

Жуон (1923) считал, что глагольные формы еврейского языка выражают как 

время, так и тип действия (аспект), однако идея грамматического времени в них 

                                                 
157

 Duane A. Garrett. A Modern Grammar for Classical Hebrew. Nashville, TN: Broadman and Holman, 2002. С. 

49. 
158

 Там же. С. 54. 
159

 Там же. С. 49. 
160

 Bill T. Arnold и John H. Choi. A Guide to Biblical Hebrew Syntax. Cambridge: Cambridge University Press, 

2003. С. 54–60. 
161

 Там же. С. 54. Примеч. 45. К языку позднего (послепленного) периода они относят 1–2 

Паралипоменон, Ездра–Неемия, Есфирь, Даниила, избранные псалмы, Песнь песней, Екклезиаста и отдельные 

части других книг (там же. С. 3). Консервативные библеисты высказывают немало аргументов против такой 

датировки книг Песнь песней и Екклезиаста, а также против выделения «поздних» частей в других 

ветхозаветных книгах, однако вопрос о датировке и композиции библейских книг выходит за рамки настоящей 

темы. 
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первична
162

. Он также указывал, что тип действия нередко бывает заложен в 

самом значении глагольного корня. К примеру, מָצָא, «нашел», обладает 

перфективным аспектом, а ׁקֵש искал», – имперфективным» ,בִּ
163

. 

Франк Блейк (1951; Рим, Папский библейский институт) в своей 

монографии, посвященной переоценке грамматических времен еврейского языка, 

писал, что «детализация аспектной теории… привела к безнадежному смешению 

форм и значений, а также к множеству фантастических попыток объяснить 

разницу между глагольными формами»
164

. По его мнению, система глагольных 

спряжений еврейского языка находит прекрасное объяснение в рамках временно й 

теории. Спряжения могут выражать и аспектные оттенки, однако последние 

всегда сопровождаются временны ми характеристиками и подчинены им
165

.  

Из более современных ученых сходную точку зрения выражает 

известнейший специалист по древним восточным языкам, автор многих 

монографий Такамицу Мураока (1991; заслуженный профессор еврейского языка, 

Лейденский университет, Голландия). В частности, в своих примечаниях к 

английскому переводу Жуона (который он выполнил еще в студенческие годы в 

Японии!) Мураока отмечает, что арабские грамматисты называли форму qatala 

(аналогичную еврейской qatal) m¹di = «прошедшее время». «Следовательно, – 

пишет он, – в их представлении эта форма выражает время»
166

. 

Энсон Ф. Рейни (2003; заслуженный профессор ближневосточных культур и 

семитской лингвистики, Университет Тель-Авива, Израиль) выражается еще 

более категорично: «Западная традиция связывать суффиксальное спряжение с 

совершенным действием и имперфект с несовершенным, берущая начало от 

Эвальда и в дальнейшем усвоенная и популяризированная Драйвером, 

совершенно ошибочна»
167

. 

В личной переписке с автором данного обзора (2006) д-р Тамар Цеви 

(профессор еврейского языка и литературы Университета г. Хайфы в Израиле) 

согласилась с тем, что глагольные спряжения еврейского языка включают 

комбинацию времени и вида. На ее взгляд, среди современных израильских 

ученых нет какой-либо доминирующей точки зрения на этот счет. Сама она в 

общем и целом согласна с идеями Э. Ф. Рейни, хотя упрекает последнего в том, 

что он говорит, что спряжения выражают только идею времени (правда, по 

нашему мнению, это не совсем справедливо по отношению к Рейни).  

Несостоятельность аспектной теории как минимум в некоторых речевых 

жанрах древнееврейского языка отмечают также Коган и Лёзов (2009; Российская 

академия наук, институт языкознания): «…в независимых предложениях 

диалогической речи (и в упомянутых выше типах придаточных, 

распространяющих эти предложения) морфологические облики «перфекта» qatal 
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 J-M.  Т. 2. С. 355. 
163

 Там же. 
164

 Frank R. Blake. A Resurvey of Hebrew Tenses: With an Appendix Hebrew Influence on Biblical Aramaic. 

Roma: Pontificum Institutum Biblicum, 1951. С. 1. Перевод наш. – А. П.  
165

 Там же. С. 2. 
166

 J-M. Т. 2. С. 355 (§111с), примеч. 1. 
167

 A. F. Rainey. The Suffix Conjugation Pattern in Ancient Hebrew: Tense and Modal Functions // Ancient Near 

Eastern Studies. №40. 2003. С. 5.  
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и «имперфекта» yiqtol кодируют лишь временны е значения, а аспектуальная 

семантика целиком зависит от контекста»
168

. 

 

22.2.11. Таким образом, на настоящий момент вопрос о семантике глагольных 

спряжений в древнееврейском языке далек от окончательного разрешения
169

. 

Пожалуй, большинство учебников продолжают исповедовать аспектную теорию, 

однако немало весьма авторитетных голосов выступают за темпоральное 

понимание еврейского глагола. Впрочем, сейчас дискуссия идет на несколько 

ином уровне, чем сотню лет назад. Вряд ли теперь кто-то станет настаивать, что 

спряжения кодируют исключительно время или аспект. Большинство признают, 

что они могут выступать и в той, и в другой функции, и вопрос лишь в том, какая 

функция первична: временна я или аспектная.  

На практическом уровне, пожалуй, оправдан подход Кристо ван дер Мерве 

(1997; Университет г. Стелленбош, ЮАР), который в своей «Грамматике» не 

делает попытки объяснить глагольные формы древнееврейского языка в рамках 

какой-либо одной теории
170

. Отмечая, что во многих языках наблюдается тесное 

переплетение аспекта и времени
171

, он признается, что не совсем ясно, выражает 

ли глагольная система еврейского языка аспекты, которые могут передавать 

временные нюансы, или времена, которые могут передавать аспектные 

нюансы
172

. По его мнению, аспектно-временные отношения перфекта и 

имперфекта можно в общем виде представить следующим образом
173

: 

 
Перфект Прошедшее время Завершенное действие 

Имперфект Не-прошедшее время
174

 Не-завершенное действие
175

 

 

Исключения из этой схемы связаны с глаголами состояния (а также пассивами), 

перформативными речевыми актами и некоторыми союзами
176

. Ван дер Мерве 

также делится важным напоминанием, что библейские авторы могли излагать 

события с точки зрения рассказчика или с точки зрения героев описываемых 

действий. В связи с этим при переводе нередко возникают отклонения от 

вышеприведенной схемы
177

. 

 

22.3. Сложности 

 

Изучение семантики глагольных спряжений в древнееврейском языке неизбежно 

сталкивается с несколькими трудностями. 
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 Коган и Лёзов. Древнееврейский язык. С. 345. 
169

 Попутно заметим, что то же самое можно сказать и о других древних семитских языках (там же. С. 

343). 
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 Christo Van der Merwe, Jeckie A. Naude, Jan H. Kroeze. A Biblical Hebrew Reference Grammar. Sheffield, 

UK: Sheffield Academic Press, 1997. С. 143. 
171

 Там же. 
172

 Там же. С. 144. 
173

 Там же.  
174

 «Не-прошедшее» обозначает все остальные временные характеристики, кроме прошедшего времени, 

то есть настоящее и будущее время. 
175

 «Не-завершенное» обозначает все остальные аспектные нюансы, кроме завершенного действия: 

несовершенный вид, длительность или повторяемость, процесс и т. п. 
176
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22.3.1. Во-первых, на протяжении своей более чем трехтысячелетней письменной 

истории еврейский язык претерпевал определенную эволюцию. Общеизвестно, 

что глагольная система современного иврита функционирует по темпоральному 

принципу. Спряжение qatal выполняет в нем функцию прошедшего времени, 

причастие – настоящего, а yiqtol – будущего. Однако в связи с этим возникает 

вопрос: когда произошел переход от размытой аспектно-временной (или даже 

целиком аспектной) системы к четко очерченной временно й? Некоторые считают, 

что такое изменение относится лишь к мишнаитскому периоду, однако Мураока 

демонстрирует, что это произошло раньше – как минимум в кумранский 

период
178

. Можем ли мы предположить, что переход к темпоральной системе 

начался еще раньше? Быть может, еще внутри библейского корпуса? 

22.3.2. Во-вторых, независимо от того, каким будет наш ответ на последний вопрос, 

все равно необходимо учитывать эволюцию языка в пределах библейского 

периода. За несколько веков, которые отделяют наиболее ранние библейские 

тексты от наиболее поздних, язык должен был развиваться и изменяться. Какую 

бы теорию мы ни принимали, нужно делать скидку на то, что глагольная система 

в ранних и поздних текстах может функционировать по-разному.  

22.3.3. В-третьих, необходимо учитывать разницу между поэтическими и 

прозаическими текстами. Поэтические тексты обычно имеют тенденцию к 

архаизации, а значит, в них чаще могут проявляться отклонения от 

предполагаемой нормы, выявленной путем изучения синхронных текстов. И 

действительно, именно в поэзии мы находим наибольшее количество 

«нестандартного» употребления yiqtol в прошедшем времени. Одно из 

предположений заключается в том, что это является отголоском прасемитской 

омнитемпоральной формы
179

. Конечно, возможны другие объяснения. 

22.3.4. В-четвертых, даже внутри прозаических текстов есть существенная разница 

между прямой речью и нарративными частями.  

22.3.5. В-пятых, внутри прозаических текстов существует возможность включения 

поэтических элементов – возвышенная проза. 

 

22.4. Употребление времен в русском языке 

 

Уолтке и О’Коннор проводят вслед за Комри параллель между спряжениями 

древнееврейского языка и глагольными формами славянских языков
180

. В связи с 

этим интересно взглянуть на эту дискуссию с точки зрения более близкого нам языка, 

имеющего признанную временную систему. Итак, рассмотрим несколько примеров 

того, в каких значениях могут употребляться времена глаголов в русском языке. 

 

22.4.1. Будущее: 

 

                                                 
178

 Takamitsu Muraoka. The Participle in Qumran Hebrew with Special Reference to its Periphrastic Use // 

Sirach, Scrolls, and Sages: Proceedings of a Second International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, 

Ben Sira, and the Mishnah, held at Leiden University, 15-17 December 1997 / Под ред. T. Muraoka и J. F. Elwolde. 

Studies on the Texts of the Desert of Judah. Vol. XXXIII / Под ред. F. Garcia Martinez и A. S. Van Der Woude. 

Leiden, Netherlands: Brill, 1999. С. 191. 
179

 Ср. Blake. A Resurvey of Hebrew Tenses. С. 2–3. 
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1) «Бывало: сядут, нальют чаю…» – будущее время обозначает 

повторяющееся действие в прошлом. 

2) «Два плюс два будет четыре»; «без труда не выловишь и рыбки из пруда» – 

будущее время обозначает безвременной факт (гномическое будущее). 

3) «А кто будет у нас молодой человек?» или: «А ты кто будешь?» – имеется в 

виду имя; будущее время используется для обозначения простого 

настоящего
181

. 

4) «А он сделает вот что…» Или: «Пойдешь в магазин и принесешь яблок» – 

будущее время в значении повеления.  

 

22.4.2. Прошедшее: 

 

1) «Я сейчас ему позвонил»; «я сегодня прочитал» – прошедшее время мы по 

смыслу относим к настоящему (как в англ. настоящее совершенное). 

2) «Сделал дело – гуляй смело» – прошедшее время совершенного вида в 

пословице (гномическое прошедшее). 

3) «Любовью вечною я возлюбил тебя…» – ингрессивное прошедшее время: 

действие совершено в прошлом, но результат продолжается в настоящем. 

4) «Будет делать, пока не сделал…» – прошедшее относится к будущему. 

5) «Бери шинель, пошли домой» – прошедшее время в смысле пожелания или 

приказания. Кажется, этой особенностью обладают только глаголы 

совершенного вида: встали, пошли, побежали, собрались, легли. 

Устойчивое сочетание: пошел вон! 

6) «Плевал я на либералов». Или: «В гробу я это видел» – прошедшее время 

обозначает отношение к предмету в настоящем.  

 

22.4.3. Настоящее: 

 

1) (В повествовании о прошлом:) А он ему и говорит… – Настоящее время по 

контексту относится к прошлому. 

2) «Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги – струнки, и 

глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж 

выезжена – как собака бегает за хозяином, голос даже его знал! Бывало, он 

ее никогда и не привязывает» (Лермонтов. Герой нашего времени). – 

Настоящее время по контексту относится к прошлому.  

 

Нетрудно убедиться в том, что в русском языке глагольные времена выполняют более 

сложные функции, нежели просто обозначение времени действия. Тем не менее, мы не 

отказываемся от идеи времен. 

 

  

                                                 
181

 Любопытно отметить, что подобное употребление будущего времени наличествует и в английском 

языке. Ср: «To have recovered the treasure and to have seized this fine ship and all she’ll hold!» (Rafael Sabatini. 

Captain Blood His Odyssey).  
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23. ИЗБРАННЫЕ ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 
 

23.1. Прежде чем приводить какие-либо аргументы в пользу временной теории, 

необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, мы не отрицаем того, что 

темпоральные формы могут использоваться в других функциях – например, 

аспектной (как это происходит и в русском языке, см. предыдущую главу). Во-

вторых, мы не забываем об эволюции языка и о наличии разных речевых жанров, в 

которых глагольные формы могут функционировать по-разному. (Подробнее об этом 

см. в следующих темах.) 

 

23.2. Тексты, требующие временно й интерпретации с точки зрения богословия 

 

23.2.1. Быт. 17:5 – יך תַתִּ  ֹ֖םְנ  וֹןְגוֹיִּ ָ֛יְאַב־הֲמַ֥  ибо отцом множества народов Я…» –  כִּ

поставил тебя». 

 

Этот стих цитирует апостол Павел в Римлянам 4:17: «…как написано: “Я 

поставил тебя отцом многих народов”, – пред Богом, Которому он поверил, 

животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». 

Доказывая, что Бог способен о несуществующем говорить как об уже 

существующем, Павел ссылается на Бытие 17:5, где Господь говорит: «Я 

поставил тебя отцом множества народов», – хотя у Авраама еще не родился 

ребенок от Сарры. Авраам еще не был отцом множества («несуществующее»), но 

Бог уже назвал его таковым («назвал несуществующее как существующее»). 

Таким образом, мы находим возможным утверждать, что временна я трактовка 

системы глагольных форм древнееврейского языка необходима для 

аргументации апостола Павла в Новом Завете. 

Нужно отметить, что Павел цитирует этот стих по Септуагинте, где 

сказано: πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθει ά σε. Переводчики Септуагинты (как и сам 

апостол) употребили греческий перфект – результативное время, которое в 

индикативе относится к уже совершившемуся действию, результат которого 

сохраняется в настоящем
182

. Сирийская Пешитта переводит эту фразу 

претеритом – прошедшим временем
183

: 

̈ ܟ  ܐ̈ܕ݁ܣܳܡܬ ݁ ܳ ܐܐ̈ܐܱܒ  ܳ
ܡܶܐ̈ܠܣܽܘܓ  ܕ݁ܥܰܡ    (dsamtak ’aba lsoga’ d‘amme’, «Я поставил тебя 

отцом множеству народов»)
184

. 

 

                                                 
182

 Ср. Daniel B. Wallace. Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. 

Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996. С. 573; ср. также A Greek Grammar of the New Testament and Other Early 

Christian Literature / Под ред. F. Blass и A. Debrunner; Пер. и ред. Robert W. Funk. Chicago: University of Chicago 

Press, 1961. С. 175–176 (§340). 
183

 В классическом сирийском языке глагол имеет более ясно выраженные временные характеристики, 

чем в древнееврейском. О значении сирийского претерита см. С. В. Лёзов. Классический сирийский язык // 

Языки мира: Семитские языки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки / РАН. Институт языкознания. 

М.: Academia, 2009. С. 598. 
184

 Любопытно заметить, что авторы Синодального перевода в Бытие 17:5 поставили глагол в будущее 

время: «Я сделаю тебя отцом множества народов», но это нужно признать ошибкой. Перевод Септуагинты в 

этом стихе не только вполне вероятен с грамматической точки зрения, но и подтвержден богодухновенным 

Писанием Павла. 
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23.2.2. Матф. 22:32 «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: 

“Я [ἐγώ εἰμι] Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова”? Бог не есть Бог мертвых, 

но живых».  

В этом стихе цитируется фраза, которая нередко повторяется в Ветхом 

Завете. Ближе всего к буквальной цитате подходит Исх. 3:6 – ְיך אֱלֹהֵֵ֣יְאָבִִּ֔ יְֶּ֙ כִּ אָנ 
רָהָָ֛םְאֱלֹהְֵַ֥ באֱלֹהֵ יְאַב  קְוֵאלֹהֵֵ֣יְיַעֲק ָ֑ חָֹ֖ צ  יְיִּ  – «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог 

Исаака и Бог Иакова».  

Многие христианские комментаторы указывают на то, что аргумент Христа 

построен на времени глагола: в Септуагинте, как и в словах Христа, употреблена 

копула настоящего времени εἰμι
185

. Хотя в еврейском языке, в отличие от 

греческого или русского, копула в настоящем времени опускается всегда, сам 

факт того, что Господь наш апеллирует к глагольному времени, придает вес 

временно й теории. Если бы глагольная система древнееврейского языка не 

включала в себя достаточно четкого представления о времени, то такие тексты, 

как Исход 3:6, могли бы означать: (1) «Я был Богом Авраама, Исаака и Иакова»; 

(2) «Я буду Богом Авраама, Исаака и Иакова» или (3) «Я есть Бог Авраама, 

Исаака и Иакова». Делать из них вывод, что Авраам, Исаак и Иаков живы, было 

бы проблематично.  

 

23.3. Тексты, в которых встречаются qatal и yiqtol вместе 

 

Там, где qatal и yiqtol употребляются вместе (зачастую с однокоренными глаголами), 

qatal обычно относится к прошедшему, а yiqtol – к будущему. При этом чаще всего не 

употребляются никакие временные маркеры, то есть аналитических форм qatal и 

yiqtol самих по себе оказывается достаточно для того, чтобы передать временное 

разграничение «прошлое/будущее». В этих случаях также нередко бывает 

невозможно настаивать на четком аспектном разграничении между формами qatal и 

yiqtol. 

 

Зах. 7:13 – ע מִָ֔ אְאֶשׁ  ל ֵ֣ ו  אוְֶּּ֙ ר  ק  אְשָׁמֵָ֑עוְּכֵֹּ֤ןְיִּ ל ֵ֣ אְו  יְכַאֲשֶׁר־קָרָֹ֖ ַ֥ הִּ  И вот, как Он взывал» – וַי 

qatal, а они не слушали qatal, так они будут взыватьyiqtol, а Я не услышуyiqtol». В этом 

тексте аналитические формы qatal и yiqtol с очевидностью различаются по временам: 

прошедшее – будущее. Вдобавок к этому, очень сложно разглядеть здесь какое-либо 

разграничение по аспекту в любом варианте аспектной теории.  

 

1 Сам. 17:37 – ְִ֔ ֵ֣דְהַד יַ וּמִּ יְֶּ֙ אֲרִּ ֹּ֤דְהָ  יַ יְמִּ נִּ לַַ֜ צִּ רְהִּ הְאֲשֶַׁ֨ הוָָּ֗ ָ֑הי  יְהַזֶ ֹ֖ תִּ שׁ  לִּ ַ֥דְהַפ  יַ יְמִּ נִּ ילִֵ֔ וּאְיַצִּ בְהֵ֣  – 

«Яхве, который избавлял qatal меня от льва и медведя, Он же избавитyiqtol меня от этого 

филистимлянина». Разграничение между qatal и yiqtol тоже временно е. Любопытно 

                                                 
185

 Напр., Louis A. Barbieri, Jr. Matthew // The Bible Knowledge Commentary: В 2 т. / Под ред. John F. 

Walvoord и Roy B. Zuck. Wheaton, IL: Victor Books, 1983–1985. Т. 2. С. 72; The MacArthur Study Bible / Под ред. 

John MacArthur, Jr. Nashville, TN: Word Pub., 1997. С. 1489 (комментарий к Марк. 12:26); Warren W. Wiersbe. The 

Bible Expository Commentary. Wheaton, IL: Victor Books, 1989 (комментарий к Матф. 22:32); Jon Courson. Jon 

Courson’s Application Commentary. Nashville, TN: Nelson, 2003. С. 164; Craig L. Blomberg. Matthew. The New 

American Commentary, т. 22 / Под ред. David S. Dockery, L. Russ Bush, Duane A. Garrette et alt. Nashville, TN: 

Broadman, 1992. С. 333; Donald A. Hagner. Matthew 14–28. Word Biblical Commentary, т. 33В / Под ред. Bruce M. 

Metzger, David A. Hubbard, Glenn W. Barker et atl. Dallas, TX: Word, 1995. С. 642. 
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заметить, что qatal используется по отношению к многократному событию в 

прошлом, тогда как yiqtol – однократному в будущем.  

 

Иез. 5:9 – וֹד הוְּעָ֑ הְכָמ ֹ֖ א־אֶעֱשֶַ֥ ר־ל   אֵָ֛תְאֲשֶׁ  יְו  יתִּ א־עָשִִּ֔ ךְאֵֵ֚תְאֲשֵֶׁ֣רְל   יְבָָּ֗ ֵ֣יתִּ עָשִּ  Я сделал» – ו 

qatal среди тебя то, подобного чему не делал qatal и больше не сделаюyiqtol». 

 

Исх. 33:17 – עֱשֶָ֑ה תְָאֶ  ר  בַֹ֖ רְדִּ ָ֛הְאֲשֶַׁ֥ רְהַזֶ ֵ֣םְאֶת־הַדָבַָ֥  и это дело, о котором ты…» – גַ

сказалqatal, я сделаюyiqtol». 

 

Чис. 23:19 – נָה ימֶ  קִּ אְי  ל ַ֥ רְו  בֶֹ֖ דִּ הְו  אְיַעֲשִֶ֔ ל ֵ֣ ו  וּאְאָמַרְֶּ֙  Он сказалqatal – и не» – הַהֹּ֤

сделаетyiqtol? Пообещалqatal – и не исполнитyiqtol?» 

 

1 Сам. 28:18-19 –  

ְֶּ֙ תָ א־שָׁמֶַּ֙ע  ַ֥יתְְָ…כַאֲשֶֹּׁ֤רְל   א־עָשִּ ל   הוָֹ֖הְ…ו  ְי  ךַ֥ ה־ל  הְעָשָ  הַדָבֵָ֣רְהַזִֶ֔ תֵֵ֣ןְ … עַל־כֵןְֶּ֙ יִּ ו 
רָאֵֹּ֤לְ ש  ֵ֣םְאֶת־יִּ הוָהְגַ הְוּבָנֶֹ֖יךְ…י ֵּ֠ רְאַתַָ֥ יםְ…ְוּמָחִָ֕ תִּ  שׁ  לִּ יַד־פ  הוָֹ֖הְב  ןְי  תֵַ֥  יִּ

– «Поскольку ты не послушалqatal… и не совершилqatal… за то это сделалqatal с тобой 

Яхве… Предастyiqtol Яхве также Израиль… и завтра тебя и твоих сыновей… 

предастyiqtol Яхве в руку филистимлян». 

 

Песн. 3:4 – ְּנו פִֶ֔ אְאַר  ל ֵ֣ ו  יוְֶּ֙ תִּ ָ֑יְאֲחַז  שִּׁ הְנַפ  תְשֶׁאָהֲבָֹ֖ יְאֵַ֥ אתִּ מָצִָ֔ ֵ֣דְשֶׁ  םְעַ יְמֵהִֶ֔ תִּ שֶׁעָבֵַ֣ר  עַטְֶּ֙ מ  כִּ
יְ ִ֔ מִּ אֶל־בֵֵ֣יתְאִּ יוְֶּ֙  Чуть я отошлаqatal от них, как нашлаqatal того, кого» – עַד־שֶֹּׁ֤הֲבֵיאתִּ

возлюбилаqatal душа моя. Схватилаqatal я его и не отпущуyiqtol, пока не приведу [пока не 

привелаqatal] в дом матери моей…». 

 

Ис. 46:4 – ט לְוַאֲמַלֵּ  ב ֹ֖ ַ֥יְאֶס  אְוַאֲנִּ ֵ֣יְאֶשִָ֔ וַאֲנִּ ְֶּ֙ י ֶּ֙יתִּ ֹּ֤יְעָשִּ  Я создалqatal, и Я понесуyiqtol; буду» – אֲנִּ

носитьyiqtol и избавлятьyiqtol». 

 

23.4. Варианты понимания текстов, которые обычно приводятся в доказательство 

отсутствия времен 

 

На наш взгляд, тексты, на которые обычно ссылаются для того, чтобы показать 

отсутствие времен в древнееврейском языке, представляют собой разнородную 

группу, в которой можно выделить несколько вариантов. 

 

23.4.1. Тексты, в которых qatal вполне может быть переведен прошедшим, а yiqtol –

будущим временем, однако перевод на другие языки иным временем диктуется 

стилистическими предпочтениями переводчика (или языка перевода в целом). 

 

Пс. 61:3 – רָא רֶץ׀ְאֵלֵֶ֣יךְאֶָ֭ק  צֵֹּ֤הְהָאַָ֨ ק   От конца земли к Тебе воззову». (~ «От» – מִּ

конца земли к Тебе я взываю».) 

 

Пс. 34:11 (рус. 33:11) – וֹב וְּכָל־ט  רַ֥ ס  הְל א־יַח  ַ֝הוָָּ֗ יְי  שֵַׁ֥ ר  ד  ָ֑בוְּו  רָעֵ וְּו  יםְרָשֵׁ֣ ירִּ ָ֭פִּ  – כ 

«Львы бедствовалиqatal и голодалиqatal, а ищущие Яхве не будут иметь 

недостаткаyiqtol ни в каком благе». (~ «Львы бедствуют и голодают, а ищущие 

Яхве не имеют недостатка ни в каком благе».) 
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Пс. 38:12 – ּדו קְעָמָ  יְמֵרָח ַ֥ רוֹבַָּ֗ דוְּוַּ֝ק  ֵ֣יְיַעֲמ ָ֑ עִּ ג  ֵַֽ֣גֶדְנִּ נֶ יְמִּ רֵעַָּ֗ י׀ְו  הֲבַַ֨  Любящие меня и» – א  

друзья мои будут избегатьyiqtol болезни моей, и близкие мои отдалилисьqatal». (~ 

«Любящие меня и друзья мои избегают болезни моей, и близкие мои стали 

далеко».) В данном случае употребление разных аналитических форм от одного и 

того же корня (встанут/встали) может обыгрываться как литературный прием. 

Возможны и другие варианты понимания форм qatal и yiqtol в этом тексте (см. 

ниже). 

 

Ис. 48:3 – ְי ֹ֖יתִּ םְעָשִּ א ַ֥ ת  ָ֑םְפִּ יעֵ מִּ אַשׁ  וְּו  אֹ֖ ַ֥יְיָצ  פִּ יְוּמִּ תִּ ד  גִַ֔ מֵאֵָ֣זְהִּ נוֹתְֶּ֙ אשׁ  אנָההָרִּ  וַתָב    – 

«Прежнее Я еще тогда возвестилqatal, из уст Моих вышлоqatal, и Я сделаюyiqtol это 

известным; внезапно Я сделалqatal, и это исполнилосьqatal». (~ «Прежнее Я еще 

тогда возвестил, из уст Моих выходило, и Я объявлял это; внезапно Я делал, и это 

сбывалось».) 

 

23.4.2. Тексты, в которых yiqtol выражает относительное будущее (будущее по 

отношению к какому-то иному действию в прошлом), а qatal – относительное 

прошедшее (прошедшее по отношению к какому-то иному действию в будущем).  

 

Суд. 17:8 – ְלֶך צָָ֑אוַיֵַ֨ מ  הְלָגֹ֖וּרְבַאֲשֵֶׁ֣רְיִּ הוּדִָ֔ י  ֶּ֙חֶםְֶּ֙ יתְלֶ בֵַ֥ ירְמִּ ישְׁמֵהָעִָּּ֗ ַ֜ הָאִּ  – «И пошел 

этот человек из города Вифлеема Иудейского пожить, где найдетyiqtol…». Человек 

«пошел» раньше, чем «найдет». Yiqtol глагола «найдет» представляет собой 

относительное будущее время, то есть будущее по отношению к действию 

«пошел». 

 

Ис. 17:10 – ְים ִ֔ ֵ֣יְנַעֲמָנִּ עֵ ט  נִּ יְֶּ֙ עִּ ט  ןְתִּ ְעַל־כֵָּ֗ ת  אְזָכָָ֑ר  וּרְמָעֻזֵַֹֽ֖ךְל ֵ֣ צַ֥ ךְו  עִֵ֔ שׁ  אֱלֹהֵֵ֣יְיִּ ְֶּ֙ ֹּ֤יְשָׁכֶַּ֙חַת  כִּ
נוּ רָעֶ  ז  ֹ֖רְתִּ רַתְזָ מ ַ֥  Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и скалу прибежища» – וּז 

твоего не вспомнил. Поэтому ты насадилyiqtol сады Адониса и чужие побеги 

посеялyiqtol». Израиль «насадил» сады и «посеял» чужие побеги после того как 

забыл Бога. Yiqtol здесь обозначает относительное будущее. 

 

Иер. 8:3 – ם יִ֔ חַיִּ מֵ  רְמֶָּ֙וֶתְֶּ֙ חַַ֥ ב  נִּ םְ...ו  ֵ֣יםְשִָׁ֔ תִּ דַח  אֲשֵֶׁ֣רְהִּ יםְֶּ֙ אָרִּ שׁ  וֹתְהַנִּ מֹּ֤ ק  כָל־הַמ  ב   – «…и 

будет смерть предпочитаема жизни… во всех местах, куда я рассею [или: прежде 

рассеялqatal] их». Действие «рассеивания» предшествует действию 

«предпочтения» – qatal обозначает относительное прошедшее. 

 

Есф. 1:18 – ה כִָ֔ בֵַ֣רְהַמַל  אֶת־ד  עוְֶּּ֙ מ  יְאֲשֶֹּׁ֤רְשָׁ  רַס־וּמָדַָּ֗ וֹתְפָ  נָה׀ְשָרֵ֣ הְת אמֵַ֣ר  וֹםְהַזֶַ֜ הַיַ֨  – ו  

«В тот день скажут княгини персидские и мидийские, которые услышат [или: 

прежде услышалиqatal] о деле царицы…». Княгини «услышат» раньше, чем 

«скажут». Спряжением qatal выражено относительное прошедшее. 

 

Исх. 15:12 –  רֶץ לָעֵֹ֖מוְאָ  ב  ְתִּ ךִ֔ ֵ֣ינ  מִּ י  ְֶּ֙ ֶּ֙יתָ  Ты простер Свою десницу – их» – נָטִּ

поглотилаyiqtol земля». То, что земля поглотила египтян, произошло как следствие 

того, что Бог простер Свою десницу. Действие «проглатывания» находится в 

будущем по отношению к действию «простирания». 
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Исх. 15:14 – ּו עַ֥ מ  גָזָ֑וּןְשָׁ  ר  יםְיִּ ֹ֖ עַמִּ  – «Народы услышали – и затряслисьyiqtol». Народы 

«затряслись» вследствие того, что «услышали». Действие, выраженное глаголом 

«затряслись», происходит в будущем по отношению к действию, выраженному 

глаголом «услышали». 

 

Разновидностью этого варианта является употребление yiqtol после некоторых 

временны х предлогов или наречий. Наречие אָז («затем») вводит действие, 

которое произойдет после того, что было раньше, поэтому к нему лучше всего 

подходит спряжение yiqtol, выражающее относительное будущее. Напр.: 

1 Цар. 3:16 – נֹ֖וֹתְאֶל־הַמֶָ֑לֶך ַ֥יםְז  םְנָשִּׁ יִּ תַָ֛ אנָהְשׁ   Затем [т. е. после какого-то» – אֵָ֣זְתָב ָּ֗

события в прошлом] приходятyiqtol к царю две женщины блудницы». 

 

После союза טֶרֶם («перед», «перед тем как») идет действие, которое происходит 

по времени позже предыдущего. Это тоже относительное будущее, описываемое 

спряжением yiqtol. Напр.: 

И. Нав. 3:1 – ּרו רֶםְיַעֲב   םְטֶַ֥ ַ֥נוְּשָֹׁ֖  и заночевали там, перед тем как перейти…» – וַיָלִּ

[или: перед тем как перейдутyiqtol] [Иордан]». Израильтяне перешли Иордан после 

того, как заночевали. 

Исх. 9:30 – ים הוַָ֥הְאֱלֹהִּ  נֵֹ֖יְי  פ  וּןְמִּ אִ֔ יר  ֵ֚יְטֵֶ֣רֶםְתִּ  יְכִּ תִּ ע  הְוַעֲבָדֶָ֑יךְיָדִַ֕ אַתָֹ֖  Что» – ו 

касается тебя и твоих рабов, то я знаю, что вы еще не боитесьyiqtol Бога Яхве». 

«Еще не» ( רֶםטְֶ ) подразумевает, что когда-то фараон и его рабы начнут бояться 

Яхве. Это произойдет позже по времени, то есть в будущем по отношению к тому 

моменту, когда Моисей об этом говорил. 

 

С союзом עַד («до», «до того как») тоже употребляются предложения, действие 

которых происходит после предыдущего. Это тоже разновидность 

относительного будущего времени. Напр.: 

Ион. 4:5 – יר יֶֹ֖הְבָעִּ  ה  הְמַה־יִּ אִֶ֔ ר  ֵ֚דְאֲשֵֶׁ֣רְיִּ לְעַ בַצִֵ֔ ְֶּ֙ תֶֶּ֙יהָ ֹּ֤שֶׁבְתַח   и сидел под ним…» – וַיֵ

[навесом] в тени, пока не увидитyiqtol, что будет с городом». Иона увидел, что 

произойдет с городом, после того как сделал навес и сел под ним. 

 

После числительного ְִּיתשֵׁנ  в роли наречия «во второй раз», «еще»: 

Мал. 2:13 – ְּו עֲשִ֔ ֵ֣יתְתַ  שֵׁנִּ ז אתְֶּ֙ הו  הוִָ֔ בֵַ֣חְי  ז  אֶת־מִּ עָהְֶּ֙ מ  וֹתְדִּ כַסֹּ֤  – «И вот что еще вы 

делаетеyiqtol – покрываете слезами жертвенник Яхве…». Числительное ְִּיתשֵׁנ  (букв. 

«второе») в адвербиальной функции может означать «во второй раз» или «еще». 

«Второе» – это то, что идет после первого, то есть после тех грехов Израиля, 

которые были описаны в предыдущих стихах. Спряжение yiqtol глагола עָשָה 

обозначает относительное будущее время. 

 

23.4.3. Тексты, в которых qatal выражает сослагательное наклонение 

 

В некоторых случаях спряжение qatal может обозначать сослагательное 

наклонение. Обратите внимание, что в русском языке сослагательное наклонение 

тоже требует прошедшего времени. 
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1 Сам. 9:6 – ְָיה נוְּעָלֶ  כֵֹ֖נוְּאֲשֶׁר־הָלַַ֥כ  נוְּאֶת־דַר  ֵ֣ידְלִָ֔ יַגִּ ְֶּ֙  Может, он возвестит» – אוּלַי

нам путь наш, которым бы мы пошлиqatal».  

Есф. 7:4 – י תִּ שׁ  הֶחֱרִַ֔ נוְֶּּ֙ כֶַּ֙ר  מ  וֹתְנִּ פָחֹּ֤ שׁ  לִּ יםְו  ַ֨ לּוְּלַעֲבָדִּ אִּ  Если бы мы были проданы» – ו ֵּ֠

в рабы и рабыни, я бы смолчалаqatal». 

Руф. 1:12 – ְֶּ֙לָה ֶּ֙י  יְהַלַּ ֹּ֤יתִּ ֵ֣םְהָיִּ הְגַ וִָ֔ ק  ֵ֣יְתִּ יֶשׁ־לִּ יְֶּ֙ תִּ ֹּ֤יְאָמֶַּ֙ר  יְבָנִּ יםכִּ תִּ גַֹ֖םְיָלַַ֥ד  ישְׁו  ִ֔ אִּ ל   – 

«Если бы я сказалаqatal: “Есть у меня надежда”, и была быqatal этой ночью с мужем 

и если бы родилаqatal сыновей…». 

 

23.4.4. Тексты, в которых yiqtol на самом деле является «разделенным» wayyiqtol или 

qatal – «разделенным» weqatal. 

 

Примечание: данная категория представляет собой попытку анализа одной из 

языковых реалий, которые представляются нам гипотетически возможными.  

 

Пс. 38:12 – ּדו קְעָמָ  יְמֵרָח ַ֥ רוֹבַָּ֗ דוְּוַּ֝ק  ֵ֣יְיַעֲמ ָ֑ עִּ ג  ֵַֽ֣גֶדְנִּ נֶ יְמִּ רֵעַָּ֗ י׀ְו  הֲבַַ֨   .א  

Можно предположить, что для того чтобы избежать повторения двух 

однокоренных глаголов подряд и придать двустишию большую поэтическую 

симметричность, глагол был перенесен в конец предложения, при этом weqatal 

разделился. Если так, то первоначальное предложение можно представить в 

другом виде:  

הֲבַי רוֹבַיעְֲיְיְַעְִּגְ דְנְִּגְֶנְֶיְמְִּעְַרְֵוְ ְא  קְק  עַמֲדוְּמֵרָח   דוְּו  מ   
Второй глагол воспринимается как weqatal, который перенимает временной 

нюанс предыдущего глагола. В таком случае перевод может быть следующим: 

«Любящие меня и друзья мои будут избегатьyiqtol болезни моей, и близкие мои 

встанутразделенный weqatal вдали». 

 

Пс. 18:8 (рус. 17:8): 

רֶץְ  שׁ׀ְהָאָָּ֗ עַַ֨ ר  שְׁוַתִּ עַַ֬ ג   וַתִּ
ָ֑זוְּ גָ ר  יםְיִּ ֵ֣ דֵֵ֣יְהָרִּ  וּמוֹס 
וֹ רָהְל  י־חַָ֥ וְּכִּ גָ עֲשָּׁ֗ ת  ַ֝יִּ   וַ

«Тогда всколыхнулась и затряслась земля,  

и основания гор затрепеталиyiqtol  

и заколыхались, ибо Он разгневался».  

Можно предположить, что во второй строчке ради создания хиазма подлежащее 

ְ דֵיְהָרִּ יםמוֹס   было вынесено в начало предложения. В результате wayyiqtol 

оказался «разделенным» на союз ו в начале строчки и yiqtol в конце. Обратите 

внимание, что все остальные глаголы в этом стихе представлены формами 

wayyiqtol. 

 

23.4.5. Тексты, в которых yiqtol сохраняет функцию древнего спряжения yaqtul (см. 

§25). Как правило, эти тексты архаичные или архаизирующие, поэтому они чаще 

встречаются в ранних книгах или поэзии. В этих случаях yiqtol, как правило, 

выражает длительное или повторяющееся действие. 

 

Иов. 1:5 – ים יֹ֖וֹבְכָל־הַיָמִּ  הְאִּ   .«Так делал Иов во все дни» – כָָ֛כָהְיַעֲשֶַ֥
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Быт. 2:6 – ן־הָאָָ֑רֶץ דְיַ עֲלֵֶ֣הְמִּ אֵֹ֖  .«…и поток выходил из земли…» – ו 

 

23.5. Предлагаемый подход к интерпретации и переводу спряжений в 

древнееврейских текстах 

 

На наш взгляд, простые спряжения следует переводить: qatal прошедшим и yiqtol 

будущим временем, – везде, где это производит понятный смысл и укладывается в 

контекст. Чаще всего именно так и происходит, хотя жанровая спецификация текста и 

его хронологическое положение внутри библейского корпуса могут накладывать свой 

отпечаток на функционирование спряжений. В остальных случаях возможны другие 

смысловые оттенки и, соответственно, другие варианты перевода, которые будут 

обсуждаться в §24–25.  

Функции производных спряжений (weqatal, weyiqtol и wayyiqtol) обсуждаются в 

§26–28. 
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24. СПРЯЖЕНИЕ QATAL  
 

 

24.1. Другие названия, встречающиеся в литературе 

 

 Суффиксное спряжение 

 Перфект 

 Прошедшее время (большинство современных учебников по древнееврейскому 

языку считают это название устаревшим; название «прошедшее время», принятое 

для современного иврита, к разговору о древнееврейском языке имеет лишь 

опосредованное отношение). 

 

24.2. Этимология 

 

Cчитается, что суффиксальное спряжение (qatal) в наиболее древних 

документированных языках (египетском и аккадском) развилось из 

прилагательного
186

. В некоторых случаях уже в старом египетском, а также в 

архаизированных текстах среднего египетского qatal имеет переходное значение
187

. 

Однако по-настоящему глагольная функция этого спряжения развилась только в 

западносемитских диалектах
188

. 

Наиболее древняя форма западносемитского претерита – wayyiqtol, однако она 

неудобна тем, что по понятным причинам может употребляться только в начале 

предложений. Поэтому всякий раз, когда в начало предложения требуется поставить 

не глагол или когда перед глаголом требуется поставить отрицание, вместо wayyiqtol 

приходилось употреблять qatal. Вероятно, это одна из причин, почему в процессе 

развития еврейского языка qatal постепенно вытеснял wayyiqtol в функции 

прошедшего времени. В современном иврите wayyiqtol исчез совершенно, будучи 

полностью заменен спряжением qatal («прошедшим временем»).   

 

24.3. Основная функция 

 

Чаще всего qatal употребляется для обозначения прошедшего времени. С глаголами 

состояния и квазистативными нередко обозначает настоящее время. Мы считаем 

весьма сомнительной аспектную теорию еврейского глагола, согласно которой qatal 

кодирует совершенный вид глагола или взгляд на действие как целое. 

 

24.4. Варианты использования спряжения qatal в еврейском языке 

 

24.4.1. С глаголами состояния и квазистативными 

 

Как уже упоминалось, спряжение qatal этимологически представляет собой 

прилагательное, к которому были добавлены финитные глагольные окончания: 

 

                                                 
186

 Rainey. The Suffix Conjugation… С. 3; ср. Blake. A Resurvey of Hebrew Tenses. С. 2. Жуон тоже 

указывает на то, что qatal – это, этимологически, «спрягаемое прилагательное» (J-M. Т. 2. С. 359). 
187

 Rainey. The Suffix Conjugation… С. 4. 
188

 Там же. 
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ְ тяжелый – כָבֵד יכָבַד  תִּ  – я тяжелый 

ן תְָ маленький – קָט  נ   ты маленький – קָט 
אָהשְָ  ненавидящий – שָנֵא נ   – она ненавидит 
 

Учитывая такое происхождение, нетрудно понять следующие два факта: 

(1) наиболее древняя функция спряжения qatal – обозначение настоящего 

времени; 

(2) эта функция сохраняется и в еврейском языке, особенно в более ранних 
текстах и особенно с глаголами состояния. 

 

Итак, с глаголами состояния и квазистативными qatal употребляется: 

 

24.4.1.a. В контексте настоящего времени. 

 

Быт. 27:4 – י תִּ רְאָהַָ֛ב  יםְכַאֲשֶַׁ֥ עַמִַּ֜ יְמַט   ,и сделай мне похлебку…» – וַעֲשֵה־לִַּ֨

которую я люблю…». Ср. ингрессивное прошедшее время в русском языке, 

которое по факту относится к настоящему: «я возлюбил». 

Пс. 130:5 (рус. 129:5) – ָ֑י שִּׁ תֵָ֣הְנַפ  וּ  ָ֭הוָהְקִּ יְי  ֵ֣יתִּ וִּּ  ,Я надеюсь на Яхве» – קִּ

надеется душа моя…». Ср. ингрессив: «я возложил надежду».  

Чис. 24:5 – ב הָלֶֹ֖יךְיַעֲק ָ֑ בוְּא   .Как хороши шатры твои, Иаков!» Ср» – מַה־ט ַ֥

ингрессив: «похорошели». 

Быт. 4:9 – י תִּ ע  אְיָדִַ֔ ל ֵ֣ ָ֑יךְוַי ֶּ֙אמֶרְֶּ֙ יְהֵֶ֣בֶלְאָחִּ  Где Авель, брат твой?” Он же“» – אֵֹ֖

ответил: “Не знаю”». Ср. ингрессив: «узнал». 

 

24.4.1.b. В контексте прошедшего времени. 

 

Qatal с глаголами состояния и квазифиентивными может обозначать и 

прошедшее время, как с фиентивными глаголами: 

 

2 Сам. 12:24 – ֹו  .«и Яхве возлюбил его…» – וַיהוָֹ֖הְאֲהֵב 

 

24.4.2. С глаголами действия 

 

С фиентивными глаголами qatal все больше приобретал значение прошедшего 

времени, и в поздних библейских текстах это спряжение уже употребляется 

только по отношению к прошлому
189

. 

 

24.4.2.a. По отношению к прошедшему 

 

Обычно qatal обозначает однократное действие в прошлом. 

Быт. 1:1 – ְָֹ֖יתְב רֵאשִּׁ ָ֑יםב  רֵָ֣אְאֱלֹהִּ  – «В начале сотворил Бог…». 

 

Иногда действие, начавшееся в прошлом, продолжается в настоящем 

(ингрессивное прошедшее):  

                                                 
189

 Arnold и Choi. A Guide to Biblical Hebrew Syntax. С. 54. Примеч. 45. 
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Ис. 1:4 – הוָָּ֗ה וְּאֶת־י  בֵ֣  .«…они оставили Яхве…» – עָז 

 

В некоторых случаях перевод спряжения qatal прошедшим временем имеет 

принципиальное богословское значение. В частности, это хорошо заметно в 

следующем стихе: 

Быт. 17:5 – יך תַתִּ  ֹ֖םְנ  וֹןְגוֹיִּ ָ֛יְאַב־הֲמַ֥  ибо отцом множества народов Я…» –  כִּ

поставил тебя». См. объяснение в §23.2.1. 

 

24.4.2.b. Для обозначения настоящего. При этом подразумевается, что действие, 

хотя и относится к настоящему времени, уже совершилось. Как правило, в 

этих случаях перевод спряжения qatal настоящим временем диктуется 

стилистическими предпочтениями языка перевода, а не семантикой, 

присущей самому спряжению qatal. 

 

Втор. 26:3 – יך ֵ֣הְאֱלֹהִֶ֔ לַיהוָ יְהַיוֹםְֶּ֙ תִּ ֹּ֤ד  גַ  ,сегодня возвещаю пред Яхве…» – הִּ

Богом твоим…». То же самое предложение можно перевести: «…сегодня я 

возвестил…» – при этом смысл совершенно не изменится. 

Ис. 40:7 – ֹו בָהְבָ֑ ֵ֣שׁ  הוָֹ֖הְנָ וּחְַי  ָ֛יְרַ֥ יץְכִּ לְצִִּ֔ ֵ֣בֵ  נָ ירְֶּ֙  ,Засыхает трава» – יָבֵֹּ֤שְׁחָצִּ

увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа…» (синод. пер.). То же 

самое можно более буквально перевести в прошедшем времени: «Засохла 

трава, увял цвет, потому что ветер Яхве подул на него…». 

Иов. 32:18 – נִּ י ט  וּחְַבִּ יְרֵ֣ נִּ ת  יקַָּ֗ צִּ ָ֑יםְהֱַ֝ לִּּ יְמִּ ָ֭יְמָלֵֵ֣תִּ  ибо я полон речами, и…» – כִּ

дух во мне теснит меня» (синод. пер.). Опять же, перевод в прошедшем 

времени не лишает данный текст смысла: «…ибо я наполнился словами, 

стеснил меня дух внутри меня». 

 

24.4.2.c. Для обозначения будущего – тогда, когда о будущем говорится как о 

чем-то уже совершившемся. Один из вариантов – пророческий перфект. Это 

не особая грамматическая функция перфекта, а риторический прием. 

Провидец употребляет прошедшее время, потому что в своем видении он 

наблюдает события как бы развертывающимися у него на глазах и 

описывает их по мере их прохождения. На русский язык пророческий 

перфект вполне можно переводить прошедшим временем без ущерба для 

смысла.  

 

Чис. 24:17 – ְֶּ֙םְשֵֶּׁ֙בֶט קַָ֥ בְו  יַעֲק ָּ֗ בְמִּ  ךְכוֹכַָ֜ וֹבְדָרַַ֨ אְקָרָ֑ ל ֵ֣ נוְּו  הְאֲשׁוּרֶֹ֖ אְעַתִָ֔ ל ֵ֣ ו  ֶּ֙נוְֶּּ֙ אֶ אֶר 
ל רָאִֵ֔ ש  יִּ  Вижу Его, но не теперь, зрю Его, но не близко. Взошла звезда от» – מִּ

Иакова и восстал посох от Израиля…». 

 

Как уже упоминалось, употребление спряжения qatal в контексте настоящего 

и будущего времени нередко может быть объяснено в рамках стилистики 

или риторики: в древнееврейском языке прошедшее время употреблялось 

там, где в некоторых других языках более привычна конструкция с иным 

временем. Многие из этих примеров могут быть переведены на русский в 

прошедшем времени без ущерба для смысла. Иными словами, выбор 
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настоящего или будущего времени – вопрос стилистики перевода, а не 

семантики формы qatal. 

 

24.4.2.d. Перформативный перфект  

 

Термин «перформативный речевой акт» ввел в обиход философ Дж. Л. 

Остин в 1950-е годы. Перформативными он назвал речевые акты, которые не 

просто описывают какое-либо действие, а сами по себе являются 

исполнением того действия, которое заключено в произносимых словах
190

. 

Например, когда королева Англии говорит прославившемуся герою: 

«Нарекаю тебя рыцарем», она не просто описывает какое-то другое 

действие. Сами ее слова и есть «наречение рыцарем». Произнося данное 

предложение, она одновременно исполняет то, что говорит. 

В Танахе есть много примеров перформативных речевых актов. Во всех 

этих случаях используются формы перфекта
191

. Особенно часто 

перформативный перфект встречается в договорах. По-видимому, о 

заключении договора было принято говорить в прошедшем времени: 

«[Настоящим договором] я купил/продал/передал…» и т. п. 

 

Быт. 23:11 – ך יְלִָ֔ נָתֵַ֣תִּ יְהַשָדֶהְֶּ֙ נִּ מָעִֵ֔ ֵ֣יְשׁ  נִּ א־אֲד   ,Нет, господин мой» – ל  

послушай меня: поле я даю тебе…». То же самое можно перевести 

прошедшим временем: «[Настоящим договором] поле я дал тебе».  

 

24.4.2.e. Прошедшее в будущем  

 

Какое-то действие в будущем предшествует другому действию в будущем. 

Этот вариант употребления можно отнести к категории «относительного 

прошедшего», о которой говорилось в предыдущей теме. 

 

Иер. 8:3 – ם יִ֔ חַיִּ מֵ  רְמֶָּ֙וֶתְֶּ֙ חַַ֥ ב  נִּ וֹתְהְְַ...ו  מֹּ֤ ק  כָל־הַמ  םב  ֵ֣יםְשִָׁ֔ תִּ דַח  אֲשֵֶׁ֣רְהִּ יםְֶּ֙ אָרִּ שׁ  נִּ  – 

«…и будет смерть предпочитаема жизни… во всех местах, куда я рассею 

[или: прежде рассеял] их». Действие «рассеивания» предшествует действию 

«предпочтения» – это относительное прошедшее. 

 

24.4.3. Удивленный вопрос 

 

Удивленный вопрос нередко содержит глагол в спряжении qatal. Возможно, 

такое употребление тоже можно отнести к сфере стилистики.  

 

Быт. 18:12 – ה נִָ֔ ֵ֣יְעֶד  תָה־לִּּ י  ָ ה  יְֶּ֙ לֹתִּ יְב   после того как я состарилась, мне…» – אַחֲרֵֹּ֤

ли пришла радость?» 

Быт. 21:7 – קֻנָ יו ז  ןְלִּ יְבֵֹ֖ תִּ י־יָלַַ֥ד  ֹ֖יםְשָרָָ֑הְכִּ  ַ֥יקָהְבָנִּ םְהֵינִּ רָהִָ֔ אַב  ל  ְֶּ֙ לֵּל ֹּ֤יְמִּ  Кто» – מִּ

сказал бы Аврааму: “Сарра кормит детей!” – ибо я родила сына к старости его». 

                                                 
190

 Delbert R. Hillers. Some Performative Utterances in the Bible // Pomegranates and Golden Bells: Studies in 

Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom / Под ред. David P. Wright, 

David Noel Freedman и Avi Hurvitz. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1995. С. 758. 
191

 Там же. С. 760. 
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Ср. употребление прошедшего времени в сослагательном наклонении в русском 

языке: «Кто бы сделал это?» 

Чис. 23:10 – ב עֲפֵַ֣רְיַעֲק ִ֔ ֹּ֤יְמָנָהְֶּ֙  Кто исчислит песок Иакова…?» То же самое» –  מִּ

можно сказать в прошедшем времени: «Кто исчислил песок Иакова?» 

Суд. 9:9 (ср. ст. 11, 13) – י ִ֔ נִּ שׁ  אֶת־דִּ יְֶּ֙ תִּ תְהֶחֳדֶַּ֙ל  יִּ הַזִַ֔  Ответила им» – וַי ֹּ֤אמֶרְלָהֶםְֶּ֙

смоковница: “Оставлю ли тук мой…?”» Тот же самый вопрос можно 

перестроить в прошедшем времени: «Возможно ли, что я оставила тук мой?» 

 

24.4.4. Выражение пожелания (оптативная модальность) 
 

Поскольку именное предложение может выражать пожелание, стативный 

перфект (спрягаемое прилагательное) тоже может выражать оптативное 

наклонение. Как следствие, тем же смысловым оттенком может обладать и 

активный перфект
192

. 

 

Иов. 22:18 – י נִּ יםְרֵָ֣חֲקָהְמֶ  שָׁעִָּּ֗ ַ֝ תְר  וֹבְוַעֲצַַ֥ לֵֵּ֣אְבָתֵיהֵֶ֣םְטָ֑ וּאְמִּ הֹּ֤  А Он наполнял» – ו 

дома их добром. Но совет нечестивых будь далек от меня!» В данном случае 

стативный перфект «быть далеким» употреблен в значении пожелания. Ср. 

употребление в такой функции наречий в греческом и русском языках:  

 Прочь от меня! 

 Δεῦτε ὀπίσω μου (Матф. 4:19) – наречие «сюда» с окончанием 

множественного числа = «Следуйте за Мной». 

Ср. также пожелание в именных предложениях: «Благодать вам и мир».  

 

Некоторые случаи, которые приводят как пример употребления перфекта с 

оптативным значением, находят лучшее объяснение, если их перевести 

обычным прошедшим временем: 

1 Пар. 17:27 – ְעוֹלָֹ֖ם יַ֥וֹתְל  ה  ְלִּ ךִ֔ ד  אֶת־בֵֵ֣יתְעַב  בָרֵךְֶּ֙ ל  תְֶָּ֙ הְהוֹאֶַּ֙ל  עַתָָּ֗ י־אַתָֹּ֤הְו  ָ֑יךְכִּ  פָנֶ ל 
ם עוֹלָ  ךְל  רָֹ֖ ב  תְָוּמ  כ  בֵרִַ֔ הוָהְֶּ֙  ,И ныне Ты начал благословлять дом раба Твоего» – י 

чтобы он был вечно пред Тобой, ибо Ты Сам, Яхве, благословил, и он 

благословен вовеки». Такой перевод имеет смысл и хорошо согласуется со 

своим непосредственным контекстом
193

. 

 

24.4.5. В условных и сослагательных предложениях – после ם  .לוּ и אִּ

 

Пс. 78:34 (рус. 77:34) – ל חֲרוּ־אֵ  שִּׁ  בוְּו  ַ֝שָָּׁ֗ וּהוְּו  רָשָׁ֑ ם־הֲרָגַָ֥םְוּד   Когда Он убивал» – אִּ

их, тогда они искали Его и обращались и с раннего утра ожидали Бога». 

Чис. 14:2 – ם יִּ רִַ֔ צ  אֵֶ֣רֶץְמִּ ב  נוְֶּּ֙  О, если бы мы умерли в земле» –  לוּ־מֶַּ֙ת 

египетской!»  

                                                 
192

 J.-M. Т. 2. С. 365. Примеч. 1 (§113k). 
193

 Синодальный перевод этого стиха слишком интерпретативен («Начни же благословлять дом раба 

Твоего, чтоб он был вечно пред лицем Твоим. Ибо если Ты, Господи, благословишь, то будет он благословен 

вовек»). То, что в параллельном тексте (2 Сам. 7:29) употреблен императив, еще недостаточно для 

грамматических выводов. Каждый текст имеет самостоятельную ценность, и причины интертекстуального 

расхождения могут быть самые разные. Интертекстуальность – это очень широкая область, требующая 

отдельного исследования, однако такое исследование выходит за рамки нашей темы. 
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25. СПРЯЖЕНИЕ YIQTOL 
 

 

25.1. Другие названия 

 

 Префиксное спряжение 

 Имперфект 

 Будущее время (это название считается устаревшим) 

 

25.2. Этимология 

 

Считается, что язык древнего финикийского города Библа хорошо сохранил основные 

особенности глагольной системы прасемитского языка
194

. В библаитских письмах из 

египетского архива Амарны (XIV в. до н. э.) используются три префиксные формы:  

 

(1) длинная yaqtulu, которая обозначает настоящее и будущее время, а также 

повторящееся действие; 

(2) короткая yaqtul, которая обозначает юссивное (побудительное) наклонение и 

прошедшее время (часто в таком значении сочетается с союзом вав, подобно 

еврейскому спряжению wayyiqtol, которое также состоит из краткой формы 

глагола и союза вав); 

(3) конъюнктивная yaqtula, являющаяся аналогом еврейского когортатива
195

.  

 

Возможно, спряжение yiqtol еврейского языка соединило в себе длинную и краткую 

прасемитские формы, в связи с чем оно используется как для обозначения будущего 

или незавершенного действия, так и для обозначения повелений и прошедшего 

времени.  

Есть и другой подход к объяснению многозначности формы yiqtol. Некоторые 

ученые постулируют наличие в прасемитском языке омнитемпоральной префиксной 

формы
196

, которая существовала, по-видимому, в угаритском языке
197

 и следы которой 

сохраняются в еврейском спряжении yiqtol. Этим может объясняться употребление 

префиксной формы по отношению к однократному действию в прошлом – то есть там, 

где мы ожидали бы увидеть qatal. Эти случаи относятся, в основном, к архаической и 

архаизированной речи, то есть к ранним и поэтическим текстам. 

По мнению Рейни, спряжение yiqtol древнееврейского языка первоначально 

противопоставлялось не перфекту (qatal), а претериту (wayyiqtol)
198

. Поэтому можно 

найти случаи, когда qatal и yiqtol употребляются в одинаковом смысле. В основном 

эти случаи относятся, опять же, к архаическим текстам. Со временем употребление 

спряжений стандартизировалось, и имперфект стал сильнее привязан к настоящему-

будущему. В сирийском языке имперфект употребляется в контексте будущего 

времени, а также в подчиненных предложениях. В современном иврите yiqtol кодирует 

будущее время.  

 

                                                 
194

 W-O. С. 496 (§31.1.1а).  
195

 Там же. С. 496–497. 
196

 Blake. A Resurvey of Hebrew Tenses. С. 2. 
197

 Ср. W-O. С. 497 (§37.1.1d). 
198

 Rainey. The Suffix Conjugation… С. 5. 
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25.3. Основная функция 

 

В основном, спряжение yiqtol употребляется для обозначения настоящего и будущего 

времени, а также для выражения модальных нюансов
199

.  

 

25.4. Варианты употребления спряжения yiqtol
200

 

 

25.4.1. С глаголами состояния 

 

Поскольку qatal у этих глаголов выражает настоящее и прошедшее время, yiqtol 

обычно используется только для будущего времени. Так, בַד כ   обычно будет יִּ
означать «он будет тяжелым, славным».  

 

Быт. 41:40 – ךְָ מֶ  לְמִּ דַַ֥ אְאֶג  סֵֹ֖ קְהַכִּ  .«только престолом я буду больше тебя…» –  רַַ֥

 

25.4.2. С глаголами действия 

 

Yiqtol употребляется в сфере будущего времени с временным значением, в 

сфере настоящего времени с временным и аспектным значениями и в сфере 

прошедшего времени с аспектным значением
201

. 

 

25.4.2.a. Для обозначения абсолютного будущего времени 

 

1 Цар. 12:27 – ה ֵ֣םְהַזֶָּ֗ ם־יַעֲלֵֶ֣ה׀ְהָעָ  .«…Если будет ходить народ этот» –  אִּ 

 

Нередко в таком значении имперфект противопоставляется перфекту: 

1 Сам. 17:37 – ְַ֥ד יַ יְמִּ נִּ ילִֵ֔ וּאְיַצִּ בְהֵ֣ ֵ֣דְהַד ִ֔ יַ וּמִּ יְֶּ֙ אֲרִּ ֹּ֤דְהָ  יַ יְמִּ נִּ לַַ֜ צִּ רְהִּ הְאֲשֶַׁ֨ הוָָּ֗ י 
ָ֑ה יְהַזֶ ֹ֖ תִּ שׁ  לִּ  Яхве, который избавлял меня от льва и медведя, Он же» – הַפ 

избавит меня от этого филистимлянина». Обратите внимание на 

противопоставление перфекта י נִּ לַַ֜ צִּ י имперфекту («избавил меня») הִּ נִּ ילִֵ֔  יַצִּ
(«избавит меня»).  

Еккл. 1:9 –ְוּאְשֶׁיֵעָשֶָ֑ה ה הֹ֖ הְוּמַה־שֶנַ עֲשִָ֔ יִֶ֔ ה  וּאְשֶׁיִּ הֵ֣ הָיָהְֶּ֙  Что было, то и» – מַה־שֶ 

будет, и что делалось, то и будет делаться…». В данном стихе перфекты 

обозначают прошедшее время, а имперфекты – будущее. Такое 

противопоставление характерно как для стативных глаголов («быть»), так и 

для глаголов действия («делать»).  

Любопытно заметить, что аспектная теория в любом своем варианте 

едва ли способна адекватно объяснить такие примеры. Особенно 

сомнительной на этом фоне выглядит гипотеза Уолтке-О’Коннора (перфект 

= событие как целое; имперфект = взгляд на действие как на процесс): 

«Который избавляет меня как событие, Он же избавляет меня как 

процесс»? «Что было как целое, то и было как процесс»? «Что было 

                                                 
199

 Putnam. С. 30 (§2.2.2). 
200

 По J-M. Т. 2. С. 365–373. 
201

 Там же. Т. 2. С. 366. 
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сделано как событие, то и было сделано как процесс»? Такое прочтение 

кажется весьма маловероятным. 

 

25.4.2.b. Для обозначения относительного будущего времени (будущее в 

прошедшем) 

 

Суд. 17:8 – צָָ֑א מ  הְלָגֹ֖וּרְבַאֲשֵֶׁ֣רְיִּ הוּדִָ֔ י  ֶּ֙חֶםְֶּ֙ יתְלֶ בֵַ֥ ירְמִּ ישְׁמֵהָעִָּּ֗ ַ֜ לֶךְהָאִּ  И» – וַיֵַ֨

пошел этот человек из города Вифлеема Иудейского пожить, где найдет…». 

Человек «пошел» раньше, чем «найдет». «Найдет» – это относительное 

будущее время. 

 

Когда в рассказе о прошлом чередуются формы qatal и yiqtol, это может 

указывать на логическую подчиненность одних действий другим: 

Исх. 15:15 – ְי בֵַ֥ שׁ  לְי  גוְּכ ֹ֖ ֹ֖מוְרָָ֑עַדְנָמ ִ֕ אחֲזֵ בְי   ֵ֣יְמואִָ֔ וםְאֵילֵ אַלּוּפֵֵ֣יְאֱדִ֔ הֲלוְֶּּ֙ ב  אָֹּ֤זְנִּ
נָ עַן  Тогда ужаснулисьqatal вожди Едома, начальники Моава – охватилyiqtol» – כ 

их трепет, заколебалисьqatal все обитатели Ханаана». Перфекты «ужаснулись» 

и «заколебались» представляют собой независимые действия, а имперфект 

«охватил» – логическое или хронологическое следствие (относительное 

будущее). Таким образом, логические отношения между этими действиями 

следующие: сначала «ужаснулись» вожди Едома, вслед за этим трепет 

«охватил» начальников Моава. Действительно, Едом находился ближе к 

Египту, чем Моав, поэтому вести об исходе достигли идумеев раньше, чем 

моавитян. Как об отдельном действии сообщается о том, что «заколебались» 

обитатели Ханаана, к которым весть о народе израильском пришла не по 

цепочке через Моав, а своим путем. 

 

25.4.2.c. Для обозначения настоящего времени 

 

a. Повторяющееся действие 

 

Втор. 1:44 – ים ָ֑ רִּ ב  ינָהְהַד  רְתַעֲשֶֹ֖ םְכַאֲשֶַׁ֥ כִֶ֔ וְּאֶת  פֵ֣ ד  ר   и они…» – וַיִּ

преследовали вас, как это делают пчелы…». 

 

b. Длительное действие 

 

Быт. 37:15 – ׁש בַקֵ   «?Что ты ищешь» – מַה־ת 

 

25.4.2.d. Для обозначения универсальных вневременных фактов 

 

Yiqtol – обычная глагольная форма для описания общих истин или 

безвременных фактов, напр.:  

Исх. 23:8 – ים חִִּ֔ ק  ֵ֣רְפִּ עַוֵּ י  ֶּ֙חַדְֶּ֙  .взятка ослепляет зрячих…». Ср…» – הַש 

употребление будущего времени в таком же значении в русском языке: «Без 

труда не выловишь и рыбку из пруда». 

 

25.4.2.e. Для обозначения прошедшего времени 
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a. Повторяющееся действие 

 

Иов. 1:5 – ים יֹ֖וֹבְכָל־הַיָמִּ  הְאִּ   .«Так делал Иов во все дни» – כָָ֛כָהְיַעֲשֶַ֥

 

b. Длительное действие 

 

Быт. 2:6 – ן־הָאָָ֑רֶץ דְיַ עֲלֵֶ֣הְמִּ אֵֹ֖  .«…и поток выходил из земли…» – ו 

 

c. Yiqtol на месте претерита в поэзии 

 

Иногда yiqtol, как кажется, не выражает повторяющегося или 

длительного действия и соответствует по функции спряжению qatal. 

В основном, такое явление относится к сфере поэзии или 

возвышенной прозы (возможно, вследствие архаизации речи?).   

 

Втор. 32:10 – ּהו נִֵ֔ וֹנ  בֵ֣ י  הוְֶּּ֙ בֶֶּ֙נ  ב  ס   ןְי  מ ָ֑ שִּׁ לֵֵ֣לְי  הוְּי  ת ֹ֖ רְוּב  בִָ֔ ד  אֵֶ֣רֶץְמִּ ב  צָאֵֶּ֙הוְֶּּ֙ מ   יִּ
– «Нашел [находил?] его в земле пустынной, в пустоте крика 

пустыни, ограждал его, промышлял о нем…». Второзаконие 32 – это 

песня Моисея, которой он научил израильтян (ср. Втор. 31:30). 

Таким образом, этот текст и древний, и поэтический. Основные 

глагольные формы, употребляемые в нем по отношению к Божьим 

деяниям в прошлом, – yiqtol и wayyiqtol, которые, как кажется, 

используются взаимозаменяемо (ср. ст. 13-15). Возможно, это как 

раз пример влияния короткой архаичной формы yaqtul (прошедшего 

времени), которая проявляется в свободном виде как yiqtol и в 

сочетании с союзом вав как wayyiqtol. 

 

Пс. 51:7 (рус. 50:7) – י מִּ  יְאִּ נִּ ת  אְיֶ חֱמַַ֥ ט  חֵָּ֗ יְוַּ֝ב  תִּ וֹןְחוֹלָָ֑ל  עָוַ֥  Вот, в» – הֵן־ב 

беззаконии я был рожден, и в грехе зачала меня мать моя». Обратите 

внимание, что временной контекст задан предыдущим перфектом. 

 

Пс. 3:5 – ֹו שֵׁ֣ רְקָד  יְמֵהַֹ֖ נִּ רָָ֑אְוַיַ עֲנֵַ֨ ֵ֣הְאֶק  הוָ יְאֶל־י   Голосом моим к» – קָ֭וֹלִּ

Яхве воззвал, и Он ответил мне со святой горы Своей». Временная 

ориентация глагола ְָר אאֶק   диктуется следующим за ним 

wayyiqtol’ом. Другой вариант – истолковать yiqtol  ְָר אאֶק   как 

обычное будущее время, допустив, что масоретская огласовка слова 

י נִּ  ошибочна. Как известно, до V в. н. э. передавался וַיַ עֲנֵַ֨

консонантный текст, а масоретская традиция произношения, хотя и 

показала себя весьма надежной и авторитетной, все же является 

именно этим – традицией произношения. Если предположить, что 

вместо ְֵיוַיַעֲנ נִּ  нужно читать ְַי יו  עֲנֵנִּ , то получаем два однородных 

yiqtol’а: «Голосом моим я к Яхве воззову – и Он ответит мне со 

святой горы Своей». То, что следующие стихи псалма говорят о 

прошлых Божьих деяниях, не исключает возможности, что в начале 

псалма возвещается универсальная истина. 
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25.4.3. С союзами и наречиями 

 

Нередко yiqtol используется с временными союзами и наречиями в 

контексте прошлого. Как правило, эти случаи находят хорошее объяснение 

в рамках концепции относительного будущего времени (yiqtol обозначает 

действие, находящееся в будущем по отношению к другому действию). 

Объяснение см. в §23.4.3. 

 

25.4.3.a. С наречием אָז (затем) 

 

1 Цар. 3:16 – ְם יִּ תַָ֛ אנָהְשׁ  נֹ֖וֹתְאֶל־הַמֶָ֑לֶךאֵָ֣זְתָב ָּ֗ ַ֥יםְז  נָשִּׁ  – «Затем приходят к 

царю две женщины блудницы». Женщины пришли «затем», то есть 

после предыдущих событий (относительное будущее). 

 

25.4.3.b. С союзом טֶרֶם (перед) 

 

И. Нав. 3:1 – ּרו רֶםְיַעֲב   םְטֶַ֥ ַ֥נוְּשָֹׁ֖  и заночевали там, перед тем как…» – וַיָלִּ

перейти [Иордан]». Израильтяне перешли Иордан после того, как 

заночевали (относительное будущее). То же самое можно сказать по-

русски в будущем времени: «…заночевали, прежде чем перейдут…»  

 

25.4.3.c. С союзом עַד (до) 

 

Ион. 4:5 – יר יֶֹ֖הְבָעִּ  ה  הְמַה־יִּ אִֶ֔ ר  ֵ֚דְאֲשֵֶׁ֣רְיִּ לְעַ בַצִֵ֔ ְֶּ֙ תֶֶּ֙יהָ ֹּ֤שֶׁבְתַח   и сидел…» – וַיֵ

под ним [навесом] в тени, пока не увидит, что будет с городом». Иона 

увидел, что произойдет с городом, после того, как сделал навес и сел под 

ним (относительное будущее). 

 

25.4.4. Для обозначения модальных нюансов 

 

Нужно заметить, что в русском языке будущее время тоже используется для 

выражения модальных значений с точно такими же оттенками смысла. 

 

25.4.4.a. Долженствование – yiqtol часто встречается в повелениях и запретах (см. 

также §31.4).  

 

Лев. 19:32 – וּם תָקִ֔ ֹּ֤יְשֵיבָהְֶּ֙ נֵ פ   Перед стариком [букв. сединой] ты» – מִּ

должен вставать…». Ср. будущее время в функции повеления: «Перед 

стариком ты будешь вставать». 

Заповеди Десятисловия сформулированы при помощи спряжения yiqtol. 

Считается, что это более сильное повеление, чем юссив или императив. 

Исх. 20:4 – ֶּ֙סֶל פֵֶ֣ ְֵ֣ ךַ֥ ה־ל  עֲשֶַ֨ ַ ֵ֣אְת   Не делай себе идола…». Ср. будущее» –  ל  

время в такой же функции: «Ты не будешь делать себе идола». 

 

25.4.4.b. Возможность 
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Быт. 42:37 – ְֹּ֤י נֵ יתאֶת־שׁ  תָמִִּ֔ בָנַיְֶּ֙  – «…двух сыновей моих можешь убить 

[если…]». Ср. будущее время в фунции позволения: «Двух сыновей 

моих ты убьешь, если я не приведу его к тебе». 

 

25.4.4.c. Желание 

 

Быт. 24:58 – ָ֑ה ֵ֣ישְׁהַזֶ ם־הָאִּ ֹ֖יְעִּ כִּ  Хочешь ли идти с этим» – הֲתֵל 

человеком?» В русском языке будущее время в таком вопросе наиболее 

естественно: «Пойдешь ли с этим человеком?» 

Руф. 2:12 – הוָֹ֖הְפָעֳלֵָ֑ך שַׁלֵַּ֥םְי   «…Да вознаградит Яхве это дело твое» – י 

Вооз выражает желание, чтобы Бог воздал Руфи за ее доброту. При 

переводе добавлено указательное местоимение «это», требуемое 

контекстом. А поскольку существительные с местоименными 

суффиксами являются грамматически определенными (как и 

существительные с артиклем), местоимение «это» оставлено без курсива. 
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26. СПРЯЖЕНИЕ WAYYIQTOL 
 

 

26.1. Другие наименования 

 

 Будущее время с вав-перевертывающим (раньше считалось, что вав придает 

yiqtol’у противоположное значение – значение прошедшего времени). 

 Имперфект с вав-последовательным. 

 

26.2. Варианты сочинительной связи 

 

Даже в русском языке однородные глаголы и целые сочиненные предложения могут 

находиться между собой в разных логических отношениях, характер которых зависит 

от смысла самих глаголов. Так, простой сочинительный союз «и» может означать: 

 

26.2.1. Одновременное действие 

 

Он ел и пил.  

 

26.2.2. Последовательное действие 

 

Он поел и пошел спать. 

 

26.2.3. Следствие202
 

 

Разделяй и властвуй. (Т. е. разделяй, чтобы потом властвовать.) 

 

В классическом арабском языке было два сочинительных союза: простой (ва, 

выражающий одновременное действие) и эмфатический (фа, выражающий 

последовательное действие или логическое следствие). В еврейском языке эти две 

идеи разграничиваются несовершенно (не всегда и не во всех формах):  

(1) при помощи особой формы союза ו (удваивающее ּ ו в wayyiqtol) и  

(2) изменения формы глагола (ср. краткие формы в wayyiqtol [וַיָקָם] и перенос 
ударения в weqataltí ближе к концу).  

 

26.3. Этимология спряжения wayyiqtol 

 

Происхождение спряжения wayyiqtol связывают с краткой префиксной формой (yaqtul) 

прасемитского языка
203

. Эта форма обозначала прошедшее время или юссивное 

(побудительное) наклонение и могла связываться с союзом вав. Таким образом, 

wayyiqtol может передавать значение, противоположное длинной префиксной форме 

(yaqtulu) прасемитского языка.  

 

 

 

                                                 
202

 Ср. J-M. Т. 2. С. 379–381. 
203

 W-O. С. 546 (§33.1.2с).  
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26.4. Основное значение спряжения wayyiqtol 

 

Чаще всего wayyiqtol употребляется для выражения единичного действия в прошлом; 

вав добавляет идею логического или хронологического следствия. В связи с этим 

данное спряжение часто используется в исторических повествованиях, которые, как 

правило, складываются из действий, происходящих одно вслед за другим. Можно 

сказать, что wayyiqtol составляет структурную основу нарративных текстов. 

 

26.5. Варианты употребления
204

 

 

26.5.1. В прошедшем времени 

 

26.5.1.a. Начальный (вступительный) wayyiqtol  

 

Wayyiqtol может начинать новый раздел в повествовании или даже новую 

книгу. Особенно часто в роли инициального wayyiqtol’а выступает י הִּ   .וַי 
 

Ион. 1:1 – י תַֹ֖ הְאֶל־יוֹנַָ֥הְבֶן־אֲמִּ הוִָ֔ בַר־י  ד  יְֶּ֙ הִּ ַֽי   Было слово Яхве Ионе» –  וַ 

сыну Амиттаеву…» 

 

Если י הִּ  не является смысловым глаголом в предложении, то эту форму וַי 
можно рассматривать как макросинтаксический маркер, обозначающий 

границы нового параграфа и задающий ориентацию на прошедшее время. 

 

1 Сам. 3:2 – ְֵ֣ כֵ ֹ֖יְשׁ  עֵלִּ וּאְו  בַיֵ֣וֹםְהַהִ֔ יְֶּ֙ הִּ ַֽי  וֹוַ  מָ֑ ק  מ  בְבִּ  – «И было в тот день: Илий 

лежал на своем месте…» 

 

26.5.1.b. Последовательный wayyiqtol  

 

Выражает логическую или хронологическую последовательность. Это, 

пожалуй, наиболее часто встречающаяся функция данного спряжения.  

 

Руфь 2:3 – ֹהוַתֵֹּ֤לֶךְוַתָבו לַקֵֵ֣טְבַשָדִֶ֔ וַת  אְֶּ֙  – «И пошла, и пришла, и собирала в 

поле». Цепочка wayyiqtol’ов выражает серию последовательных действий: 

«пошла», затем «пришла», затем «собирала».  

 

Если в цепочках, построенных из глаголов спряжения wayyiqtol, 

появляется qatal, последний, как правило, не обозначает логического или 

хронологического следствия. Таким образом, qatal представляет собой как 

бы «задержку» в динамичном повествовании, развиваемом 

wayyiqtol’ами
205

, – направленную на то, чтобы пояснить предыдущее 

предложение. 

 

                                                 
204

 По: Robert B. Chisholm, Jr. From Exegesis to Exposition: A Practical Guide to Using Biblical Hebrew. Grand 

Rapids, MI: Baker Books, 1998. С. 119–123.  
205

 Ср. W-O. С. 548 (§33.2.1а).  
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Пс. 40:2-4 (рус. 39:2-4) (в переводе wayyiqtol’ы подчеркнуты, qatal 

выделен жирным шрифтом): 

 

ָ֑הְ הוָ יְי  ֵ֣יתִּ וִּּ  קַוּ ֵ֣הְקִּ

יְ לַָּ֗ ַ֥טְאֵַ֝  וַיֵ

י׃ עָתִּ  עְשַׁו  מַַ֥ שׁ   וַיִּ

וֵַַֽ֥ןְ ַ֪יטְהַיָ  טִּ מִּ ְּ֮ וֹרְשָׁאוֹן בַ֥ י׀ְמִּ  וַיַעֲלֵֹּ֤נִּ

יְ לַָּ֗ לַעְרַג  ַֹֽ֖קֶםְעַל־סֶַ֥  וַיָ

י׃ ַַֽ֥ןְאֲשֻׁרָ   כוֹנֵ

ַ֥ירְ י׀ְשִּׁ פִַּ֨ ןְב  תֵַ֬ ְּ֮וַיִּ  חָדָשׁ

 

26.5.1.c. Обобщающий wayyiqtol (wayyiqtol предшествующей референции) 

 

Иногда wayyiqtol повторяет (не обязательно дословно) более раннее 

утверждение. Таким образом повествование, прерванное какими-либо 

вводными замечаниями, возвращается к прежней сюжетной линии. 

 

Быт. 2:8 – ר רְיָצָ  םְאֲשֶַׁ֥ אָדָֹ֖ םְאֶת־הָ  ֵ֣שֶםְשִָׁ֔ דֶםְוַיָ קֶָ֑ עֵֹ֖דֶןְמִּ ָ֛יםְגַן־ב  הוָ הְאֱלֹהִּ עְי  טִַ֞  וַיִּ
– «И насадил Бог Яхве сад в Эдеме на востоке и поместил там человека, 

которого слепил…». 

Ст. 10-14 – вводный параграф, рассказывающий о географии Эдема. 

Ст. 15 – ּה רָ  שָׁמ  הְּוּל  דָֹ֖ עָב  דֶןְל  גַן־עִֵ֔ חֵֵ֣הוְּב  אָדָָ֑םְוַיַנִּ יםְאֶת־הָ  ֹ֖ הוַָ֥הְאֱלֹהִּ חְי  קַָ֛  – וַיִּ

«Итак, взял Бог Яхве человека и поселил его в Эдемском саду, чтобы 

возделывать и охранять его».  

 

26.5.1.d. Повторяющий wayyiqtol 

 

В некоторых случаях wayyiqtol просто повторяет идею предыдущего 

предложения другими словами. 

 

Быт. 40:23 – ּהו כָחֵ  שׁ  ףְוַיִּ יםְאֶת־יוֹסֵֹ֖ ָ֛ קִּ ר־הַמַשׁ  א־זָכַ רְשַ  ל    И не вспомнил» – ו 

главный виночерпий Иосифа; забыл он его».  

 

26.5.1.e. Уточняющий wayyiqtol  

 

Wayyiqtol может уточнять предыдущее утверждение.  

 

2 Цар. 21:4-5а – ְוֹת חֹ֖ ב  ז  ַ֥בֶןְמִּ ָ֑ה … וַיִּ הוָ בֵֵ֣יתְי  תְב  ח ֹ֖ ב  ז    וּבָנַָ֥הְמִּ
ם בֵָ֣אְהַשָמָָ֑יִּ כָל־צ   И построил жертвенники в доме Яхве… И построил» –  ל 

жертвенники всему воинству небесному…». 

 

26.5.1.f. Вводный wayyiqtol  

 

Иногда wayyiqtol, особенно י הִּ  вводит в повествование примечание или ,וַי 
дополнение в виде вводного предложения. 

Твердо уповал я на Яхве, 

и Он приклонился ко мне. 

и услышал вопль мой. 

и достал меня из глубокого рва… 

и поставил на скале ноги мои –  

сделал твердыми шаги мои –  

и вложил в уста мои песню новую. 
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К примеру, в 1 Царей 18:3-5 рассказывается о том, как Ахав вызвал во 

дворец Авдия и дал ему приказания. 4-й стих представляет собой вводное 

предложение, иллюстрирующее верность Авдия Господу. Это вводное 

предложение открывается словом י הִּ  и продолжается двумя וַי 
wayyiqtol’ами (обозначающими последовательные действия в прошлом) и 

одним weqatal’ом (который в такой ситуации обычно не содержит идеи 

следствия). В переводе вводный wayyiqtol י הִּ  «передан словом «когда וַי 
(подчеркнуто), последовательные wayyiqtol’ы – личными формами 

глаголов, а weqatal לָֹ֖ם כ  ל  כִּ  деепричастием, которое поясняет – ו 

предыдущий глагол и, таким образом, не обозначает хронологического 

следствия. 

 

תְ יָֹ֖הוְּאֲשֵֶׁ֣רְעַל־הַבָָ֑יִּ בַד  בְאֶל־ע  אִָ֔ רֵָ֣אְאַח  ק   וַיִּ

הוָֹ֖הְ אְאֶת־י  הוְּהָיַָ֥הְיָרֵָ֛ יָָּ֗ בַד  ע  ד׃ו  א    מ 

ָ֑הְ הוָ יאֵֵ֣יְי  בִּ תְנ  בֶלְאֵֹ֖ יזִֶ֔ יתְאִּ ֵ֣ רִּ הַכ  ב  יְֶּ֙ הִּ  וַי 

יםְ ָּ֗ אִּ בִּ הוְּמֵאֵָ֣הְנ  יַָ֜ בַד  חְע  קַַ֨  וַיִּ

הְ עָרִָ֔ בַמ  ישְֶּׁ֙ ַ֥יםְאִּ שִּ םְחֲמִּ יאִֵ֞ בִּ ַֽיַח   וַ 

ם׃ יִּ לָֹ֖םְלֶַ֥חֶםְוָמָ  כ  ל  כִּ  ו 

הוּ יִָ֔ בַד  אֶל־ע ֵ֣ אָבְֶּ֙  וַי ֹּ֤אמֶרְאַח 

 

 

26.5.1.g. Пояснительный wayyiqtol  

 

Wayyiqtol может вводить пояснительное предложение. 

 

Чис. 1:47-48 – ם׃ תוֹכָ  וְּב  דֹ֖ פָק  אְהָת  תָָ֑םְל ַ֥ מַטֵֵ֣הְאֲב  ֹ֖םְל  יִּ וִּ הַל  הוָֹ֖הְְְו  רְי  דַבֵַ֥ וַי 
ר הְלֵּאמ   שֶַׁ֥  Левиты же по коленам отцов их не были пересчитаны» – אֶל־מ 

среди них, потому что сказал [букв. «сказал же»] Яхве Моисею…» 
 

26.5.1.h. Суммирующий, или заключающий wayyiqtol  

 

Wayyiqtol может вводить предложение, которое суммирует или завершает 

весь предшествующий параграф. 

 

1 Сам. 17:50 – ַַֽ֥ בֶןְוַיַ לַעְוּבָאִֶ֔ בַקֵֶ֣ יְֶּ֙ תִּ שׁ  לִּ ן־הַפ  ֹּ֤דְמִּ קְדָוִּ יְוַיֶחֱזַַ֨ ֹ֖ תִּ שׁ  לִּ ךְאֶת־הַפ 
יתֵָ֑הוְּ מִּ  Итак, Давид одолел филистимлянина пращей и камнем, и» – וַי 

поразил филистимлянина, и умертвил его…».  

 

26.5.1.i. После неличных форм глаголов (инфинитив, причастие) wayyiqtol 

обычно не несет идеи следствия
206

. Это простой соединительный wayyiqtol.  

 

                                                 
206

 J-M. Т. 2. С. 393.  

Ахав призвал Авдия, управляющего дворцом; 

Авдий же весьма чтил Яхве: 

когда Иезавель истребляла пророков Яхве, 

Авдий взял сто пророков 

и скрывал их по пятьдесят человек в пещере, 

питая их хлебом и водой. 

Итак, Ахав сказал Авдию… 
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Быт. 39:18 – רָָ֑א ֹ֖יְוָאֶק  יְקוֹלִּ ַ֥ ימִּ יְכַהֲרִּ ִ֕ הִּ  Вот, когда я возвысил голос мой и» – וַי 

воззвал…». 

1 Цар. 8:7 – ְָ֛ים רֻבִּ כוְּהַכ  וֹןְוַיָס   אָרָ֑ וֹםְהָ  קֹ֖ םְאֶל־מ  יִּ נָפִַ֔ ֵ֣יםְכ  שִּ ר  פ  יםְֶּ֙ רוּבִּ ֹּ֤יְהַכ  כִּ
וֹ ןעַל־הָאָרַ֥  – «Ибо херувимы простирали крылья к месту ковчега и покрывали 

херувимы ковчег…». 

 

26.5.2. В настоящем или будущем времени  

 

Всегда после другого глагола, задающего соответствующие временные рамки. 

Wayyiqtol при этом сохраняет значение следствия
207

.  

 

Ос. 8:13 – ּלו וַי אכִֵ֔ וְּבָשָרְֶּ֙ חֹּ֤ ב  ז  יְיִּ הָבַָּ֗ חֵֵ֣יְהַב  ב   Они приносят Мне в жертву мясо и» – זִּ

едят его…». 

 

Нужно заметить, что некоторые тексты, которыми иллюстрируют употребление 

wayyiqtol’а в настоящем или будущем времени, могут быть переведены на русский 

язык прошедшим временем без ущерба для смысла. Выбор настоящего или 

будущего времени в таких случаях связан не столько с семантикой формы 

wayyiqtol, сколько со стилистикой языка перевода. Сравните, в частности, 

следующие примеры
208

:  

 

Ис. 9:5 – ְֵַּ֣לֶדְיֻל י־יֶ וֹכִּ מַ֜ אְשׁ  רַָ֨ ק  וְֹוַיִּ מָ֑ כ  הְעַל־שִּׁ רָֹ֖ ש  יְהַמִּ ַ֥ הִּ נוְּוַת  תַן־לִָ֔ נוְּבֵֵ֚ןְנִּ ד־לָָּ֗  – «…ибо 

младенец родился нам, сын дан нам, и стало владычество на плечах его, и было 

наречено Ему имя…». 

Чис. 31:50 – ה הוָָּ֗ בֵַ֣ןְי  בְאֶת־קָר  רִֵ֞  .«и мы принесли дар для Яхве…» – וַנַק 

Ис. 3:16 – ְם ַָֽ֑יִּ וֹתְעֵינָ רֹ֖ שַק  מ  וֹןְוּ  טוּ֯וֵֹ֣תְגָרִ֔ נ  נָהְֶּ֙ ֶּ֙כ  וֹןְוַתֵלַ יִ֔ נֵ֣וֹתְצִּ ב  הוְֶּּ֙ ֹּ֤יְגָ ב  ֵ֚עַןְכִּ  За то, что» –  יַ

вознеслись дочери Сиона и [как следствие] ходили с высоко поднятой шеей и 

накрашенными (?) глазами…». 

 

  

                                                 
207

 Там же. Т. 2. С. 394–395.  
208

 Там же. Т. 2. С. 395. 
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27. СПРЯЖЕНИЕ WEQATAL 
 

 

27.1. Другие названия  

 

 Прошедшее время с вав перевертывающим – в старых грамматиках высказывалась 

точка зрения, что qatal обозначает прошедшее время, а союз вав, присоединяясь к 

этому спряжению, как бы «переворачивает» его, придавая ему значение будущего 

времени. 

 Перфект с вав соотносительным – в более поздних грамматиках было замечено, 

что вав не всегда меняет значение перфекта на противоположное; гораздо чаще 

weqatal принимает модально-временные оттенки главного глагола в цепочке, 

поэтому союз вав стали называть «соотносительным». 

 

27.2. Этимология  

 

«Суффиксное спряжение с предшествующим waw ассоциировано с двумя разными в 

семантическом отношении конструкциями: соотносительной и сочинительной»
209

. 

 

27.3. Морфологические варианты 

 

Союз вав в этом спряжении может выполнять две разные семантические функции: 

 

1) Вав соотносительное: 
 

Втор. 20:2 – ם רְאֶל־הָעָ  בֶַ֥ דִּ ןְו  הֵֹ֖ גַַ֥שְׁהַכ  נִּ חָמָָ֑הְו  ל  כֶֹ֖םְאֶל־הַמִּ רָב  קָ  הְכ  הָיִָ֕  ,И вот» – ו 

когда вы приблизитесь к битве, тогда подойдет [логическое подчинение] 

священник и скажет [после того как подойдет] народу…».  

 

2) Вав сочинительное: 
 

Чис. 23:19 – נָה ימֶ  קִּ אְי  ל ַ֥ רְו  בֶֹ֖ דִּ הְו  אְיַעֲשִֶ֔ ל ֵ֣ ו  וּאְאָמַרְֶּ֙  ?Сказал ли Он и не сделает» – הַהֹּ֤

И пообещал ли и не исполнит это?» В данном стихе представлены две 

параллельные идеи; вторая не является следствием первой и не подчинена ей 

логически. 

 

Суффиксное спряжение с waw соотносительным в 1-м лице ед. ч. и 2-м лице ед. ч. 

мужского рода имеет тенденцию отбрасывать ударение к первому от конца слогу, 

поэтому его нередко называют weqataltí.  

 

Суффиксное спряжение с waw сочинительным сохраняет ударение там, где оно 

обычно стоит в qatal, поэтому его нередко называют we at lti.  

 

NB: ударение в еврейском языке подвержено влиянию многих факторов. На него 

влияют ритмический рисунок текста и просто соображения благозвучия. Поэтому в 

                                                 
209

 W-O. С. 519.  
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weqataltí ударение не всегда переходит к последнему слогу. В частности, оно НЕ 

переносится на последний слог, когда:  

(1) за глаголом идет слово с ударением на первом слоге (иначе получилось бы два 

ударных слога подряд);  

(2) предпоследний слог длинный; или  

(3) слово находится в паузе
210

.  

 e at lti, по сути, представляет собой обычное спряжение qatal, соединенное с 

предыдущим перфектом при помощи союза вав. Поэтому далее в этой теме речь 

пойдет, главным образом, о спряжении weqataltí, которое обладает своими 

характерными особенностями, отличными от простого qatal.  

 

27.4. Основное значение 

 

Основное значение weqataltí – глагол сохраняет временны е и аспектные нюансы того 

глагола, с которым он соотнесен (а это не обязательно предыдущий глагол). Одной из 

особенностей еврейской поэзии является построение цепочек (иногда довольно 

длинных), основу которых составляют глаголы спряжения weqatal. В связи с этим, 

чтобы правильно истолковать семантику weqatal в каждом конкретном случае, важно 

правильно определить первый глагол в цепочке.  

 

Weqataltí служит структурообразующим спряжением в пророческой поэзии так же, как 

wayyiqtol – в повествовательной прозе
211

. Weqataltí могут начинать взаимосвязанные 

друг с другом разделы, относящиеся к главному глаголу в цепочке, отстоящему от них 

достаточно далеко. Внутри этих разделов могут использоваться другие глагольные 

формы (не обязательно weqataltí)
212

.  

 

27.5. Варианты употребления спряжения weqataltí
213

 

 

27.5.1. После yiqtol 

 

27.5.1.a. В аподосисе условных предложений 

 

Быт. 28:20-21 –  ים ֹ֖יְלֵאלֹהִּ  ָ֛הְלִּ הוָ הָיָ הְי  י … ו  ָּ֗ מָדִּ יםְעִּ הְאֱלֹהִַּ֜ יֶַ֨ ה  ם־יִּ  Если Бог» – אִּ

будет со мной… то Яхве будет моим Богом».  

 

27.5.1.b. Простой последовательный weqataltí. 

 

Быт. 28:20-21 – ְַרֶךְה בַדֶֹּ֤ יְֶּ֙ ֶּ֙נִּ מָרַ יְוּשׁ  ָּ֗ מָדִּ יםְעִּ הְאֱלֹהִַּ֜ יֶַ֨ ה  ם־יִּ ךאִּ ֵ֣יְהוֹלִֵ֔ כִּ אֲשֵֶׁ֣רְאָנ  זֶהְֶּ֙  

שׁ׃ ב   ל  גֶדְלִּ לְוּבֶַ֥ ַ֥יְלֶָ֛חֶםְלֶאֱכ ֹ֖ נָ תַן־לִּ ֹ֖יְְְו  ָ֛הְלִּ הוָ הָיָ הְי  ָ֑יְו  וֹםְאֶל־בֵֵ֣יתְאָבִּ שָׁלֹ֖ יְב  ַ֥ תִּ שַׁב  ו 
ים  Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом пути, которым я» – לֵאלֹהִּ 

иду, и даст мне хлеб в пищу и одежду, в которую одеваться, и я возвращусь в 

мире в дом отца моего, то Яхве будет моим Богом».  

                                                 
210

 Там же. С. 521.  
211

 Курсовая работа Abner Chou по курсу еврейской поэзии «Function(s) of Weqatal as Seen in the 

Prophecies of Isaiah». Семинария «Мастерс». Весна 2007.  С. 41.  
212

 Ср. там же. С. 39–40. 
213

 В основном, по W-O. С. 526–539. 
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Последовательный weqataltí принимает семантические нюансы головного 

yiqtol’а: несовершенный вид, модальность, будущее время или цель.  
 

В Бытие 34:15-17 мы находим два параллельных друг другу протасиса 

(начинаются с ם  В обоих случаях аподосис открывается спряжением .(אִּ
weqataltí, которое затем продолжают простые последовательные weqataltí, 

сохраняющие временную ориентацию на будущее. (В переводе подчеркнуты 

последовательные weqataltí.) 
 

ר׃ לְלָכֶֹ֖םְכָל־זָכָ  מ ַ֥ הִּ נוְּל  יֵ֣וְּכָמ ִ֔ ה  ֵ֚םְתִּ  אִּ

םְ לָכִֶ֔ תֵֶּ֙ינוְֶּּ֙ נ  נָתַֹּ֤נוְּאֶת־ב   ו 

ָ֑נ ח־לָ ַֽקַ  תֵיכֶֹ֖םְנִּ  נ  אֶת־ב   וְּו 

םְ כִֶ֔ ת  נוְּאִּ יָשֵַׁ֣ב   ו 

ד׃ עַַ֥םְאֶחָ  ֹ֖ינוְּל  הָיִּ  ו 

וֹלְ מָ֑ הִּ וְּאֵלֵֹ֖ינוְּל  עָ֛ מ  שׁ  אְתִּ ם־ל   אִּ  ו 

נוְּ תֵֹ֖ נוְּאֶת־בִּ ח  לָקַַ֥  ו 

נוּ כ  הָלָ   ו 

 

Спряжение weqatal образует основу цепочных конструкций в будущем 

времени.  
 

Ис. 2:2-3: 
 

יםְ ִ֔ אשְׁהֶהָרִּ ר ֵ֣ ב  הוָהְֶּ֙ הְהַֹּ֤רְבֵית־י  יֶַ֜ וֹןְיִּ ה   נָכַ֨

וֹתְ בָעָ֑ ג  אְמִּ שָֹ֖ נִּ  ו 

וְּאֵלָֹ֖יוְכָל־הַגוֹיִּ ם׃ נָהֲרַ֥  ו 

יםְ ֵ֣יםְרַבִָּּ֗ וְּעַמִּ כִ֞ הָל   ו  

ְֶּ֙ רוּ אָמ   ו 

 

 

Там, где по каким-либо причинам (прагматическим или стилистическим) какой-

то иной элемент «X» продвигается на первое место в предложении, weqatal 

заменяется на we-X + yiqtol
214

. Подобная замена вполне понятна, если учесть, 

что союз вав должен занимать инициальное положение; если же предложение 

начинается не с глагола, употребление формы weqatal становится 

невозможным. То же самое относится к отрицательным предложениям в 

цепочках: weqatal заменяется на welo’ + yiqtol.  

 

В следующем примере, Исаии 2:3-4, головной глагол представлен yiqtol’ом, 

который задает временну ю ориентацию на будущее. Синтаксическую цепочку 

продолжают несколько глаголов спряжения weqataltí, а в последних двух 

строчках, начинающихся с отрицательной частицы, weqatal снова меняется на 

yiqtol. (В переводе подчеркнуты weqataltí.) 

                                                 
214

 Ср. Коган и Лёзов. Древнееврейский язык. С. 364. 

Если вы станете как мы… 

то мы будем отдавать дочерей наших за вас 

и сыновей ваших будем брать себе, 

и поселимся вместе с вами, 

и станем одним народом. 

Если же вы не послушаетесь нас… 

то мы возьмем дочерей наших 

и уйдем. 

Тверда будет гора дома Яхве во главе гор 

и вознесется выше холмов, 

и потекут к ней все народы,  

и пойдут многие племена 

и скажут… 
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הְ תֵצֵֵ֣אְתוֹרִָ֔ יוֹןְֶּ֙ צִּ ֹּ֤יְמִּ  …כִּ

םְ בֵֵ֣יןְהַגוֹיִִּ֔ שָׁפַטְֶּ֙  ו 

ָ֑יםְ ֵ֣יםְרַבִּ עַמִּ ֹ֖יחְַל  הוֹכִּ  ו 

יםְ תִָּּ֗ אִּ םְל  בוֹתַָ֜ וְּחַר  תַ֨ ת  כִּ  …ו 

רֶבְ חִֶ֔ וֹיְאֶל־גוֹיְֶּ֙ אְגֹּ֤ שַָ֨  ל א־יִּ

וְּ דַ֥ מ  ל  ל א־יִּ הו  חָמָ  ל  וֹדְמִּ  עֹ֖

 

27.5.2. После побудительных форм  
 

Обычно выражает логическое или хронологическое следствие повеления. В 

отличие от этого, простой императив, присоединенный союзом вав, не содержит 

идеи следствия.  

 

Чис. 13:17-18 – ְָ֑וא רֶץְמַה־הִּ םְאֶת־הָאָֹ֖ יתֶַ֥ אִּ וּר  גֶב… בַנִֶ֔ וְּזֶהְֶּ֙  Пойдите в Негев… и» – עֲלַ֥

рассмотрите эту землю, какова она…». 

 

27.5.3. После qatal и wayyiqtol  

 

Обычно выражает логическое или хронологическое следствие (в прошедшем 

времени) или вводит пояснительное предложение (в прошедшем или настоящем 

времени).  

 

27.5.3.a. Для обозначения следствия 

 

Быт. 26:10 – ם ְעָלֵֹ֖ינוְּאָשָׁ  הֵבֵאתַָ֥ ךְו  תִֶ֔ שׁ  אֶת־אִּ בְאַחַֹּ֤דְהָעָםְֶּ֙ עַטְשָׁכִַ֞ מ   Едва не лег» – כִֵּּ֠

некто из народа с твоей женой – тогда ты бы навел на нас смертельную вину». 

1 Сам. 15:28 – ְֹ֖רֵעֲך הְּל  תָנִָ֕ רָאֵָ֛לְמֵעָלֶֹ֖יךְהַיָ֑וֹםְוּנ  ש  וּתְיִּ כ  ל  ת־מַמ  הְאֶ  הוַָ֜ עְי   – קָרַַ֨

«Ныне оторвал Яхве царство израильское от тебя и отдал его ближнему 

твоему…». Поскольку действие «отдал» является логическим следствием 

действия «оторвал», глагол ְָתָנ הּוּנ   надлежит рассматривать как weqataltí. 

 

27.5.3.b. В пояснительных предложениях 

 

Исх. 18:25-26 – ָ֑םְ ֹ֖יםְעַל־הָעָ תָָ֛םְרָאשִּׁ ןְא  תֵַ֥ ָ֑תְ ...וַיִּ כָל־עֵ וְּאֶת־הָעָֹ֖םְב  טַ֥ שָׁפ  ו 
הְ שִֶׁ֔ וּןְאֶל־מ  יאֵ֣ בִּ י   и поставил их [Моисей] главами над…» – אֶת־הַדָבָֹּ֤רְהַקָשֶׁהְֶּ֙

народом… чтобы они судили народ во всякое время. Сложные случаи они 

приносили бы к Моисею…». 

«Чтобы они судили» = «да судили бы…» – спряжение weqataltí выражает 

логическую подчиненность. Заметьте, что если бы здесь было обычное 

we at lti, то мы перевели бы: «и они судили» (без логического подчинения).  

 

27.5.4. После именных предложений – такой же спектр значений, как и после qatal.  

 

Ибо от Сиона выйдет закон… 

и Он будет судить между народами 

и обличит многие племена; 

и перекуют мечи на плуги… 

Не поднимет народ на народ меча 

и не будут больше учиться воевать. 
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Руф. 1:11 – ים הָיַ֥וְּלָכֶֹ֖םְלַאֲנָשִּׁ  יְו  מֵעִַ֔ ב   יםְֶּ֙ ֹּ֤יְבָנִּ וֹד־לִּ ע   Есть ли у меня еще сыновья…» – הַ 

в чреве моем, чтобы они были [«да будут»] вам мужьями?» 

 

27.5.5. После причастий  
 

27.5.5.a. В роли аподосиса 

 

Чис. 19:11 – ים עַַ֥תְיָמִּ  ב  אְשִּׁ טָמֵֹ֖ מֵֹ֖ת … ו  גֵַ֥עְַב   Если кто прикоснется к» – הַנ 

мертвечине… то нечист будет семь дней». 

 

27.5.5.b. Для обозначения следствия 

 

Иез. 13:6 – ר ַ֥םְדָבָ  קַיֵ וְּל  יִּ חֲלֹ֖ לָחָָ֑םְו  אְשׁ  הְוַ יהוָֹ֖הְל ֵ֣ הוִָ֔ אֻם־י  נ  יםְֶּ֙ רִּ מ   они…» – הָא  

говорят: “Так говорит Яхве”, тогда как Яхве не посылал их; и ожидают 

утвердить слово свое».  

 

27.5.5.c. Особый вариант – после причастия ближайшего будущего времени (см. 

главу, посвященную причастиям), которое задает всей цепочке 

соответствующую временну ю ориентацию.  

 

Ис. 10:33–11:4 (в переводе глаголы спряжения weqataltí подчеркнуты): 

 

סָעֵַ֥ף ֹּ֤ה … מ  נֵ   הִּ

ים  דוּעִִּ֔  וְ  … ג 
לוּ פָ  שׁ   וְ  … יִּ

ף קַָ֛ נִּ  ו 
וֹל פ   וְ  … יִּ

יָצַָ֥א  ו 
ה רֶ  פ   וְ  … יִּ

נָחַָ֥ה  ו 
וֹט פִ֔ שׁ   וְ  …  יִּ
יחְַ  וְ  … יוֹכִּ 

שָׁפַֹּ֤ט  ו 
ַ֥יחְַ הוֹכִּ  ו 
כָה הִּ   ו 

ַ֥ית  וְ  … יָמִּ
 

 

27.5.6. После инфинитивов – перенимает аспектные нюансы инфинитивов; выражает 

следствие 

 

Быт. 3:5 – ינֵיכֶָ֑ם וְּעֵ  חֹ֖ ק  פ  נִּ נוְּו  מִֶ֔ כֵֶ֣םְמִּ אֲכָל  יוֹםְֶּ֙  в день, в который вы вкусите от…» – ב 

него, откроются глаза ваши…». 

Вот, Он отрежет 

и… будут срублены 

и… будут принижены 

и Он срубит 

и… упадет 

и выйдет 

и… принесет плод 

и почиёт 

и… будет судить 

и… обличать 

и будет судить 

и будет обличать 

и поразит 

и… умертвит 
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Ис. 5:5 – ר בָעִֵ֔ ֵ֣הְל  הָיָ ו  ְֶּ֙ שוּכָתוֹ  Я уберу ограду его, и он будет отдан на…» – הָסֵֹּ֤רְמ 

опустошение…». 

 

היְָהְָוְ  .27.5.7 . 

 

27.5.7.a. Если הָיָה  выступает в роли смыслового глагола в предложении, он ו 
может принимать весь спектр значений weqatal от глагола «быть». 

 

Ср. выше: Быт. 28:21 –  ְֹ֖י ָ֛הְלִּ הוָ הָיָ הְי  יםו  לֵאלֹהִּ   – «…то Яхве будет моим 

Богом». 

 

27.5.7.b. В начале предложений הָיָה  нередко выполняет функцию ו 

макросинтаксического маркера, который отмечает начало нового раздела. В 

отличие от макросинтаксического י הִּ  который задает ориентацию на ,וַי 
прошедшее время в нарративных текстах, הָיָה  задает параметры будущего ו 

времени в пророческих и поэтических текстах. 

 

Ис. 2:2 – הוָה הְהַֹּ֤רְבֵית־י  יֶַ֜ וֹןְיִּ ה  יםְנָכַ֨ יתְהַיָמִָּּ֗ ֵ֣ אַחֲרִּ ֵ֣ה׀ְב  הָיָ  Вот, в последние дни» – ו 

будет утверждена гора дома Яхве…». 

 

Макросинтаксический маркер הָיָה  ,нередко начинает синтаксические цепочки ו 

относящиеся к будущему времени. 
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28. СПРЯЖЕНИЕ WEYIQTOL 
 

 

28.1. Другие названия 

 

 Будущее время плюс вав-неперевертывающее.  

 Имперфект плюс вав-соединительное.  

 

28.2. Этимология 

 

Спряжение weyiqtol представляет собой обычное спряжение yiqtol, присоединенное к 

предыдущему глаголу союзом вав.  

 

28.3. Основное значение 

 

«В спряжении weyqtl союз не передает идею логической подчиненности или 

последовательного действия. Скорее, это немаркированный соединитель, хотя он и 

может вводить (по причинам скорее лексического, чем грамматического характера) 

предложение, логически или хронологически подчиненное предшествующему»
215

. 

 

28.4. Варианты употребления
216

 

 

28.4.1. В значении обычного yiqtol – когда два yiqtol’а соединяются простой 

сочинительной связью:  

 

Исх. 23:8 – ים יקִּ  יְצַדִּ רֵַ֥ ב  יסַלֵֹּ֖ףְדִּ יםְוִּ  חִִּ֔ ק  ֵ֣רְפִּ עַוֵּ י  ֶּ֙חַדְֶּ֙  взятка ослепляет зрячих и…» – הַש 

извращает слова праведных».  

 

28.4.2. Логическое или хронологическое подчинение (в силу лексических причин): 
 

Иов. 22:27 – ְָָ֑ך מָעֶ שׁ  יִּ ֵ֣ירְאֵָ֭לָיוְו  תִּ   .«…Будешь умолять Его, и Он услышит тебя» – תַע 

 

28.4.3. После побудительных форм weyiqtol имеет значение следствия или цели: 

 

Суд. 9:7 – ְֵעְאֲל מַַ֥ שׁ  יִּ םְו  כִֶ֔ ֵ֣יְשׁ  בַעֲלֵ וְּאֵלַיְֶּ֙ עֹּ֤ מ  יםשִּׁ יכֶֹ֖םְאֱלֹהִּ   – «Послушайте меня, жители 

Сихема, и [тогда, как следствие,] послушает вас Бог». 

Исх. 6:11 – ו צ  לְמֵאַר  רָאֵֹ֖ ש  נֵ י־יִּ ישַׁלַַּ֥חְאֶת־ב  םְוִּ  יִּ רָָ֑ צ  הְמֵֶ֣לֶךְמִּ ע ֹ֖ רְאֶל־פַר  אְדַבִֵ֔  – ב ֵ֣

«Пойдите, поговорите с фараоном, царем египетским, чтобы он отпустил 

израильтян из своей страны». 

 

28.4.4. В языке послепленного периода weyiqtol нередко заменяет последовательный 

weqatal:  

 

                                                 
215

 W-O. С. 562–563.  
216

 См. Там же. 
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2 Пар. 20:9 – ְַיע תוֹשִּׁ  עְו  מַַ֥ שׁ  תִּ נוְּו  צָרָתֵֹ֖ עַַ֥קְאֵלֶָ֛יךְמִּ ז  נִּ  и воззовем к Тебе от скорби…» – ו 

нашей, и Ты услышишь и спасешь».  
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29. ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭВОЛЮЦИИ ОСНОВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ  
 

 

На основании всего вышесказанного развитие основных глагольных форм древнееврейского 

языка можно представить в виде следующей схемы. Важно отметить, что, как всякая схема, 

она в определенной степени несет в себе элемент упрощения. Более того, данная схема 

гипотетическая, то есть некоторые ее звенья постулировались как гипотезы, которые 

нуждаются в дальнейшем исследовании. Тем не менее, она позволяет взглянуть на язык 

Ветхого Завета в динамике, чтобы лучше понять закономерности, в соответствии с которыми 

функционируют спряжения древнееврейского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: на данной схеме причастия рассматриваются только как часть временной 

системы еврейского языка. Иными словами, употребление причастий в субстантивной, 

адъективной и вневременной глагольной функциях на этой схеме не отражено. В связи с этим 

нелишним будет заметить, что данная схема НЕ подразумевает, что причастия начали 

употребляться в еврейском языке только в поздних библейских текстах. Подробнее о 

синтаксисе причастий см. ниже. 

 

 

  

Прасемитский язык Ранние и 

архаизированные 

библейские тексты 

Поздние библейские 

тексты 

Постбиблейский  

язык 

Прилагательное 

Yaqtul 

Yaqtulu Yiqtol 

Qatal 

Yiqtol / 

Wayyiqtol 

Qatal 

Wayyiqtol 

Yiqtol 

Причастие 

Yiqtol 

Причастие 

Qatal 

Будущее время 

Настоящее время 

Прошедшее время 
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30. СХЕМА СПРЯЖЕНИЙ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА  
 

 

Все изученные выше глагольные спряжения с морфосинтаксической точки зрения 

укладываются в достаточно стройную схему. Два основных спряжения, на которых строится 

глагольная система, – это qatal и yiqtol. Каждое из них может употребляться самостоятельно 

или в сочетании с союзом вав. Союз вав, в свою очередь, может быть обычным 

сочинительным (то есть объединять однородные глаголы) или «подчинительным» (выражая 

последовательное действие или зависимую ситуацию). Две разновидности союза вав 

разграничиваются по морфологии, хотя и не совершенно (не во всех формах). 

 

 

Бессоюзные qatal yiqtol 

С сочинительным союзом ו we at lti weyiqtol 

С «подчинительным» союзом ו weqataltí wayyiqtol 
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31. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
 

 

31.1. Побуждение к действию в древнееврейском языке выражается одной из 

следующих форм: императив (в том числе с парагогическим ה), ל א + yiqtol, юссив и 

когортатив. Императив используется в утвердительных предложениях (повелениях) 

во втором лице, ל א + yiqtol в отрицательных предложениях (запретах) во втором 

лице, юссив – в утвердительных и отрицательных в третьем (реже втором) лице, 

когортатив – в утвердительных и отрицательных в первом лице. Все эти формы 

морфологически и этимологически связаны со спряжением yiqtol, которое само по 

себе тоже может выражать повеление или долженствование (ср. §25.4.4.а). Кроме 

того, повеления могут передаваться такой формой, как абсолютный инфинитив, 

однако ее употребление будет рассматриваться отдельно (см. §33). 

  

31.2. Императив 
 

Императив в древнееврейском языке употребляется только во втором лице и только в 

утвердительных предложениях. Если предложение требуется поставить в 

отрицательную форму (запрет), то используется ל א + yiqtol (см. ниже). Рассмотрим 

основные смысловые оттенки, которые может передавать данная форма. 

 

31.2.1. Повеление или пожелание 

 

Это основной и наиболее распространенный смысловой нюанс, передаваемый 

императивом.  

Дан. 1:13 – יך ם־עֲבָדֶ  הְעִּ הְעֲשֵֹ֖ אִֵ֔ ר  כַאֲשֵֶׁ֣רְתִּ  и как увидишь, так и сделай со…» –  ו 

своими рабами». 

 

Нередко повеления сопровождаются предлогом ל с возвратным местоименным 

суффиксом (ср. в русском языке: «Ступай себе в синее море, гуляй там себе на 

просторе» [Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке]). 

Иер. 30:2 – ים ָ֛ בָרִּ ְאֵ תְכָל־הַד  ךָּ֗ תָב־ל   Напиши все слова…». Обратите» –  כ 

внимание на возвратное ך  .после императива ל 

 

31.2.2. Позволение 

 

Императив после соответствующей просьбы, как правило, носит характер 

позволения: 

Быт. 50:6 – יעֶ ך בִּ שׁ  רְהִּ ֹ֖יךְכַאֲשֶַׁ֥ רְאֶת־אָבִּ ב ַ֥ הְעֲלֵָ֛הְוּק  ע ָ֑  :Фараон ответил» – וַי ֹ֖אמֶרְפַר 

“Иди и похорони отца твоего, как он взял с тебя клятву”». (После просьбы 

Иосифа: «Я хотел бы пойти и похоронить отца моего».) 

Исх. 4:18 – וֹם שָׁל  הְלֵַ֥ךְל  שֶֹׁ֖ מ  וְֹל  רָ֛ ת   Иофор сказал Моисею: “Иди с» –  וַי  אמֶרְיִּ

миром”». (После просьбы Моисея: «Позволь мне пойти к братьям моим в 

Египте».) 
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31.2.3. Обещание или предсказание 

 

Если императив обозначает то, что не находится в непосредственной власти 

субъекта, к которому обращено повеление, то это может быть истолковано как 

обещание. Обещание или предсказание будущего, сформулированное в форме 

императива, звучит более выразительно и живо, чем в форме обычного yiqtol. 

 

1 Цар. 22:12 – לֶך יַַ֥דְהַמֶ  הוָֹ֖הְב  ןְי  נָתַַ֥ חְו  לִַ֔ הַצ  ו  עָדְֶּ֙ ל  תְגִּ הְרָמ ֹּ֤  Иди в Рамоф» – עֲלִֵ֞

Галаадский, и будешь иметь успех, и Яхве предаст в руку царя». Обратите 

внимание на императив ְַל הַצ  חו   [букв. «и имей успех»]. 

Ис. 37:30 – ֹ֖ים רָמִּ וְּכ  עַ֥ ט  נִּ וְּו  רָ֛ צ  קִּ וְּו  ע  ר  יתְזִּ ישִָּּׁ֗ לִּ ֵ֣הְהַש   а в третий год сейте и…» – וּבַשָנָ

жните, и сажайте виноградники…». Судя по контексту, это предложение может 

быть представлено в форме обещания: «В третий год вы будете сеять и жать, и 

насаждать виноградники». 

Пс. 128:5 – מֵֵ֣יְחַיֶ יך לְי  ִּםְכ ַָּ֝֗ ָ֑ רוּשָׁלָ וּבְי  טֵ֣ אֵהְב  ָ֭ר  וֹןְוּ יַ֥ צִּ  הְמִּ הוָָּ֗ ְי  ךַ֥ בָרֶכ   Яхве» – י 

благословит тебя с Сиона, и ты будешь лицезреть благо Иерусалима во все дни 

твоей жизни». См. также ст. 6. 

Прит. 20:13 – חֶם ע־לָ  בַ  ֵ֣יךְש   חְעֵינֶ קַֹ֖  открой глаза твои – и будешь…» – פ 

насыщаться хлебом». 

 

31.2.4. Цель 

 

После других волитивных форм (в том числе другого императива) императив, 

присоединяемый союзом ו, может приобретать значение цели или результата. 

 

1 Цар. 1:12 – ך שִֵׁ֔ אֶת־נַפ  יְֶּ֙ טִּ ךְנָֹ֖אְעֵצָָ֑הְוּמַלּ  יעָצֵַ֥  дам-ка я тебе совет, чтобы ты…» –  אִּ

спасла свою жизнь…».  

Быт. 42:18 – ְיָ֑וּז ַ֥את ח  וְּוִּ   .«Вот что сделайте, чтобы вам остаться в живых» –  עֲשֹ֖

2 Цар. 5:13 – ר הָ  ץְוּט  חַַ֥  .«Омойся, чтобы очиститься» –  ר 

 

31.2.5. Императив на месте индикатива 

 

В некоторых случаях императив передает идею, аналогичную индикативу, то есть 

просто констатирует факт. Нередко это происходит в цепочках из нескольких 

побудительных форм, когда один из глаголов выражает следствие из 

предыдущих
217

. 

 

2 Пар. 20:20 – ּיחו לִּ  הַצ  יוְו  יאָֹ֖ בִּ נ  ינוְּבִּ ַ֥ נוְּהַאֲמִּ תֵֵ֣אָמִֵ֔ ו  ֹּ֤הְאֱלֹהֵיכֶםְֶּ֙ ינוְּבַיהוָ ַ֜  – הַאֲמִּ

«…верьте Яхве, Богу вашему, и будьте верны, верьте пророкам Его – и обретете 

успех». 

Быт. 42:18 – ּיָ֑ו ח  וְּוִּ   Сделайте так – и будете живы». То же самое» – ז ַ֥אתְעֲשֹ֖

предложение упоминалось выше, в пункте 31.2.4. Это объясняется тем, что 

категории цели и результата семантически близки и нередко взаимно 

                                                 
217

 Ср. GKC. С. 324–325 (§110f). 
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пересекаются. Если рассматривать императив י ח  וּוִּ  не как цель, а как результат, то 

его можно перевести индикативом «и будете живы».  

 

В других случаях императив следует за аналитической формой, относящейся к 

будущему времени (обычно yiqtol). Императив употребляется с эмфатической 

целью, чтобы придать утверждению большую определенность, уверенность и 

динамизм
218

. 

 

Ис. 54:14 – ְה דָקָֹ֖ צ  יבִּ אִּ ירִָ֔ אְתִּ י־ל ֵ֣ כִּ  ֶּ֙שֶׁקְֶּ֙ יְמֵע  ֹּ֤ יְרַחֲקִּ ָ֑נִּ כוֹנָ תִּ  – «Праведностью ты 

утвердишься, будешь далек от угнетения, ибо не будешь бояться…». 

Быт. 42:16 – ּו רִ֔ הֵאֵָ֣ס  אַתֶםְֶּ֙ ו  יכֶםְ  קֵַ֣חְאֶת־אֲחִּ יִּ  и он возьмет вашего брата; вы…» –  ו 

же будете в тюрьме…». 

 

31.3. Императив с парагогическим ה 

 

Считается, что парагогический суффикс ה, иногда присоединяющийся к форме 

императива, имеет эмфатическое значение
219

. Возможно, в некоторых случаях 

появление этого суффикса объясняется соображениями благозвучия. У некоторых 

глаголов форма с парагогическим ה стала основной, вытеснив из употребления 

краткую форму
220

. 

 

Быт. 39:7 – י מִּ  בַָ֥הְעִּ כ  אמֶרְשִּׁ  «”!Она сказала: “Ложись со мной» – וַת ֹ֖

Пс. 17:1 (рус. 16:1) – דֶק ה׀ְצֶָּ֗ הוַָ֨ עָֹּ֤הְי  מ   «!Услышь, Яхве, праведное дело» – שִּׁ

 

 yiqtol + ל א .31.4

 

Запреты во втором лице могут формироваться при помощи спряжения yiqtol и 

отрицательной частицы ל א. 

 

Исх. 20:13-15 – ב׃ ִ֔ נ   ג  אְת ִּ ֹ֖ אָָ֑ ַֽף׃ְל ֵ֣ נ  אְת ִּ ֹ֖ ַֽח׃ְל ֵ֣ צָֹ֖  ר  אְת ִּ ֹ֖  .Не убивай. Не прелюбодействуй» – ל ַ֥

Не кради». 

Лев. 19:16 – יך עַמִֶ֔ ב  ְֶּ֙ יל  .«Не распространяй сплетен в народе твоем» – ל א־תֵלֵֹּ֤ךְרָכִּ

 

Если в запрете употребляется отрицательная частица не ל א, а אַל, то такую форму 

обычно рассматривают не как yiqtol, а как юссив. Напомним, что имперфект и юссив 

в большинстве случаев не различаются морфологически. Иногда и повеления тоже 

относят к юссивам, даже если форма совпадает с yiqtol’ом, однако объективных 

критериев для этого нет
221

. 

 

31.5. Юссив 

                                                 
218

 Ср. там же. С. 324 (§110c). 
219

 Бэррик и Бузениц. Грамматика древнееврейского языка. §16.3.2. 
220

 W-O. 571 (§34.4а). 
221

 Термин «юссив» иногда относят не только к форме, но и к функции. 
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На более ранних этапах эволюции северо-западной семитской языковой группы 

краткая префиксная форма (юссив) употреблялась во всех трех грамматических 

лицах
222

. В еврейском языке библейского периода юссив – это основная волитивная 

форма для третьего лица; во втором лице юссив встречается реже, а в первом он 

вышел из употребления. Основные семантические разновидности юссива следующие. 

 

31.5.1. Повеление 

 

Быт. 1:3 – וֹר ֵ֣יְאָ֑ הִּ  .«Да будет свет» – י 

1 Сам. 10:8 – יך ֵ֣יְאֵלִֶ֔ עַד־בוֹאִּ ְֶּ֙ ֹּ֤יםְתוֹחֵל תְיָמִּ עַַ֨ ב   Семь дней жди, пока я не приду» – שִּׁ

к тебе». 

 

31.5.2. Пожелание 

 

1 Сам. 10:24 – לֶך יְהַמֶ  ַ֥ חִּ  «!Да живет царь» – י 

Есф. 2:3 – ֹכוּתו ינֵ֣וֹתְמַל  דִּ כָל־מ  ב  ְּ֮ ים ידִּ קִּ דְהַמֵֶ֣לֶךְפ  קֵַ֨ יַפ   Да назначит царь» – ו 

чиновников во все области своего царства…». 

 

31.5.3. Благословение 

 

Одно лицо призывает Бога (как субъект юссива) совершить какие-то действия во 

благо другому лицу
223

. 

 

Исх. 18:19 – מָָ֑ך יםְעִּ ֹ֖ יְאֱלֹהִּ ַ֥ יהִּ  «!Да будет Бог с тобой» – וִּ

2 Сам. 2:6 – מָכֶֹ֖םְחֵֶ֣סֶדְוֶאֱמֶָ֑ת הוַָ֥הְעִּ הְיַ עַש־י  עַתִָ֕  И ныне да окажет вам Яхве» – ו 

истинную милость!» 

 

31.5.4. Запрет 

 

В запретах с юссивами употребляется отрицательная частица 224אַל. 

 

Быт. 26:2 – מָה י  רָָ֑ צ   .«Не ходи в Египет» –  אַל־תֵרֵֵ֣דְמִּ

Быт. 22:12 – וּמָה אָ֑ וְֹמ  עַשְלֹ֖ אַל־תַַ֥  .«и не делай ему ничего…» –  ו 

 

31.6. Когортатив
225

 

 

Когортатив выражает побуждение к действию в первом лице. Смысловые оттенки, 

которые может передавать данная форма, следующие: 

 

                                                 
222

 W-O. С. 567 (§34.2.1b). 
223

 Arnold и Choi. A Guide to Biblical Hebrew Syntax. С. 62 (§3.3.1с). 
224

 Известны редкие исключения, когда с юссивом употребляется частица ל א, что свидетельствует о 

частичном смешении краткой и долгой префиксных форм в языке библейского корпуса (W-O. С. 567 [§34.2.1d]). 
225

 От лат. cohortor – «воодушевлять», «побуждать». 
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31.6.1. Решение или намерение 

 

Быт. 18:21 – ה אִֶ֔ אֶר  ֵ֣אְו  רֲדָה־נָ  .«…Сойду-ка я и посмотрю» – אֵ 

Ис. 5:1 – י ִ֔ ידִּ ידִּ לִּ  ֹּ֤ירָהְנָאְֶּ֙  .«…Буду петь возлюбленному Моему» – אָשִּׁ

 

31.6.2. Просьба 

 

Втор. 2:27 – ְ אַר  רֵָ֣הְב  ב  ךאֶע  צִֶ֔  – «Позволь мне пройти [или: пройду-ка я] по твоей 

земле». 

Исх. 4:18 – ְם יִּ רִַ֔ צ  מִּ אֶל־אַחֵַ֣יְאֲשֶׁר־ב  אָשֶּׁ֙וּבָהְֶּ֙ אְו  כָהְנָָּ֗ אֵֵ֣ל   – «[Моисей в просьбе к 

Иофору:] Позволь мне вернуться к братьям моим, которые в Египте». 

 

31.6.3. Увещание 

 

Во множественном числе когортатив часто выражает совместный призыв 

нескольких лиц друг ко другу: 

 

Быт. 11:3 – ים ִ֔ בֵנִּ ֵ֣הְל  נָ ב  ל   .«Давайте сделаем кирпичи» – הֵָ֚בָהְנִּ

Иер. 18:18 – מַחֲשָׁבוֹת ְּ֮ יָהוּ מ  ר  ל־יִּ בֵָ֣הְעַ  שׁ  נַח  וְּו  כַ֨  Давайте составим заговор» – ל 

против Иеремии…». 

 

Или призыв одного лица к другим: 

 

Пл.Иер. 3:40 – הוָ ה וּבָהְעַד־י  נָשֹׁ֖ רָהְו  ק ִ֔ נַח  ו   ְֶּ֙ רָכֵֶּ֙ינוּ שָֹּ֤הְד  פ   Исследуем наши пути» – נַח 

и проверим, и обратимся к Яхве!» 

 

31.6.4. Цель или результат 

 

После других волитивных форм когортатив, присоединяемый союзом ו, может 
приобретать значение цели или результата. 

 

Быт. 27:4 – כֵָ֑לָה א  ֹ֖יְו  ַ֥יאָהְלִּּ הָבִּ  .«и принеси мне, чтобы я мог поесть…» – ו 

Ис. 41:26 – עָה נֵדִָ֔ ו  ֹּ֤ידְמֵר אשְֶּׁ֙ גִּ י־הִּ  «?Кто возвестил от начала, чтобы мы узнали» – מִּ 

 

31.6.5. Когортатив в условных предложениях 

 

Когортатив может стоять в протасисе или аподосисе условных предложений. В 

таком случае волитивное значение отступает на второй план.  

 

В протасисе: 

 

Иов. 16:6 –  ְם־אֲָ֭דַב ָ֑יאִּ  אֵבִּ רָהְל א־יֵחָשֵֵ֣ךְכ   – «Если заговорю, не уймется боль моя». 

Иов. 19:18 – י רוּ־בִּ  דַב  וּמָהְוַי  קָּ֗  .«встану – они говорят против меня [если]…» – אַָ֝

 

В аподосисе: 
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Ис. 27:4 – ּעַָ֥הְבָֹ֖ה ש  הְאֶפ  חָמִָ֔ ל  בַמִּ תְֶּ֙ ירְשֶַּׁ֙יִּ ַ֥ יְשָׁמִּ נִּ נֵַ֜ ת  י־יִּ  О если бы против Меня» – מִּ 

воевали тернии и колючки, Я бы вышел против них». 

Иер. 20:10 – ּנו מֶ  נוְּמִּ מָתֵֹ֖ ק  הְנִּ חַָ֥ ק  נִּ וְֹו  לָהְלִ֔ נֵ֣וּכ  ו  פֻתֶהְֶּ֙  Если бы он поддался» –  אוּלַֹּ֤יְי 

убеждению, то мы бы пересилили его и совершили бы над ним мщение». 
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32. СОПРЯЖЕННЫЙ ИНФИНИТИВ 
 

 

32.1. Предварительные замечания 

 

В нескольких семитских языках, в частности, еврейском, финикийском и 

аммонитском, было две формы инфинитива: сопряженный и абсолютный
226

. 

Этимологически они между собой не связаны
227

. 

Инфинитивы получили свое название в силу того, что они не привязаны ко 

времени или лицу (и потому как бы «бесконечны», «инфинитны»). Их 

временные/аспектные характеристики и отношение к субъекту/объекту действия 

определяются только контекстом. В данной главе будет обсуждаться употребление 

сопряженного инфинитива, а в следующей – абсолютного.  

 

32.2. Отрицание при сопряженном инфинитиве 

 

Отрицательная частица при сопряженном инфинитиве – чаще всего י תִּ ל  י) בִּ תִּ ל  בִּ  – (ל 

не или чтобы не, в более поздних книгах встречается также ל א и אֵין, не.  

 

32.3. Варианты употребления сопряженного инфинитива 

 

Употребление сопряженного инфинитива схоже с инфинитивом русского языка. 

Подобно существительному, он может использоваться в функции подлежащего: 

Нехорошо быть человеку одному (Быт. 2:18); сказуемого: Бороться – значит 

победить; или аккузатива (как часть составного глагольного сказуемого): Он хотел 

есть. В некоторых случаях инфинитив удобнее переводить существительным: 

Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями (Прит. 

19:10)
228

. В функции субстантива в древнееврейском языке инфинитив может 

употребляться с артиклем. 

В то же время, сопряженный инфинитив может выполнять в предложении роль 

основного глагола (главного члена предложения). Ср. в русском языке: Догнать и 

перегнать!  Рассмотрим следующие варианты употребления сопряженного 

инфинитива: (1) в функции самостоятельного субстантива (т. е. без предлогов); (2) 

инфинитив с предлогами (кроме ל); (3) инфинитив с предлогом (4) ;ל инфинитив в 
функции основного глагола в предложении. 

 

32.4. Инфинитив в функции субстантива (без предлогов) 

 

Сопряженный инфинитив может занимать в предложении все те же позиции, что и 

субстантивы. В частности, он может стоять на месте номинатива (подлежащего или 

именного сказуемого), генитива (в сопряженных сочетаниях) и аккузатива 

(дополнения при глагольных формах).  

 

                                                 
226

 W-O. С. 580. Примеч. 2. 
227

 Там же. С. 581.  
228

 Уилльям Бэррик, Ирвин Бузениц. Учебник по древнееврейскому языку / Под ред. А. В. Прокопенко. 

Самара, 2009. §18.1.1. 
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32.4.1. На месте номинатива 

 

В функции номинатива сопряженный инфинитив обычно встречается в 

безглагольных предложениях (т. е. в предложениях, в которых нет финитных 

глаголов). Может стоять как на месте подлежащего, так и на месте именного 

предиката. 

 

Быт. 2:18 – ֹו בַדָ֑ םְל  אָדָֹ֖ וֹבְהֱיַ֥וֹתְהָ   Нехорошо быть [подлежащее] человеку» – ל א־טָ֛

одному».  

Быт. 11:6 – וֹת לֵָּ֣םְלַעֲשָ֑ ֹ֖הְהַחִּ זֶ  ;חלל и это – начало [хифиль сопр. инф. от…» – ו 

предикат] их действий…». 

 

32.4.2. На месте генитива 

 

Втор. 25:2 – וֹתְהָרָשָָׁ֑ע ַ֥ןְהַכֹ֖ ם־בִּ  .если преступник заслуживает ударов [букв…» – אִּ

если преступник есть «сын избиения»]…». 

 

Примечание: следует помнить, что сопряженный инфинитив после предлогов 

также считается генитивным, так как предлоги образуют с существительными 

сопряженное сочетание. Однако употребление инфинитива с предлогами обычно 

рассматривается отдельно.  

 

32.4.3. На месте аккузатива 

 

32.4.3.a. Как часть составного глагольного сказуемого 

 

Инфинитив как бы дополняет основной глагол; без инфинитива основной 

глагол не выражает самостоятельной мысли: 

 

Быт. 4:12 – הְּלָָ֑ך חָֹ֖ ףְתֵת־כ  סֵַ֥ א־ת   больше не даст [букв. не прибавит…» – ל  

дать] силы своей тебе…». 

 

32.4.3.b. Адвербиальный аккузатив 

 

Инфинитив выполняет функцию обстоятельства, описывая образ действия 

глагола или причастия: 

 

Иез. 33:32 – ָ֑ן ֵ֣בְנַגֵ  в [быть хорошим ,יטב причастие от] и хороший…» – וּמֵטִּ

отношении игры на музыкальных инструментах…» (т. е. хорошо играющий).  

 

32.5. Инфинитив с предлогами 

 

Как уже упоминалось выше, данный вариант употребления можно рассматривать как 

разновидность генитивной функции, поскольку предлоги образуют с 

существительными сопряженное сочетание. Значение инфинитива в данном случае в 

большой степени зависит от особенностей употребления предлога. Различают 



Алексей Прокопенко. Синтаксис древнееврейского языка. 2013 

 

152 

 

следующие виды инфинитивных придаточных предложений с предлогами (с каждой 

группой мы приведем ограниченное количество примеров):  

 

32.5.1. Временные –  ְב (во время),  ְכ (когда), ְַדע  (до), ְַרחְַא  (после), ְִּןמ  (с такого-то 

времени). 

 

Быт. 4:8 – ה יוֹתֵָ֣םְבַשָדִֶ֔ ה  בִּ יְֶּ֙ הִּ י  ַ  .«…и вот, когда они были в поле…» – ו 

Дан. 11:23 – מָָ֑ה ר  וּתְאֵלָֹ֖יוְיַעֲשֵֶ֣הְמִּ רַ֥ חַב  ת  ן־הִּ   И после того как он вступит в» – וּמִּ

союз с ним, он будет действовать обманом…». 

 

32.5.2. Причинные –  ְן ,ב ןעְַיְַ ,מִּ לעְַ ,  (из-за того, что; по причине). 

 

Ис. 30:12 – ָ֑ה כֶֹ֖םְבַדָבֵָ֣רְהַזֶ אָס  ַ֥עַןְמָ   .«…Поскольку вы отвергаете слово это» – יַ

Иер. 2:35 – י אתִּ אְחָטָ  ךְל ַ֥ רֵֹ֖  «”!за то, что ты говоришь: “Я не согрешил…» – עַל־אָמ 

 

32.5.3. Цели –  ְןעְַמְַל  (чтобы). 

 

Иер. 44:8 – ה פִָ֔ חֶר  לָלֵָ֣הְוּל  ק  לִּ כֶםְֶּ֙ וֹת  מַֹּ֤עַןְהֱי  םְוּל  יתְלָכִֶ֔ ֵ֣ רִּ הַכ  מֶַּ֙עַןְֶּ֙  чтобы вы…» – ל 

погибли и чтобы вы стали проклятием и позором…». 

 

32.5.4. Разделительные – ן  .(от чего-либо) מִּ

 

Втор. 28:55 – ְָשַֹּ֤רְבָנ ב  םְמִּ אַחֵַ֣דְמֵהֶָּ֗ תֵֵ֣ת׀ְל  יוְֶּ֙מִּ וֹ …  עְעֵינֹּ֤  ожесточит глаз…» – תֵרַַ֨

свой… чтобы не дать [~ «от того чтобы дать»] одному из них мяса сыновей 

своих…». 

 

32.5.5. Уступки – ְַלע  (хотя). 

 

Иов. 10:7 – יל ְמַצִּ  ךֵ֣ יָד  יןְמִּ אֵֹ֖ שָָׁ֑עְו  אְאֶר  י־ל ֵ֣ ךְכִּ ת  ע  ל־דַָ֭  Хотя Ты знаешь, что я не» – עַ 

беззаконник, некому избавить от руки Твоей». 

 

32.6. Инфинитив с предлогом  ְל нередко рассматривают отдельно, потому что в 

употреблении этого предлога с инфинитивами есть некоторые особенности. Прежде 

всего необходимо заметить, что «  инфинитив» может употребляться во всех тех + לְ 

же значениях, что и свободный инфинитив. В процессе развития языка свободная 

форма инфинитива постепенно выходила из употребления, будучи вытесняема 

сочетанием «  инфинитив». Уже в библейском корпусе около 69% всех + לְ 

инфинитивов сопровождаются предлогом  ְל (свободные формы инфинитивов 

составляют всего около 16%)
229

. В современном иврите инфинитив с префиксом  ְל 

является основной формой инфинитива в литературном языке и единственной – в 

                                                 
229
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разговорном (в литературном языке также используются инфинитивы с префиксами 

(מ ,כְ  ,בְ 
230

. 

 

Рассмотрим семантические варианты инфинитивов с предлогом  ְל в языке Ветхого 

Завета. 

 

32.6.1. На месте субстантива  
 

Те же варианты, что и для свободного инфинитива, за исключением генитива 

(поскольку не может быть частью сопряженного сочетания). 

 

Пс. 92:2 (рус. 91:2) – ָ֑ה וֹתְלַיהוָ דַ֥ ה  וֹבְל   Благо есть хвалить Яхве». Здесь» – טָּ֗

инфинитив употреблен в функции номинатива – подлежащего. 

Быт. 19:30 – וֹעַר צָ֑ אְלָשֵֶׁ֣בֶתְב   «боялся жить в Цоаре…». Инфинитив «жить…» – יָרֵֹ֖

стоит на месте аккузатива (в составе глагольного сказуемого). 

 

32.6.2. Инфинитивные подчиненные предложения 

 

32.6.2.a. Цели 

 

1 Цар. 5:14 – ה לֹמ ָ֑ מֵַ֣תְשׁ  תְחָכ  עְַאֵֹ֖ מ ִ֕ שׁ   чтобы послушать мудрости…» – לִּ

Соломоновой…». 

 

32.6.2.b. Результата 

 

2 Сам. 14:20 – רֶץ רְבָאָ  ת־כָל־אֲשֶַׁ֥ עַתְאֶ  יםְלָדַֹ֖ אֵַ֣ךְהָאֱלֹהִִּ֔ מַל  מַתְֶּ֙ חָכ  םְכ  ֵ֣יְחָכָָּ֗ נִּ  וַאד 
– «…господин же мой мудр, подобно мудрости ангела Божья, так что он 

знает все, что в стране…». 

Руф. 2:10 – ְִּהַכ ל  ֶּ֙יךְֶּ֙ עֵינֶ יְחֵֹּ֤ןְב  אתִּ מָצַָ֨  ְ יָ המַדוּעַ רִּ ֹ֖יְנָכ  כִּ אָנ  יְו  נִּ ירִֵ֔  – «Чем я 

заслужила твое благоволение [букв. почему я нашла благоволение в твоих 

глазах], так что ты принял меня, хотя я и чужестранка?» 

 

32.6.2.c. Временные – обычно в сочетании с פָנָה или ְַדע . 

 

Исх. 14:27 – ְם שָׁבְהַיַָ֜ וֹוַיַָ֨ אֵֵ֣יתָנִ֔ ל  ֶּ֙קֶרְֶּ֙ נַ֥וֹתְב  פ  לִּ  – «…и вернулось море к началу 

[букв. «к повороту», сопр. инф. от פָנָה] утра в берега свои».  

 

32.6.2.d. Пояснительные  

 

Втор. 5:12 – ֹו שַָׁ֑֜ קַד  תְל  הַשַבַָֹ֖֨ ָ֛וֹרְאֶת־יַ֥וֹםְ   Соблюдай день субботний, святя» – שָׁמֵ֣

его».  
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32.6.3. Инфинитив с модальным значением 

 

32.6.3.a. Возможность или разрешение  

 

Как правило, в безглагольных предложениях с предикативными словами 

наличия (ׁיֵש) или отсутствия (אֵין). 

 

2 Цар. 4:13 – לֶך אֶל־הַמִֶ֔ דַבֶר־לָךְֶּ֙ ֹּ֤שְׁל   .Можем ли мы поговорить [букв» – הֲיֵ

«есть ли поговорить»] о тебе с царем?» 

Есф. 8:8 – ְין לֶךְאֵַ֥ עַתְהַמֶֹ֖ טַבַַ֥ וֹםְב  תָ֛ נַח  לֶךְו  שֵׁם־הַמֶָּ֗ תֵָ֣בְב  כ  בְאֲשֶׁר־נִּ תִָ֞ י־כ  כִּ 
יב הָשִּׁ   Ибо письмо, подписанное именем царя и запечатанное перстнем» – ל 

царя, не подлежит отмене». 

Пс. 50:16 (рус. 49:16) – י סַפֵֵ֣רְחֻקָָ֑ ָ֭ךְל   Как можешь ты пересказывать» – מַה־לּ 

[букв. «что тебе пересказывать»] Мои законы?» 

 

32.6.3.b. Намерение  

 

Есф. 7:8 – ת יְבַבָָ֑יִּ ֹ֖ מִּ כָָ֛הְעִּ וֹשְׁאֶת־הַמַל  ב  כ  גַםְלִּ  Неужели он еще и» – הֲֵּ֠

собирается царицу насиловать, когда я в доме!» 

 

32.6.3.c. Имманентность 

 

«Инфинитив +  ְל» может выражать близость или неотвратимость какого-

либо события. Как правило, речь идет о ближайшем будущем. 

 

Иер. 51:49 – ל פ ֹ֖ נ  לְלִּ  Также Вавилон падет [букв. «на падение» или» – גַם־בָבִֶ֕

«для падения»]…».  

 

32.7. В функции глагола 

 

32.7.1. Сопряженный инфинитив может быть главным членом предложения, выполняя 
роль смыслового глагола. 

 

Руф. 1:1 – ים טִִּ֔ פ  טְהַש  פ ֵ֣ שׁ  ימֵיְֶּ֙ יְבִּ ָּ֗ הִּ  .«…В дни, когда судили судьи» –  וַי 

 

32.7.2. Инфинитив может присоединяться к глаголу или причастию (выполняющему 

глагольную функцию) союзом ו – в таком случае он обозначает ситуацию, 

следующую за действием основной глагольной формы. 

 

Иов. 34:8 – ְכֶת ַ֝לָלֶָּ֗ עֲלֵיְאָָ֑וֶןְו  ם־פ ֵ֣ רָהְעִּ ָ֭חֶב  אָרֵַ֣חְל  שַׁעו  שֵׁי־רֶ  ם־אַנ  עִּ  – «И шел в 

компании со злодеями, и шествовал с людьми нечестивыми». 

 

32.7.3. Инфинитив может предшествовать личной форме глагола: 
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Иер. 9:12 – ְּכו ל  ל א־הַָ֥ ֹ֖יְו  קוֹלִּ וְּב  עַ֥ ל א־שָׁמ  נֵיהֶָ֑םְו  פ  יְלִּ תִּ רְנָתַֹ֖ יְאֲשֶַׁ֥ ִ֔ וֹרָתִּ אֶת־תֵ֣ בָםְֶּ֙ עַל־עָז 
הּ  За то, что они оставили закон Мой, который Я дал им, и не послушались» – בָ 

Меня, и не поступали по нему…». 
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33. АБСОЛЮТНЫЙ ИНФИНИТИВ 
 

 

33.1. Предварительные замечания 

 

Абсолютный инфинитив в еврейском языке в определенном смысле можно назвать 

самой «чистой» формой глагола. Он не несет аффиксов лица-рода-числа и не 

принимает местоименных суффиксов подлежащего-дополнения, поэтому ставит 

наиболее сильный акцент на глагольном корне. Это делает весьма удобным 

употребление абсолютного инфинитива в эмфатической функции (см. ниже). 

 

33.2. Отрицание при абсолютном инфинитиве 

 

К абсолютному инфинитиву обычно не присоединяются никакие отрицательные 

частицы. Если в предложение нужно ввести отрицание, то отрицательная частица 

ставится перед личной формой глагола, которой управляет инфинитив: 

 

Втор. 21:14 – ְָנ רֶֹ֖ כ  מ  רְל א־תִּ ָ֑סֶףוּמָכ ַ֥  .«…ни в коем случае не продавай ее…» –  הְבַכָ

 

33.3. Варианты употребления 

 

Абсолютный инфинитив может употребляться в (1) эмфатической функции 

(модифицируя глагол по интенсивности), (2) обычной адвербиальной функции 

(модицифируя глагол иным образом), а также в роли (3) субстантива или (4) главного 

глагола в предложении
231

. 

 

33.3.1. В эмфатической функции 

 

Когда абсолютный инфинитив управляет однокоренным глаголом, он обычно так 

или иначе усиливает идею, описываемую этим глаголом. Такую синтаксическую 

конструкцию называют однокоренным абсолютным инфинитивом (ОАИ). ОАИ 

всегда интенсифицирует значение сопряженного с ним глагола, однако 

направление этой интенсификации может быть разным: усиление может 

происходить по степени, по длительности, по определенности или неизбежности 

действия. 

Различают препозитивный и постпозитивный ОАИ. Необходимо заметить, 

что их распределение между различными глагольными формами неравномерно. 

Так, с глаголом спряжения wayyiqtol может употребляться только постпозитивный 

ОАИ (так как wayyiqtol может занимать в предложении только инициальную 

позицию). Императивы и причастия также предпочитают постпозитивные 

абсолютные инфинитивы
232

. Положение инфинитива по отношению к глаголу 

также зависит от наличия у последнего прямого дополнения
233

. 

                                                 
231

 Ср. Bill T. Arnold и John H. Choi. A Guide to Biblical Hebrew Syntax. Cambridge: University Press, 2003. С. 

74–77.  
232

 W-O. С. 585 (§35.3.1е). 
233

 Ламбдин, Томас О. Учебник древнееврейского языка / Пер. Яков Эйделькинд; Ред. Михаил Селезнев. 

М: Российское библейское общество, 1998. С. 253 (§129). 
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Не все авторы признают семантическое различие между препозитивным и 

постпозитивным ОАИ
234

. Сложность вопроса усугубляется тем, что, как мы только 

что отметили, некоторые глагольные формы предпочитают постпозитивное 

положение инфинитива независимо от его семантического нюанса. Тем не менее, 

в конструкциях с финитными глаголами без вав-подчинительного (yiqtol и qatal), а 

также в некоторых других случаях нередко выявляется следующее различие: 

препозитивный ОАИ добавляет основному глаголу идею определенности, а 

постпозитивный – длительности. Сразу оговоримся, что данное правило действует 

не абсолютно. 

 

33.3.1.a. Препозитивный ОАИ  

 

Абсолютный инфинитив предшествует однокоренному глаголу. В целом 

это более распространенный вариант. Как правило, ОАИ с перфектом 

(относящимся к прошлому) усиливает значение глагола по степени.  

 

Исх. 2:19 – ּנו לִָ֔ הְדָלָהְֶּ֙ גַם־דָלֹֹּ֤ ָ֑יםְו  עִּ ֵ֣דְהָר  יַ ילָֹ֖נוְּמִּ צִּ  Он нас защитил от» – הִּ

пастухов и даже много воды начерпал для нас…» 

 

ОАИ с имперфектом (относящимся к будущему) выражает уверенность 

говорящего в истинности или неизбежности действия, описываемого 

глаголом. На русский язык может переводиться словами «обязательно», 

«непременно», «конечно» и т. п.  

 

Быт. 18:18 – וּם עָצָ֑ אְַַ֨ ו  וֹלו  וֹיְגָדֹ֖ גַ֥ ָ֛הְל  יֶ םְהָי וְֹיִּ ה  רָהִָ֔ ב   – «Авраам непременно 

станет народом великим и сильным…». 

Быт. 2:16 – ל לְת אכֵ  ץ־הַגָֹ֖ןְאָכ ַ֥ לְעֵ  כ ַ֥  От всякого дерева сада можешь есть» –  מִּ

сколько угодно…». 

Быт. 2:17 – ְוֹת נוְּמַ֥ מֶֹ֖ ְמִּ ךַ֥ יָ֛וֹםְאֲכָל  וּתב  תָמ   – «…когда ты вкусишь от него, 

непременно умрешь». Обратите внимание на то, что традиционный перевод 

«смертью умрешь», нередко становящийся причиной далеко идущего 

богословствования, неточен. Ср. аналогичные выражения в других местах 

Писания: 1 Сам. 14:39 – וּת וֹתְיָמָ֑ ֵ֣יְמֵ֣ ֹ֖יְכִּ נִּ ןְב  יוֹנָתַָ֥ נָ֛וְֹב  ם־יֶשׁ   Если даже» – כִּ יְאִּ

[грех] лежит на сыне моем Ионафане, он непременно умрет» (ср. также Быт. 

20:7; 26:11; Исх. 19:12 и др.). 

 

33.3.1.b. Постпозитивный ОАИ  

 

Абсолютный инфинитив следует за однокоренным глаголом. Обычно 

обозначает длительное или повторяющееся действие: 

 

                                                 
234

 Это различие поддерживают Уилльямс (Ronald J. Williams. Hebrew Syntax: An Outline. 2-е изд. Toronto: 

University of Toronto Press, 1976. С. 37–38), Чисхольм (Robert B. Chisholm, Jr. From Exegesis to Exposition: A 

Practical Guide to Using Biblical Hebrew. Grand Rapids: Baker Books, 1998. С. 77), Арнольд и Чой (Arnold и Choi. 

A Guide to Biblical Hebrew Syntax. С. 75–76). Напротив, Уолтке и О’Коннор (W-O. С. 585 [§35.3.1d]) и Жуон-

Мураока (J-M. С. 424 [§123l]) считают данное различие сомнительным. 
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Иер. 23:17 – י נַאֲצִַ֔ מ  לִּ  יםְאָמוֹרְֶּ֙ ֹּ֤ רִּ מ   То и дело говорят пренебрегающим» – א 

Меня…».  

Быт. 19:9 – ְֶּ֙א־לָגוּר וֹטהָאֶחָֹּ֤דְבָ  טְשָׁפִ֔ פ ֵ֣ שׁ   ,Этот пришел пожить среди нас» –  וַיִּ

а продолжает вести себя как судья». 

2 Сам. 3:16 – ְָיה הְאַחֲרֶֹ֖ וֹךְוּבָכ ָ֛ הְּהָל  ישָָּׁ֗ הְּאִּ תַָ֜ לֶךְאִּ  ,И пошел с ней муж ее» – וַיֵַ֨

[идя и] плача позади нее…». 

 

Постпозитивный ОАИ, подобно препозитивному, может выражать 

уверенность говорящего в истинности или неизбежности действия: 

 

2 Цар. 5:11 – יו ֵ֣הְאֱלֹהִָ֔ הוָ שֵׁם־י  ב  קָרָאְֶּ֙ ו  עָמַדְֶּ֙ וֹאְו  ֵ֣י׀ְיֵצֵֵ֣אְיָצָּ֗ יְאֵלַ תִּ ר  הְאָמַַ֜ נֵַ֨  – הִּ

«Вот, я сказал сам себе: “Он непременно выйдет и встанет, и призовет имя 

своего Бога Яхве…”». 

Зах. 8:21 – וֹת בָאָ֑ ֵ֣הְצ  הוָ שְׁאֶת־י  בַקֵֹ֖ הְוּל  הוִָ֔ ֵ֣יְי  נֵ אֶת־פ  חַלּוֹתְֶּ֙ ל  כָֹּ֤הְהָלוֹךְֶּ֙  – נֵל 

«Обязательно пойдем, чтобы умилостивить Яхве и взыскать Яхве Саваофа». 

 

33.3.2. В функции наречия (адвербиальной)  

 

Абсолютный инфинитив описывает образ действия, обозначаемого основным 

глаголом. Глагол и инфинитив не однокоренные. Обычно инфинитив следует за 

глаголом. 

 

2 Сам. 8:2 – צָה ר  כֵֵ֣בְאוֹתֵָ֣םְאִַ֔ הַשׁ  ְֶּ֙ םְבַחֶֶּ֙בֶל דֵֹּ֤ מַד  ַֽי   ,и измерил их веревкой…» – וַ 

положив их на землю». 

Иер. 22:19 – ִּם רוּשָׁלָ  יְי  שַׁעֲרֵַ֥ אָהְל  ל  ךְמֵהָֹ֖ לִֵ֔ הַשׁ  וֹבְו  קָבֵָ֑רְסָחֵ֣ וֹרְיִּ תְחֲמֹ֖ בוּרַַ֥  – ק 

«Ослиным погребением он будет погребен, когда его вытащат и выбросят оттуда 

к воротам Иерусалима». 

 

Некоторые абсолютные инфинитивы (особенно пород хифиль и пиэль) 

практически превратились в наречия: 

בֵה  очень, слишком – הַר 

 хорошо, тщательно – הֵיטֵב

כֵם  рано – הַשׁ 

חֵק   далеко – הַר 

  быстро, поспешно – מַהֵר

 

И. Нав. 2:5 – ם וְּמַהֵָ֛רְאַחֲרֵיהֶֹ֖ פַ֥ ד   скорее отправляйтесь за ними в…» – רִּ

погоню…».  

Еккл. 7:17 – בֵֹ֖ה עְהַר  שַַׁ֥ ר   .«…Не будь слишком нечестивым» –  אַל־תִּ

 

33.3.3. В функции существительного 

 

33.3.3.a. На месте номинатива 
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Еккл. 4:17 – ָ֑בַח ֹ֖יםְזָ ילִּ סִּ תְהַכ  תֵַ֥ עְַמִּ מ ִ֔ שׁ  וֹבְלִּ קָרֵ֣  и приближаться для…» – ו 

слушания – [лучше,] чем когда глупцы приносят жертву…».  

 

33.3.3.b. На месте генитива  

 

Прит. 21:16 – כֵָ֑ל דֵֶ֣רֶךְהַש  םְתָ֭וֹעֶהְמִּ  Человек, отклоняющийся от пути» – אָדָָּ֗

разумения…».  

 

33.3.3.c. На месте аккузатива 

 

Ис. 7:15 – ְע וֹסְבָרָֹ֖ וְֹמָאַ֥ תָ֛ דַע  שְׁי אכֵָ֑לְל  בַֹ֖ הְוּד  אַָ֥ וֹבחֶמ  וֹרְבַט  וּבָחַ֥  – «Сливки 

[возможно, какой-то кисломолочный продукт] и мед будет есть, пока не 

узнает, как отвергать зло и избирать добро».  

 

33.3.4. В функции основного глагола 

 

Иногда абсолютный инфинитив выполняет функцию основного глагола в 

предложении. Он может стоять на месте побудительной или изъявительной формы 

(как на месте имперфекта, так и на месте перфекта)
235

. 

 

33.3.4.a. В императивной функции: 

 

Исх. 20:8 – ֹו ָּ֗ שׁ  קַד  תְל  וֹםְהַשַבַָֹ֖֜ אֶת־יַַ֥֨ וֹרְ    .«Помни день субботний, святя его» – זָכָ֛

Ис. 22:13 – וֹל וּתְאָכֵ֣ רְנָמ  ַ֥יְמָחָֹ֖ וְֹכִּ שָׁתִ֔  будем есть и пить, ибо завтра…» –  ו 

умрем!» 

2 Цар. 5:10 – ן דִֵ֔ בַיַר  יםְֶּ֙ עָמִּ בַע־פ  ְשֶׁ  תָֹּ֤ רָחַצ  וֹךְו   Иди и омойся семь раз в» – הָלָּ֗

Иордане». 

 

33.3.4.b. В индикативной функции: 

 

Ис. 42:20 – ע מָ  שׁ  אְיִּ ל ַ֥ םְו  ַֹֽ֖יִּ נַ וֹחְַאָז   .«будет открывать уши, но не услышит…» – פָקַ֥

2 Пар. 31:10 – ְַוֹע שָבֹּ֤ וֹלְו  הְאָכַ֨ הוָָּ֗ ֵ֣יאְבֵית־י  הְלָבִּ רוּמַָ֜ לְהַת   С тех пор как» – מֵהָחֵַ֨

начали приносить приношения в дом Яхве, мы едим и насыщаемся». 

Есф. 9:16 –  ְיםְאֲשֶׁר ָ֡ הוּדִּ אֵָ֣רְהַי  נֶּ֙וֹחְֶַּ֙וּשׁ  םְו  שָָּׁ֗ דְעַל־נַפ  עָמ ֵ֣ וּ׀ְו  הֲלֵ֣ ק  לֶךְנִּ וֹתְהַמֶַ֜ ינַ֨ דִּ מ  בִּ
ֹ֖יםְאָָ֑לֶף עִּ ב  שִּׁ הְו  שַָ֥ םְחֲמִּ אֵיהִֶ֔ נ  ֵ֣ ש  ב  גְֶּ֙ הָר  םְו  בֵיהִֶ֔ י   А остальные иудеи, которые в» – מֵא ֵ֣

областях царских, собрались и стояли за свою жизнь, и избавились от своих 

врагов, и убили семьдесят пять тысяч из ненавидящих их». 

  

                                                 
235

 Chri to  an der Mer e, Jackie  aud , Jan Kroeze, et al. A Biblical Hebrew Reference Grammar. Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1999. С. 161. Справедливости ради нужно признать, что пример, который Van der 

Merwe- aud -Kroeze избрали, чтобы проиллюстрировать использование абсолютного инфинитива на месте 

перфекта, неудачен. В Иезекииля 23:30 абсолютный инфинитив продолжает цепочку из нескольких weqataltí 

(weqatal + ו соотносительное), которые, в свою очередь, стоят на месте имперфекта; да и по смыслу этот 
абсолютный инфинитив относится к будущему времени. 
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34. ПРИЧАСТИЕ 
 

 

34.1. Предварительные замечания 

 

Причастие – это нефинитная (безличная) глагольная форма, которая может 

употребляться в именной функции (как существительное или прилагательное). В 

зависимости от того, в какой функции употреблено причастие, оно может управлять 

родительным (как существительное) или винительным (как глагол) падежами: 

 

Ос. 2:7 – י וּמֵימִַ֔ יְֶּ֙ מִּ ֹּ֤יְלַח  נֵ ת   дающими мне мой хлеб и мою воду…». Обратите…» – נ 

внимание на сопряженное сочетание, выражающее отношения генитива. 

Суд. 4:22 – רָא יס  דֵֵ֣ףְאֶת־סִּ  ר  ְּ֮ ֵ֣הְבָרָק נֵ הִּ  .«…И вот, Варак преследовал Сисару» – ו 

Маркер прямого дополнения אֶת указывает на то, что существительное «Сисара» 

выполняет функцию аккузатива. 

 

Точно так же и суффиксы при причастии могут быть родительного или винительного 

падежа. Притяжательный и аккузативный суффиксы будут различаться только в 

первом лице единственного числа: 

 

Иов. 35:10 – שָָ֑י וֹהְַּע   выполняет «- י» Где Бог, создатель мой?» Суффикс» – אַָ֭יֵהְאֱלֵ֣
притяжательную функцию. 

Иов. 31:15 –  ְֲַ֝יְעָשָָ֑הוּה שֵֵ֣נִּ ל א־בַָ֭בֶטֶןְע   – «Сотворивший меня в утробе не сотворил ли и 

его?» Суффикс «י  .это аккузативный суффикс 1ое – «- נִּ

 

 

34.2. Причастие может употребляться в функции (1) существительного, (2) 

прилагательного, (3) определительного оборота или (4) главного глагола в 

предложении (на месте сказуемого). Рассмотрим эти варианты употребления 

причастия. 

 

34.3. Употребление причастия в функции существительного 

 

34.3.1. Некоторые слова паттерна qotel (соответствующего активному причастию 

породы каль) употребляются исключительно как существительные, напр.: הֵן  ,כ 

«священник, жрец». Другие могут использоваться как в роли существительных, 

так и в роли глаголов, напр.: עֶה  .«пастух», «пасущий» ,ר 

 

Пс. 23:1 (рус. 22:1) – י עִָּּ֗ הוַָ֥הְר ַ֝  Яхве – пастырь мой…». Обратите внимание на» –  י 

притяжательный суффикс «י -». 
Исх. 3:1 – וֹ רַ֥ ת  אןְיִּ עֶָ֛הְאֶת־צ ָ֛ הְהָיַָ֥הְר  שֶָּׁ֗  .«…Моисей же пас овец Иофора» –  וּמ 

Обратите внимание на маркер прямого дополнения אֶת. 

 

34.3.2. Выступая в роли существительного, причастие может встречаться в функции 

всех тех падежей, в которых употребляются субстантивы: именительный 



Алексей Прокопенко. Синтаксис древнееврейского языка. 2013 

 

161 

 

(подлежащее, именной предикат, regens сопряженного сочетания), родительный 

(rectum сопряженного сочетания), винительный (как дополнение глагола).  

 

Руф. 1:1 – ים טִִּ֔ פ  טְהַש  פ ֵ֣ שׁ  ימֵיְֶּ֙ יְבִּ ָּ֗ הִּ  .«…В дни, когда судили судьи» –  וַי 

Ис. 38:18 – וֹר דֵי־בֹ֖ וֹר   .«…сходящие в могилу…» – י 

1 Сам. 17:22 – ים שׁוֹמֵֵ֣רְהַכֵלִִּ֔  .«…в руку хранителя вещей…» [.букв] –  עַל־יַדְֶּ֙

Быт. 19:25 – ְים ִ֔ בֵֵ֣יְהֶעָרִּ שׁ  כָל־י  אֵתְֶּ֙ ו  ל … יםְהָאִֵ֔ ֵ֣ אֶת־הֶעָרִּ ךְֶּ֙ יַהֲפ  ַ  и ниспроверг…» – ו 

Бог эти города… и всех живущих в этих городах…». 

 

34.4. Употребление причастия в функции прилагательного 

 

34.4.1. Активные причастия иногда выполняют роль атрибутивных прилагательных: 

 

Втор. 4:24 – וּא לָֹ֖הְהָ֑ כ  שְׁא  יךְאֵַ֥ ֵ֣הְאֱלֹהִֶ֔ הוָ ֵ֚יְי   Потому что Яхве, Бог твой, есть» – כִּ

огонь поядающий…». 

1 Цар. 3:9 – ְֶֶַּּ֙֙ע מֵ ְלֵֹּ֤בְשׁ  ךַ֜ ד  עַב  ְל  נָתַתַָ֨  и дай рабу Твоему сердце…» –  ו 

слышащее…». 

 

34.4.2. Пассивные причастия: 
 

34.4.2.a. На месте атрибутивных прилагательных 

 

Втор. 4:34 – טוּיִָ֔ה וֹעְַנ  רֵ֣ ז  וּבִּ ֹּ֤דְחֲזָקָהְֶּ֙ יָ  и рукой сильной, и мышцей…» – וּב 

простертой…». 

 

34.4.2.b. На месте предикативных прилагательных 

 

Ис. 17:2 – ָ֑ר עֵ יְעֲר  וֹתְעָרֵֵ֣  .«…Покинуты города Ароера» – עֲזֻבֹ֖

Пс. 111:2 (рус. 110:2) – ם צֵיהֶ  כָל־חֶפ  יםְל  רוּשִָּּׁ֗ ַ֝ ָ֑הְד  הוָ יםְמַעֲשֵֵ֣יְי  לִּ ָ֭ד   Велики» – ג 

дела Яхве, желанны для всех, любящих оные». 

 

34.4.2.c. Причастия рефлексивных или пассивных пород могут также выражать 

возможность (герундив): 

 

 .«тот, которого боятся» = «ужасный» – נוֹרָא

מָד  .«то, чего желают» = «желанный» – נֶח 

הֻלָּל  .«то, что хвалят» = «достославный, заслуживающий похвалы» – מ 

 

34.5. Соотносительные причастия 

 

Причастия могут использоваться в функции, аналогичной определительным, 

пояснительным или временным придаточным оборотам: 

 

Быт. 37:17 – נָה תָָ֑י  כָֹ֖הְד  יםְנֵל  ִ֔ רִּ מ  א   יְֶּ֙ תִּ  я слышал, как они говорили: “Пойдем в…» – שָׁמֶַּ֙ע 

Дофан”».  
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Пс. 122:1 (рус. 121:1) – ך ֵ֣הְנֵלֵ  הוָ יתְי  ָ֑יְבֵֹ֖ יםְלִּ ֵ֣ רִּ מ  א  יְב  תִּ  Я возрадовался, когда» – שָָ֭מַח 

мне сказали: “Пойдем в дом Яхве”». 

2 Сам. 14:14 – צָה ר  יםְאִַ֔ ֵ֣ גָרִּ הַנִּ םְֶּ֙ ֶּ֙יִּ כַמַ וּתְו  וֹתְנָמִ֔ י־מֵ֣  Ибо мы непременно умрем и» – כִּ

будем как вода, которую вылили на землю…». 

 

34.6. Употребление причастия в функции глагольного сказуемого 

 

Причастие может выражать длительное или характерное действие
236

. Длительное 

действие относится к тому моменту, который описывается в повествовании, 

например: «он сейчас пасет овец». Характерное действие – это то, что происходит 

обычно или периодически: «он обычно пасет овец» = «он пастух». Как и во многих 

других случаях, лишь контекст помогает определить, какое значение имел в виду 

автор. 

Экзегетически значимый пример – Быт. 19:1:  ְד שַׁעַר־ס  שֵׁבְב  לוֹטְי  םו  . 

Синодальный перевод предполагает, что Лот в тот самый момент сидел у ворот, то 

есть длительное действие: «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот 

сидел у ворот Содома». Хотя, скорее всего, он действительно во время прихода 

ангелов сидел у ворот, причастие может обозначать нечто большее, а именно 

характерное действие: «И пришли те два ангела в Содом вечером, Лот же обычно 

сидел у ворот Содома». В последнем случае это примечание означало бы, что Лот 

был одним из старейшин города, сидевшим у ворот и выполнявшим функции 

судьи
237

. 

Быт. 37:16 – ְַֹ֖אמֶרְאֶת־אַח יםוַי ִ֕ עִּ  םְר  הְהֵַ֥ יְאֵיפ ֹ֖ ֵ֣אְלִִּ֔ בַקֵָ֑שְׁהַגִּ ידָה־נָ ֵ֣יְמ  כִּ יְאָנ   – «Он 

сказал: “Братьев своих я ищу. Скажи мне, пожалуйста, где они сейчас пасут?”» Судя 

по контексту, в этом стихе причастия употреблены в значении длительного действия. 

 

Подлежащее при причастии часто бывает выражено местоимением или 

местоименным суффиксом с каким-либо предикативным словом (напр., ׁאֵין ,יֵש или 

נֵה   .אֵין Отрицанием при причастии служит частица .(הִּ

Поскольку причастие само по себе не привязано ко времени, оно может 

использоваться в рамках любого времени (прошедшего, настоящего, будущего), хотя 

в более поздних книгах наблюдается тенденция ограничивать употребление 

причастия настоящим временем. Этот процесс пришел к своему логическому 

завершению в средневековом и современном иврите, где причастие превратилось в 

глагол настоящего времени. 

 

34.6.1. В настоящем времени 

 

Это достаточно распространенный вариант употребления причастия. В более 

поздних книгах причастия начинают все чаще использоваться в рамках 

настоящего времени, а начиная с мишнаитского периода они входят во 

                                                 
236

 Ср. W-O. С. 625 (§37.6d); J-M. Т. 2. С. 409 (§121c. Примеч. 1). 
237

 Похоже, что такой взгляд на положение Лота в Содоме подтверждается дальнейшими словами самих 

содомлян. Когда Лот отказался выдать им своих гостей, они сказали: טְשָׁפוֹט פ  שׁ   Этот» – הָאֶחָדְבָא־לָגוּרְוַיִּ

пришел пожить среди нас, а продолжает вести себя как судья!» (Быт. 19:9). 
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временную систему языка как настоящее время (в современном иврите причастие 

называется «настоящим временем»). 

 

Быт. 4:10 – ְַֹ֖יםְאֵל ַ֥ עֲקִּ יךְצ  מֵֵ֣יְאָחִִּ֔ הקֵ֚וֹלְד  אֲדָמָ  ן־הָ  יְמִּ  – «…голос крови брата твоего 

вопиет ко Мне от земли».  

Зах. 2:6 – לֵָ֑ך נָהְאַתֵָ֣הְה   «?Куда ты идешь» –  אָֹ֖

 

34.6.2. В будущем времени 

 

Как известно, в рамках будущего времени наиболее часто употребляется 

спряжение yiqtol. Но если yiqtol обычно обозначает простое будущее, то 

причастие лучше подходит для выражения ближайшего будущего
238

. Нередко 

такое причастие можно перевести на русский язык при помощи глагола 

«собираться» или «намереваться». Впрочем, очень часто имеет смысл перевод 

обычным настоящим временем, которое в русском языке тоже может передавать 

оттенок ближайшего будущего. 

 

1 Цар. 20:22 – יך לֶַ֥הְעָלֶ  םְע  לֶךְאֲרָֹ֖ הְמֶַ֥ שׁוּבֵַ֣תְהַשָנִָ֔ ת  ֵ֚יְלִּ  так как на будущий…» – כִּ

год идет против тебя царь Арама [Сирии]». 

 

Суд. 6:36 – ְָת ר  בַ  רְדִּ לְכַאֲשֶַׁ֥ רָאֵֹ֖ ש  יְאֶת־יִּ ָ֛ יָדִּ ְמוֹשִּׁ יעְַ  ב  ךִ֞ ם־יֶשׁ   если Ты…» – אִּ

собираешься спасти Израиль через меня, как Ты сказал…».  

 

Эта категория получила особое название: причастие ближайшего будущего 

времени (лат. futurum instans). «Ближайшее будущее» – категория больше 

психологическая, чем грамматическая или хронологическая. Она выражает 

отношение говорящего к близости или неотвратимости событий, о которых идет 

речь. Говорящий может смотреть на события, так сказать, через телескоп или 

микроскоп. По большому счету, то, что произойдет через несколько лет, может 

считаться «ближайшим» будущим, потому что в глазах говорящего это – 

следующее крупное звено в цепочке каких-либо событий (если он смотрит как бы 

через телескоп). С другой стороны, то, что произойдет через несколько часов, 

может не быть «ближайшим» будущим, потому что в глазах говорящего этому 

должны предшествовать еще несколько важных вещей (если он смотрит как бы 

через микроскоп).  

Практически каждый раз, когда с причастием употребляется частица נֵה  הִּ

(«вот»), она придает утверждению имманентный оттенок. Впрочем, даже без этой 

частицы причастие может описывать «ближайшее» будущее, в зависимости от 

намерений говорящего. Все решает контекст. 

Одна из наиболее заметных синтаксических характеристик причастных 

оборотов будущего времени состоит в том, что они чаще всего являются 

асиндетическими, тогда как причастия настоящего и прошедшего времени чаще 

встречаются в сочиненных и подчиненных предложениях. Разновидностью этого 

принципа является то, что асиндетическая частица נֵה  с причастиями обычно הִּ

                                                 
238

 J-M. Т. 2. С. 412 (§121h). Ср. Malcolm J. A. Horsnell. A Review and Reference Grammar for Biblical 

Hebrew. Hamilton, Canada: McMaster University Press, 1999. С. 80. 
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употребляется в рамках будущего времени, а союзная נֵה הִּ  в рамках – ו 

настоящего и прошедшего времени.  

 

1 Сам. 3:11 – רָאֵָ֑ל ש  יִּ רְב  הְדָבָֹ֖ שֶַ֥ ָ֛יְע  כִּ נֵ הְאָנ   Вот, я совершу [намереваюсь» – הִּ

совершить] нечто в Израиле…». 

Исх. 9:18 – ר ֵ֣תְמָחִָ֔ כָעֵ ירְֶּ֙ טִּ ֹּ֤יְמַמ  נִּ נ   Вот, я собираюсь послать [букв. пролить» – הִּ

дождем] около этого времени завтра…». 

 

34.6.3. В прошедшем времени 

 

Иов. 1:16 – בֵָ֣א ְּ֮ זֶה רְו  דַבֵָּ֗ ֵ֣הְמ  וֹד׀ְזֶ  .«…Еще один говорил, как пришел другой» – עֵ֣

 

Если автор особым образом заостряет внимание на каком-либо неожиданном 

событии («вот», «смотрите!»), то в рамках прошедшего времени причастие 

обычно сопровождается частицей נֵה הִּ נֵה а не просто ,ו  239הִּ
. Асиндетическая 

частица נֵה обычно употребляется в рамках будущего времени הִּ
240

 (см. выше). 

 

Исх. 2:6 – כֶָ֑ה נֵה־נַֹ֖עַרְב  הִּ לֶדְו  אֵֵ֣הוְּאֶת־הַיִֶ֔ ר  וַתִּ תַחְֶּ֙ פ   Тогда она открыла» – וַתִּ

[корзинку] и увидела младенца, и вот, мальчик плакал». 

Исх. 3:2 – ׁש ֵ֣רְבָאִֵ֔ עֵ ב  נֶהְֶּ֙ ֹּ֤הְהַס  נֵ הִּ אְו  ר   .«…И взглянул, и вот, куст горел огнем» – וַיַָּ֗

 

34.7. Перифрастическое сказуемое 

 

Конструкция «הָיָה + причастие» относится к описательным формам спряжения и 

называется «перифрастическим сказуемым» или «перифрастическим причастием». 

Наличие причастия обычно придает сказуемому оттенок повторяющегося, 

привычного или длительного действия. 

 

Иез. 43:6 – י לִּ  דְאֶצ  מֵֹ֖ ישְׁהָיַָ֥הְע  ִ֕ אִּ   .«человек же стоял около меня…» – ו 

Быт. 1:6 – ם יִּ םְלָמָ  יִּ יןְמַֹ֖ ילְבֵַ֥ ִ֔ דִּ ֵ֣יְמַב  יהִּ   .«и да отделяет [твердь] воду от воды…» – וִּ

 

Чаще, чем в классическом еврейском, перифрастическое сказуемое 

употребляется в библейском и таргумическом арамейском (הוה + причастие), и еще 

                                                 
239

 Mark S. Smith. Grammatically Speaking: The Participle as a Main Verb of Clauses (Predicative Participle) in 

Direct Discourse and Narrative in Pre-Mishnaic Hebrew // Sirach, Scrolls, and Sages: Proceedings of a Second 

International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Ben Sira, and the Mishnah, held at Leiden University, 

15-17 December 1997 / Ed. by T. Muraoka and J. F. Elwolde. Studies on the Texts of the Desert of Judah 33 / Ed. by F. 

Garcia Martinez and A. S. Van Der Woude. Leiden, The Netherlands: Brill, 1999. С. 292, 297. Это очень важное 

наблюдение, поскольку многие авторы, желая показать использование причастия с частицей נֵה  в прошедшем הִּ

времени, приводят примеры с נֵה הִּ  Д-р Тамар Цеви тоже выражала разочарование тем, что в стандартных .ו 

грамматиках не проводится разграничение между נֵה נֵה и הִּ הִּ נֵה Tamar Zewi. The Particles) ו  נֵה and הִּ הִּ  in Biblical ו 

Hebrew // Hebrew Studies. №37. 1996. С. 25). 
240

 Smith. Grammatically Speaking… С. 298. 
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чаще – в классическом сирийском (ܗܘܐ + причастие)
241

. В арамейском 

перифрастическое сказуемое с перфектом или имперфектом הוה в большинстве 

случаев обозначает повторяющееся, привычное или длительное действие
242. Однако 

императивная форма הוה с причастием обычно указывает на срочность и 

настойчивость просьбы/приказания, а не на длительность или повторяемость 

действия
243

. 

 

Дан. 6:27 – ָ֑אל יֵ נִּ י־דָ  םְאֱלָהֵֵ֣הְּדִּ ן־קֳדָֹ֖ יןְמִּ דֵָ֣חֲלִִּ֔ ו  ְּ֮ ין עִּ֯ ןְזָא  ֹּ֤ יְלֶהֱו  ָּ֗ כוּתִּ טֵָ֣ןְמַל  כָל־שָׁל   Во» – ב 

всякой области моего царства должны бояться и почитать Бога Даниилова…». 

Перифрастическая конструкция с имперфектом הוה ( ןלֶהֱוְ   – пеаль импф 3мм) придает 

действию оттенок длительности или повторяемости. Таким образом, согласно указу 

Дария, подданные его царства должны были не просто однократно воздать Богу 

славу, а сделать Его объектом постоянного почитания. 

На время и наклонение перифрастического сказуемого наибольшее влияние 

оказывает форма глагола הוה, тогда как его аспектные характеристики определяются 

формой причастия. Таким образом, умножая семантические разновидности 

финитного глагола הוה на семантические нюансы причастия, перифрастическая 

конструкция в семитских языках (и, в частности, еврейском) служит той же цели, что 

и в греческом: добавляет разнообразия системе глагольных спряжений и выводит на 

передний план аспектную силу причастия.  

 

 

  

                                                 
241

 Ср. H. H. Rowley. The Aramaic of the Old Testament: A Grammatical and Lexical Study of its Relations with 

Other Early Aramaic Dialects. London: Humphrey Milford, 1929. С. 100. 
242

 Takamitsu Muraoka and Bezalel Porten. A Grammar of Egyptian Aramaic. 2nd rev. ed. Leiden, The 

Netherlands: Brill, 2003. С. 205–206. 
243

 Там же. С. 206. Сходным образом, дуративно-итеративный аспект отсутствует у пассивных причастий, 

с которыми перифрастическая конструкция указывает на достижение состояния (там же, с. 207). 
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35. ГЛАГОЛЬНЫЙ ГЕНДИАДИС  
 

 

35.1. Глагольный гендиадис (от греч. e]n dia. di,j = «одно через два») – это 

грамматическая конструкция, в которой два разных глагола выражают какую-то одну 

общую идею. Как правило, в такой конструкции один из глаголов теряет 

самостоятельное значение и превращается во вспомогательный глагол, 

модифицирующий значение другого глагола. Различают параллельный и 

адвербиальный гендиадис. 

 

35.2. Пареллельный гендиадис 

 

Два близких по смыслу глагола употребляются вместе в одном и том же значении, без 

какого-либо смыслового разграничения.  

 

Быт. 2:3 – וֹת יםְלַעֲש  ֹ֖ אְאֱלֹהִּ וְֹאֲשֶׁר־בָרַָ֥ תִ֔ לַאכ  כָל־מ  מִּ וְֹשָׁבַתְֶּ֙ ֵ֣יְבֹּ֤  ибо в оный Он…» – כִּ

успокоился от всех дел Своих, которые Бог делал [букв.: которые творил Бог, чтобы 

сделать]». Глаголы ְָאבָר  и וֹתלַעֲש  употреблены в одинаковых значениях, так что могут 

быть переведены одним словом. 

 

Наиболее очевидный и часто встречающийся пример параллельного гендиадиса – это 

конструкции с глаголом אמר, который обычно добавляется перед прямой речью даже в 
тех случаях, когда в предложении используются другие глаголы, обозначающие речь. 

 в таких случаях можно оставлять без перевода, подразумевая, что показателем אמר

прямой речи в современном русском языке являются двоеточие и кавычки. 

 

Втор. 25:9 – ׁיש ִ֔ ֵ֚כָהְיֵעָשֵֶ֣הְלָאִּ הְכָ רִָ֔ אֵָ֣מ  ו  תָהְֶּ֙ נ  עָ   и ответит: “Так да будет сделано…» – ו 

человеку, [который…]”». 

2 Цар. 18:28 – וֹל לֶךְהַגָדֹ֖ בַר־הַמֶַ֥ וְּד  עָ֛ מ  אמֶרְשִּׁ דַבֵֵ֣רְוַי ִ֔  и сказал: “Выслушайте…» – וַי 

слово великого царя…”». 

Исх. 15:24 – ה תֶ  שׁ  רְמַה־נִּ הְלֵּאמ ֹ֖ שֶַׁ֥ נוְּהָעָָ֛םְעַל־מ  לֹּ   И роптал народ на Моисея: “Что» – וַיִּ

нам пить?”» 

2 Пар. 32:17 – ְֹּ֤ יְגוֹיֵ אלֹהִֵ֞ רְכֵ  יוְלֵאמ ָּ֗ רְעָלַָ֜ אמ ַ֨ לֵ  רָאֵָ֑לְו  ש  ףְלַיהוָֹ֖הְאֱלֹהֵֵ֣יְיִּ חָרִֵ֕ בְל  יםְכָתִַ֔ ֵ֣ פָרִּ וּס 
ר אֲשֶַׁ֨ יְהָאֲרָצוֹתְֶּ֙ יָדִּ  וְֹמִּ ָ֛הוְּעַמֹ֖ יָ קִּ ז  חִּ ילְאֱלֹהֵ יְי  א־יַצִִּ֞ ֵ֣ןְל   יְכֵ ִ֔ יָדִּ מִּ ֹּ֤ילוְּעַמָםְֶּ֙ צִּ ל א־הִּ  – «Он также 

написал письма, насмехаясь над Яхве, Богом израильским, и говоря против Него: “Как 

боги племен земли, которые не избавили свои народы от моей руки, так не избавит Бог 

Езекии народ Свой от моей руки”». Обратите внимание, что в этом стихе дважды 

употреблен инфинитив  ְרלֵאמ : первый раз в роли смыслового глагола, второй – как 

показатель прямой речи. 

 

Ряд примеров параллельного гендиадиса, которые приводит Путнам
244

, могут быть 

объяснены в рамках обычного параллелизма, присущего древней семитской литературе. 

                                                 
244

 Putnam. С. 37 (§2.3.1). 
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Едва ли есть необходимость относить употребление синонимичных слов или 

выражений в параллельных конструкциях к гендиадису. 

 

35.3. Адвербиальный гендиадис 

 

Два разных по смыслу глагола идут друг за другом как однородные сказуемые, однако 

обозначают лишь одно действие. При этом один из глаголов обозначает само действие, 

а другой выражает характеристику этого действия. Нередко второй глагол может 

переводиться на русский язык наречием (см. примеры ниже). 

 

35.3.1. С глаголом הלך («идти») 

 

Основная идея гендиадисных конструкций с глаголом הלך – продолжение 

какого-либо действия
245

 или постепенное нарастание какого-либо качества
246

. 

 в таких конструкциях встречается либо в форме причастия, либо в форме הלך

абсолютного инфинитива. 

 

2 Сам. 3:1 – ים דַלִּּ  ַ֥יםְו  כִּ ל  וּלְה  יתְשָׁאֹ֖ קְוּבֵַ֥ חָזִֵ֔ לֵֵ֣ךְו  ה  דְֶּ֙ דָוִּ  и Давид все больше…» – ו 

укреплялся, а дом Саулов все больше ослабевал». 

Ион. 1:11, 13 – עֵ ר ס  ֹ֖םְהוֹלֵַ֥ךְו  ַ֥יְהַיָ  .«ибо море продолжало бушевать…» –  כִּ

Суд. 4:24 – ָ֑עַן נָ לֶך־כ  ֵ֣יןְמֶ  הְעַֹ֖לְיָבִּ קָשִָׁ֔ וֹךְו  הָלֵ֣ ְֶּ֙ רָאֵל ש  נֵ י־יִּ ֹּ֤דְב  לֶךְיַ  Рука» – וַתֵַ֜

израильтян продолжала тяготеть над Иавином, царем Ханаана…». 

Быт. 8:5 – וֹר חָסִ֔ וֹךְו  הָלֵ֣ םְהָיוְֶּּ֙ יִּ הַמַָּ֗  .«…Вода же продолжала убывать» – ו 

Есф. 9:4 – וֹל גָד  דֳכַֹ֖יְהוֹלֵַ֥ךְו  ַ֥ישְׁמָר  י־הָאִּ  ибо этот человек, Мардохей, все…» –  כִּ 

больше возвеличивался». 

 

35.3.2. С глаголом שׁוב («возвращаться») 

 

Основное значение гендиадисных конструкций с глаголом שׁוב – «делать что-

либо снова» (через идею «возвращения»). 

 

Суд. 19:7 – ם ַ֥לֶןְשָׁ  ֹ֖שָׁבְוַיָ  .«и снова заночевал там…» – וַיָ

Мал. 3:18 – רָשָָׁ֑ע יקְל  ֹ֖ יןְצַדִּ םְבֵַ֥ יתִֶ֔ אִּ וּר  תֶםְֶּ֙ שַׁב   Тогда снова увидите разницу» –  ו 

между праведным и нечестивым…». 

Быт. 30:31 – ר מ   ְאֶשׁ  ךֹ֖ אנ  עֶַ֥הְצ   וּבָהְאֶר  הְאָשָׁ֛ הַדָבֵָ֣רְהַזִֶ֔ יְֶּ֙ עֲשֶה־לִּּ ַ ם־ת   Если» – אִּ

сделаешь это, то я вновь буду пасти и охранять твой скот». 

 

35.3.3. С глаголом ףיס  («добавлять») 

 

                                                 
245

 C. L. Seow. A Grammar for Biblical Hebrew. Rev. ed. Nashville, TN: Abingdon Press, 1995. С. 251. 
246

 Ламбдин. Учебник древнееврейского языка. С. 346 (§170). 
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Основная идея конструкций с глаголом יסף – такая же, как и с предыдущим 

глаголом: «делать что-либо снова» (только через идею «добавления»). יסף может 

употребляться в породах каль или хифиль. 

 

Быт. 25:1 – שָֹ֖ה חְאִּ קַַ֥ רָהָָ֛םְוַיִּ  .«…Авраам женился еще раз» – וַי  סֶףְאַב 

Лев. 26:18 – ם בַעְעַל־חַט אתֵיכֶ  םְשֶֹׁ֖ כִֶ֔ רֵָ֣הְאֶת  יַס  ל  יְֶּ֙ תִּ יָסַפ   И если до сих пор не]» – ו 

послушаетесь Меня,] то Я еще раз накажу вас всемеро за грехи ваши». 

Суд. 11:14 –  ְנֵַ֥יְעַמ לֶךְב  יםְאֶל־מֶֹ֖ אָכִִּ֔ מַל  לַחְֶּ֙ שׁ  תָָ֑חְוַיִּ פ  וֹדְיִּ וֹןוַיַ֥וֹסֶףְעֹ֖  – «Иеффай еще 

раз отправил послов к царю аммонитян». 

 

35.3.4. С глаголом קום («вставать») 

 

Глагол קום в гендиадисных конструкциях означает просто начало действия и 

может оставляться без перевода. В сирийском языке в подобном значении 

употребляется глагол ܢܦܩ (npaq), «выходить, отправляться». Ср. употребление 

глагола «взять» в русском языке: Возьми и сходи к нему.  

 

Быт. 27:19 – י ִ֔ צֵידִּ מִּ לָהְֶּ֙ אָכ  הְו  בָָּ֗ ֵ֣אְשׁ  וּם־נָ  .«…сядь-ка и поешь блюда моего…» –  ק 

Перевод «встань, сядь» не только малопонятен, но и не учитывает специфики 

употребления глагола 247קום
.  

Исх. 32:1 – ים וּם׀ְעֲשֵה־לֵָ֣נוְּאֱלֹהִָּּ֗  .«…Сделай-ка нам бога» – קֵ֣

Ион. 1:2 – דוֹלָֹ֖ה ַ֥ירְהַג  ָ֛הְהָעִּ וֵ וּםְלֵ ךְאֶל־נִּ ינ   Ступай в Ниневию, город» –  קֵּ֠

великий…». 

 

35.3.5. С глаголом שׁכם («вставать рано») 

 

Основное значение конструкций с этим глаголом – «делать что-либо рано утром». 

 .употребляется в породе хифиль שׁכם

 

Быт. 19:2 – כֶָ֑ם כ  דַר  תֵֶ֣םְל  םְוַהֲלַכ  תֶֹ֖ כַמ  שׁ  הִּ  и рано утром пойдете в путь…» –  ו 

свой».  

Исх. 8:16 – ה ע ִ֔ ֵ֣יְפַר  נֵ פ  לִּ יַצֵבְֶּ֙ ת  הִּ ו  ֶּ֙קֶרְֶּ֙ כֵֹּ֤םְבַב   Рано утром предстань перед» – הַשׁ 

фараоном…». 

 

35.3.6. С глаголом מהר («торопиться») 

 

В гендиадисных конструкциях глагол מהר приобретает значение наречия 

«скоро» или «скорее». מהר употребляется в породе пиэль. 

 

Суд. 9:48 – י וֹנִּ וְּכָמ  וְּעֲשַ֥ יְמַהֲרֹ֖ יתִּ עָשִִּ֔ יתֶםְֶּ֙ אִּ  Вы видели, что я делал; скорее» – מָֹּ֤הְר 

делайте как я». 

                                                 
247

 Ср. там же. С. 355 (§173). 
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Исх. 34:8 – ּחו תָ  שׁ  צָהְוַיִּ ר  דְאַֹ֖ ק ַ֥ שֶָׁ֑הְוַיִּ רְמ  מַהֵֹ֖  Моисей тотчас упал на землю и» – וַי 

поклонился». 

Есф. 6:10 – ְֶּ֙אֶת־הַסוּס וּשְׁו  בֹּ֤ הֵרְקֵַ֣חְאֶת־הַלּ   .«…Быстро возьми одежду и коня» –  מֵַּ֠

 

35.3.7. С глаголом רבה («увеличиваться») 

 

Основное значение этого глагола в гендиадисных конструкциях – «увеличивать» 

или «умножать» то, что обозначено вторым глаголом. 

 

1 Сам. 2:3 – ה הִָ֔ ב  הֵָ֣הְג  ב  ג  רוְֶּּ֙ דַב  וְּת  בֹּ֤  Не умножайте речей столь» – אַל־תַר 

надменных…». 

 

35.3.8. С глаголом דחמ  («желать, стремиться») 

 

В гендиадисных конструкциях глагол передает значение «желать» или «мечтать» 

делать то, что обозначено вторым глаголом. 

 

Песн.П. 2:3 – י תִּ ב  יָשִַׁ֔ יְו  תִּ מֵַ֣ד  חִּ לּוְֶֹּ֙ צִּ  .«…в тени его мечтаю сидеть…» –  ב 

 

35.3.9. С глаголом יכל («мочь») 
 

Хотя глагол יכל чаще сочленяется с сопряженным инфинитивом, в некоторых 

случаях он формирует гендиадис с личными глаголами. 

 

Есф. 8:6 – ְֶּ֙ יכָכָֹּ֤הְאוּכַל אֵ  ָ֑יְו  צֵָ֣אְאֶת־עַמִּ מ  יְבָרָעָֹ֖הְאֲשֶׁר־יִּ יתִּ ִ֔ ַֽרָאִּ ו   ְֶּ֙ יְאֵיכָכָֹּ֤הְאוּכַל כִֵּּ֠
י תִּ  ןְמוֹלַד  דַֹ֖ אָב  יְב  יתִּ ִ֔ ַֽרָאִּ  Ибо как я смогу смотреть на беду, которая постигнет» – ו  

мой народ, и как я смогу смотреть на гибель родственников моих?» 

Пл.Иер. 4:14 – ם בֻשֵׁיהֶ  ל  וְּבִּ עֹ֖ ג  וְּיִּ לִ֔ וּכ  אְי  ל ֵ֣  так что никто не мог прикоснуться…» –  ב 

к их одеждам». 

 

35.3.10. В некоторых случаях формируются «гендиадисные» цепочки из трех 

глаголов, в которых два вспомогательных глагола модифицируют значение 

одного главного. 

 

И.Нав. 8:14 – רָאֵל ש  את־יִֵּּ֠ רַ  ק  ֵ֣ירְלִּ י־הָעִּ שֵׁ  וְּאַנ  אֵ֣ ימוְּוַיֵצ  כִָּ֡ וְּוַיַשׁ  מַהֲרָ֡ ַֽי   тогда…» – וַ 

горожане рано утром поспешно вышли навстречу Израилю…». 
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36. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

 

36.1. Вопросительные предложения в древнееврейском языке могут быть 

маркированными или немаркированными. Маркированные вводятся различными 

частицами или вопросительными местоимениями. Немаркированные не обозначены 

никакими формальными признаками. 

 

36.2. С частицей ה 

 

Вопросительная частица ה вводит полярный вопрос, то есть такой, на который можно 

ответить «да» или «нет». Обычно частица ה стоит перед первым словом 

предложения: 

 

1 Сам. 21:16 (рус. 21:15) – י וֹאְאֶל־בֵיתִּ  ֹ֖הְיָבַ֥  «?Неужели этот войдет в мой дом» –  הֲזֶ

2 Сам. 18:32 – וֹם שָׁלָ֑ אַב  וֹםְלַנַֹ֖עַרְל   «?Все ли в порядке с юношей Авессаломом» –  הֲשָׁלַ֥

Быт. 3:11 – ְָת ל  נוְּאָכָ  מֶֹ֖ יְאֲכָל־מִּ ַ֥ תִּ ל  בִּ ָ֛יךְל  יתִּ וִּּ ץְאֲשֶׁ רְצִּ ן־הָעֵָּ֗  ,Не ел ли ты от дерева» – הֲמִּ

от которого Я приказал тебе не есть?» 

 

В редких случаях вопросительная частица ה встречается не в начале предложения: 

Еккл. 3:21 – לָה מָָ֑ע  יאְל  ֹ֖ לַָ֥הְהִּ םְהָע  ֵ֣יְהָאָדִָ֔ נֵ וּחְַב  עְַרֵ֚ ֵ֣יְיוֹדֵָּ֗  Кто знает: дух сынов» – מִּ

человеческих, [ה] восходит ли он вверх…». 

Быт. 50:19 – י נִּ יםְאָ  ֹ֖ חַתְאֱלֹהִּ ָ֛יְהֲתַַ֥ ירָָ֑אוְּכִּ  разве я вместо [ה] Не бойтесь, ибо» – אַל־תִּ

Бога?» 

 

36.3. С частицей אַל 

 

1 Сам. 27:10 – ְםְהַיָ֑וֹם תֶֹ֖ שַׁט  ישְׁאַל־פ  הוּדָהוַי ֵ֣אמֶרְאָכִִּ֔ ַֹּֽ֤גֶבְי  דְעַל־נֶ ָּ֗ וַי ֵ֣אמֶרְדָוִּ  – «И говорил 

Ахиш: “Грабили ли вы ныне?” И отвечал Давид: “Юг Иудеи…”» Употребление 

отрицательной частицы אַל в вопросе подобно употреблению μή в греческом языке
248

. 

 

36.4. С сочетанием ְם אל ְאִּ  

 

Словосочетание ְם אל ְאִּ  может вводить риторические вопросы: 

Иов. 31:20 – ם חַמָ  ת  בָשַיְיִּ גֵַ֥זְכ ַ֝ צָָ֑וְוּמִּ יְחֲלָ֯ וּנִּ אְבֵרֲכֵ֣ ם־ל ֵ֣  Разве не благословляли меня» – אִּ

чресла его, и не согревался ли он шерстью моих баранов?» Употребление фразы ְם אִּ
אל ְ  подобно употреблению частицы οὐ в вопросительных предложениях в греческом 

языке
249

. 

 

                                                 
248

 C. F. Keil и F. Delitzsch. Books of Samuel / Пер. на англ. James Martin // Commentary on the Old 

Testament: В 10 т. Edinburgh: T. and T. Clark, 1866–1891; репр., Peabody, MA: Hendrickson, 2002. Т. 2. С. 538. Ср., 

напр., Матф. 7:10 – μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; – «…подаст ли ему камень?» 
249

 Ср. Матф. 12:3 – οὐ  ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ – «Разве вы не читали, что сделал Давид?..» 
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36.5. С сочетанием ְ י־ל אכִּ  

 

2 Сам. 23:5а – ם־אֵָ֑ל יְעִּ ֹ֖ י־ל א־כֵַ֥ןְבֵיתִּ  «?Не так ли дом мой пред Богом» – כִּ 

2 Сам. 23:5б – פֶץ כָל־חֵֹ֖ ַ֥יְו  עִּ שׁ  י־כָל־יִּ יחְְַכִּ  מִּ  אְיַצ  י־ל ַ֥ כִּ   – «Ибо всякую помощь мне и все 

самое желанное – не возрастит ли Он?»  

 

36.6. С сочетанием ְיכְְִּאַף   

 

 выполняет функцию эмфатической вопросительной частицы, а содержание אַף

вопроса вводится союзом 
יכ250ְִּ . 

Быт. 3:1 – ְּו לִ֔ אכ  אְת   יםְל ֵ֣ י־אָמֵַ֣רְאֱלֹהִִּ֔ ןאֵַ֚ףְכִּ  לְעֵַ֥ץְהַגָ  כ ֹ֖ מִּ  – «Подлинно ли сказал Бог: 

“Не ешьте ни от какого дерева сада”?» 

Иов. 9:14 – ֹו מ  בָרֵַ֣יְעִּ הְד  חֲרָֹ֖ ָ֑נוְּאֶב  עֱנֶ ֵ֣יְאֶ  כִּ י־אָנ   Тем более я – буду ли отвечать» – אַָ֭ףְכִּ 

Ему, подбирать слова перед Ним?» 

 

36.7. С вопросительными местоимениями 

 

Древнееврейские тексты задействуют большое количество разных вопросительных 

местоимений: ְִּימ  (кто?), מַה (что?), ְֵיךא  (как?), האָנְָ /  אַיֵה יאְֵ /   (где? куда?), ְַימָת  (когда?) 

и др. Кроме того, используются их сочетания с предлогами и частицами (напр., ְַןמֵא יִּ , 

י מִּ ,ל  י מִּ שֶׁלּ   .(.и др  ב 

 

Втор. 29:23 – וֹלְהַזֶ ה ףְהַגָדֹ֖ יְהָאַַ֥ ָ֛ הְחֳרִּ  «?Отчего эта великая ярость гнева» –  מֶַ֥

Быт. 3:11 – םְאָָ֑תָה ַ֥יְעֵיר ֹ֖ ְכִּ ךִ֔ ֵ֣ידְל  גִּ ֵ֚יְהִּ  «?Кто сказал тебе, что ты наг» –  מִּ

Суд. 16:15 – ְיךאֵֵ֚יךְת אמֵַ֣ר תִִּ֔  «?”Как ты можешь говорить: “Я тебя люблю» –  אֲהַב 

Втор. 1:28 – ים לִָּּ֗ נוְּע  ֵ֣ח  ֵ֣ה׀ְאֲנַ  «?Куда мы идем» – אָנָ

Быт. 4:9 – ָ֑יך יְהֵֶ֣בֶלְאָחִּ  «?Где Авель, брат твой» –  אֵֹ֖

Быт. 29:4 – ןְאַתֶָ֑ם יְמֵאֵַ֣יִּ  «?Братья мои, откуда вы» –  אַחַֹ֖

Быт. 30:30 – י בֵיתִּ  ֹ֖יְל  כִּ הְגַם־אָנ  עֱשֶַ֥ ֶ  «?Когда же я буду работать для моего дома» –  מָתַָ֛יְא 

Пс. 4:3 – מָה לִּ ָ֭כ  יְלִּ ֵ֣ בוֹדִּ הְכ   «?Доколе моя слава будет в поругании» – עַד־מֶַ֬

Пс. 6:4 – י הְעַד־מָתָ  ַ֝הוָָּ֗ ְי  תַָ֥ אַ֯  «?Ты же, Яхве, доколе» – ו 

Ион. 1:8 –  ְזֶַ֥הְבַאֲשֶָׁ֛רְל י־מִּ אֵ  ךְו  צִֶ֔ וֹאְמֵָ֣הְאַר  ןְתָבִ֔ וּמֵאֵַ֣יִּ ךְֶּ֙ ת  לַאכ  ָ֑נוְּמַה־מ  י־הָרָעַָ֥הְהַז ֹ֖אתְלָ מִּ
תָה  За кого нам эта беда? Каково твое занятие? И откуда ты идешь? Какая твоя» – עַֹ֖םְאָ 

страна? И из какого ты народа?» 

 

36.8. Немаркированные вопросительные предложения 

 

Немаркированными называются вопросительные предложения, которые не 

обозначены никакими формальными признаками (т. е. вопросительными частицами 

                                                 
250

 HALOT. Т. 1. С. 76. 
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или местоимениями). В русском языке немаркированные вопросы тоже широко 

распространены. Сравните, к примеру, следующие предложения: 

– Мы идем в магазин. 

– Мы идем в магазин? 

Эти предложения отличаются только интонацией. На письме вопросительное 

предложение отмечено знаком вопроса и поэтому легко узнаваемо. Однако в 

древнееврейских текстах знаки препинания не использовались, поэтому 

немаркированные вопросительные предложения можно было отличить только по 

контексту. 

 

1 Сам. 21:16 (рус. 21:15) – ָ֑י תַגֵֹ֖עְַעָלָ שׁ  הִּ הְל  י־הֲבֵאתֵֶ֣םְאֶת־זִֶ֔ יְכִּ נִּ אִָ֔ יםְֶּ֙ שֻׁגָעִּ  Разве» – חֲסַֹּ֤רְמ 

у меня мало сумасшедших, что вы привели этого закатывать передо мной истерики?» 

Зах. 8:6 – ְא פָלִֵ֔ יִּ ְֶּ֙ עֵינַי יםְהָהֵָ֑םְגַם־ב  ֹ֖ הְבַיָמִּ ֵ֣םְהַזִֶ֔ הָעָ יתְֶּ֙ אֵרִּ שׁ  עֵינֵיְֶּ֙ אְב  פָלֵָּ֗ ֵ֣יְיִּ  Если что-то» –כִּ

будет удивительно для остатка этого народа в те дни, неужели и для Меня будет 

удивительно?» 

Песн.П. 3:3 – ם יתֶ  אִּ ֹ֖יְר  שִּׁ  Видели ли вы того, кого возлюбила душа» – אֵָ֛תְשֶׁאָהֲבַָ֥הְנַפ 

моя?» 

1 Сам. 16:4 – ך םְבואֶ   и спросил [скорее всего, это ошибка…» – וַי ֹ֖אמֶרְשָׁלַֹ֥

переписчика и следует читать “и спросили”]: “С миром ли ты пришел?”» 

 

Немаркированный вопрос можно различить только исходя из контекста и понимания 

ситуации. Данная тема имеет потенциально большое значение для толкования текста 

Исход 6:3: אֵֵ֣לְ בְב  ל־יַעֲק ֹ֖ אֶ  קְו  חַָ֥ צ  רָהָָ֛םְאֶל־יִּ אְאֶל־אַב  יְוָאֵרָָּ֗ תִּ ע  אְנוֹדַֹ֖ הְל ַ֥ הוִָ֔ ֵ֣יְי  מִּ שַׁדָָ֑יְוּשׁ 
ם  Многие переводы (в том числе Синодальный) передают этот стих в .לָהֶ 

утвердительной форме: «Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову как “Эль Шаддай”, а с 

именем “Яхве” не открылся им…» Однако в таком случае возникает конфликт с 

книгой Бытие, в которой имя Яхве в повествованиях о патриархах используется 

многократно, в том числе в прямой речи героев и Самого Бога
251

.  

Решение этой экзегетической проблемы может быть очень даже простым. 

Слова Бога в книге Исход 6:3 можно понять не как утверждение, а как 

немаркированный вопрос: …а с именем Моим «Яхве» не открылся ли им?
252

 Любым 

читателям книги Бытие ответ на этот вопрос должен быть очевиден: конечно 

открылся!
253

  

                                                 
251

 Чтобы разрешить это разногласие, предлагались разные варианты: (1) согласно документальной 

теории Пятикнижия, упоминания имени «Яхве» относятся к иным литературным источникам Бытия, которые 

могут противоречить более позднему Священническому кодексу (в состав которого входит Исх. 6:3); (2) многие 

средневековые и современные иудейские толкователи (Раши, Сегал, Кассуто и др.) высказывали мнение, что 

имя «Яхве» уже употреблялось во времена патриархов, однако последние не знали его подлинного значения 

(Allen P. Ross. Did the Patriarchs Know the Name of the Lord? // Giving the Sense: Understanding and Using Old 

Testament Historical Texts / Под ред. David M. Howard Jr. и Michael A. Grisanti. Grand Rapids, MI: Kregel Academic 

and Professional, 2003. С. 326); (3) Уэнхам и некоторые другие считают, что более ранние случаи употребления 

имени Яхве представляют собой авторское толкование рассказчика: когда он говорил об истинном Боге, он 

подразумевал, что это Бог Яхве (Там же. С. 328). Однако все эти варианты не лишены недостатков. 
252

 Ср. K. A. Kitchen. On the Reliability of the Old Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2003. С. 329. 
253

 В пользу такого толкования свидетельствует также предшествующий контекст книги Исход. Дело в 

том, что имя «Яхве» должно было служить своеобразным паролем для израильтян. Именно по этому имени 

израильские старейшины должны были узнать, что Моисей действительно послан от Бога, ведь имя Яхве было 

характерно именно для религии израильтян и не почиталось в Египте. «И сказал Моисей Богу: “Вот, я приду к 
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37. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ ו  
 

 

Союз ו, будучи основным сочинительным союзом древнееврейского языка, может соединять 
отдельные слова, фразы и предложения. Кроме того, он может встречаться в инициальной 

позиции как в начале самостоятельного предложения, так и в начале параграфа или даже 

книги. Однако в данной теме будет рассматриваться главным образом употребление союза ו с 
предложениями. 

 

37.1. Соединительное ו 
 

Это самая обычная функция сочинительного союза ו. Союз соединяет однородные 
предложения по способу сочинения. 

 

Быт. 17:2 – ְַָֽ֑ך ֵ֣יְוּבֵינֶ יְבֵינִּ ֹ֖ יתִּ רִּ נַָ֥הְב  אֶת  דו  א   דְמ  א ַ֥ מ  ְבִּ ךֹ֖ הְאות  בֶַ֥ אַר  ו   – «Исполню Мой завет 

с тобой и чрезвычайно размножу тебя». 

Ис. 49:10 – ׁבְוָשָָׁ֑מֶש ל א־יַכֵַ֥םְשָׁרָֹ֖ אוְּו  מִָ֔ צ  אְיִּ ל ֵ֣ ו  עֶָּ֙בוְֶּּ֙ ר  אְיִּ  Не будут голодать и» – ל ֹּ֤

жаждать, и не поразит их жара и солнце…» 

 

37.2. Разделительное ו  
 

Инициальный союз ו, присоединяющийся к не-глаголу, называется ו-разделительным. 
Как правило, он прерывает цепочку повествования, состоящую из ו + глаголов. Вав-
разделительное может показывать контраст или сравнение, уточнять обстоятельства 

предыдущего предложения, вводить клаузу причины или уступки. 

 

37.2.1. Обстоятельственное ו 
 

Быт. 1:1-2 – רֶץ׃ תְהָאָ  אֵַ֥ םְו  יִּ תְהַשָמַֹ֖ ָ֑יםְאֵַ֥ ֹ֖יתְבָרֵָ֣אְאֱלֹהִּ רֵאשִּׁ הוְּב  וָב ִ֔ ֶּ֙הוְֶּּ֙ הְת  תַָ֥ רֶץְהָי  הָאָָּ֗ ו   

– «В начале Бог сотворил небо и землю. (Земля же была бесформенна и 

пустынна…)». Пояснительные предложения иногда можно рассматривать как 

вводные и даже заключать в скобки. 

Быт. 11:4 – ם יִּ וְבַשָמִַ֔ ר אשֵׁ֣ ו  ְֶּ֙ דָל ג  ירְוּמִּ ֵ֣נוְּעִָּּ֗ נֶה־לָּ ב   Построим-ка себе город и» – נִּ

башню, вершина же ее до небес». 

Быт. 24:15 – ּה מָ  כ  הְּעַל־שִּׁ כַדָֹ֖ את … ו  צֵָּ֗ קֵָ֣הְי  ב  נֵ הְרִּ הִּ  Вдруг выходит Ревекка… с» – ו 

кувшином на плече [более буквально: кувшин же ее на ее плече]». 

 

 контраста ו .37.2.2

                                                                                                                                                                   
сынам Израилевым и скажу им: ‘Бог отцов ваших послал меня к вам’. А они скажут мне: ‘Как Ему имя?’ Что 

сказать мне им?” Бог сказал Моисею: “Я есмь Сущий”. И сказал: “Так скажи сынам Израилевым: ‘Сущий [אהיה, 

одна из словоформ имени יהוה] послал меня к вам’ ”» (Исх. 3:13-14). Как отмечает Росс, «новое имя было бы 

подозрительным. А вот известное имя (пусть даже и не до конца понимаемое) стало бы для них убедительным 

аргументом» (Ross. Did the Patriarchs Know the Name of the Lord? С. 336). 
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Прит. 10:8 – ט לָּבֵ  םְיִּ יִּ פָתַָּ֗ ַ֥ילְש ַ֝ תְוֶאֱוִּ ו ָ֑ צ  קֵַ֣חְמִּ  Мудрый сердцем примет» – חֲכַם־לֵָ֭בְיִּ

заповеди, а глупый болтун – погибнет». 

Быт. 40:21-22 – ֹ֖יםְתָלָָ֑ה פִּ רְהָא  אֵָ֛תְשַַ֥ קֵָ֑הוְּ… ו  יםְעַל־מַשׁ  ֹ֖ קִּ רְהַמַשׁ  ָ֛שֶׁבְאֶת־שַַ֥  – וַיָ

«Тогда он возвратил главного виночерпия на его место… а главного хлебодара 

повесил…» 

 

 сравнения ו .37.2.3

 

Прит. 25:25 – ק חָ  רֶץְמֶר  הְמֵאֶַ֥ ובָָּ֗ מוּעַָ֥הְטַ֝ ֵ֣פֶשְׁעֲיֵפָָ֑הְוּשׁ  יםְעַל־נֶ םְקָָ֭רִּ  Как» – מֵַ֣יִּ

холодная вода для утомленной души, так и добрая весть из дальней земли». 

Прит. 26:14 – ו טָת  לְעַל־מִּ ַ֝עָצֵָּ֗ ירָָ֑הְּו  ובְעַל־צִּ סֵ֣  Как дверь вращается на» – הַָ֭דֶלֶתְתִּ

своей опоре, так и ленивец на своей кровати». 

 

 причины ו .37.2.4

 

Быт. 24:56 – ָ֑י כִּ ֵ֣יחְַדַר  לִּ צ  יהוָֹ֖הְהִּ ַ יְו  ִ֔ תִּ וְּא  אַחֲרֵ֣  Не задерживайте меня, ибо» – אַל־ת 

Яхве сделал успешным мой путь». 

Исх. 23:9 – ְם אַתֶָּ֗ חָָ֑ץְו  ל  אְתִּ גֵֹ֖רְל ֵ֣ רו  ֵ֣פֶשְׁהַגִֵ֔ אֶת־נֶ תֶםְֶּ֙ דַע  י   – «И переселенца не 

угнетай, ведь вы сами знаете чувства [букв. «душу»] переселенца». 

 

 уступки ו .37.2.5

 

Руф. 2:10 – יָ ה רִּ ֹ֖יְנָכ  כִּ אָנ  יְו  נִּ ירִֵ֔ הַכִּ ל  ֶּ֙יךְֶּ֙ עֵינֶ יְחֵֹּ֤ןְב  אתִּ מָצַָ֨  ְ  Чем я заслужила» – מַדוּעַ

твое благоволение [букв. почему я нашла благоволение в твоих глазах], так что 

ты принял меня, хотя я и чужестранка?» 

 

37.3. Эпекзегетическое ו 
 

В некоторых случаях вав вводит предложение, которое повторяет смысл 

предыдущего другими словами. Второе предложение разъясняет или усиливает идею 

первого. 

 

Ис. 40:10 – פָנָ יו וְל  עֻלָּתֹ֖ וְוּפ  תִ֔ אִּ כָרוְֶּ֙ ֹּ֤הְש  נֵ  Вот, плата Его с Ним – награда Его перед» – הִּ

Ним». Союз вав оставлен без перевода. 

1 Сам. 2:2 – ּינו וּרְכֵאלֹהֵ  יןְצֹ֖ אֵַ֥ תֶָ֑ךְו  ל  ֵ֣יְאֵֵ֣יןְבִּ ושְׁכַיהוָֹ֖הְכִּ  ,Нет такого святого» – אֵין־קָדַ֥

как Яхве, ибо нет, кроме Тебя. Действительно, нет скалы, как Бог наш!» 

 

ו  .37.4 цели  
 

Исх. 18:25-26 – ְוְּאֶת־הָעָֹ֖ם טַ֥ שָׁפ  ָ֑תו  כָל־עֵ ב   … ְֶּ֙ ל שֵׁי־חֶַּ֙יִּ שֶֹּׁ֤הְאַנ  רְמ  חַַ֨ ב   Тогда Моисей» – וַיִּ

избрал людей добродетельных… чтобы они судили народ во все время…» 

Иер. 40:15 – ֵ֣אל מָעֵ שׁ  אֶת־יִּ אַכֶהְֶּ֙ ו  כָהְנָאְֶּ֙  Давай я пойду» [:Иоанан говорит Годолии] – אֵֹּ֤ל 

и поражу Измаила [т.е. чтобы поразить Измаила] …» 
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2 Сам. 19:38 – י ִ֔ ירִּ עִּ אָמֵֻ֣תְב  ו  ךְֶּ֙ ד  ֹּ֤אְעַב   Да возвратится раб твой, чтобы я мог» – יָ שָׁב־נָ

умереть в моем городе…» 

 

 следствия ו .37.5

 

Во многих клаузах, начинающихся глаголом wayyiqtol, ו передает идею логического 
или хронологического следствия. Однако этот смысловой оттенок возможен не 

только с wayyiqtol’ями. 

 

Исх. 19:10 – םְהַיֹ֖וםְוּמָחָָ֑ר תַָ֥ דַשׁ  קִּ םְו   Пойди к народу и освяти их сегодня» – לֵֵ֣ךְאֶל־הָעִָ֔

и завтра». Действие глагола «освяти» происходит после действия «пойди». 

 

Идея следствия проявляется также в предложениях, устанавливающих временну ю 

последовательность: «когда… тогда». Временно е следствие «тогда» обычно вводится 

союзом ו. Клауза, соответствующая временному придаточному с «когда» в русском 

языке, в еврейском может вводиться временным союзом ְַראֲשְֶׁכ , сочинительным 

союзом ו или оставаться немаркированной. 
 

Исх. 17:11 –  ְר גָבַַ֥ וְו  ָ֛יחְַיָדֹ֖ רְיָנִּ כַאֲשֶַׁ֥ רָאֵָ֑לְו  ש  גָבֵַ֣רְיִּ וְו  שֶָׁ֛הְיָדֹ֖ יםְמ  ַ֥ רְיָרִּ הְכַאֲשֶַׁ֨ הָיָָּ֗ קו  עֲמָלֵ   – 

«И вот, когда Моисей поднимал свою руку, тогда побеждал Израиль, а когда он 

опускал свою руку, тогда побеждал Амалик». 

Исх. 16:6-7 –  ְם יִּ רָ  צ  רֶץְמִּ כֶֹ֖םְמֵאֶַ֥ ַ֥יאְאֶת  ָ֛הְהוצִּ הוָ םְכִּ יְי  תִֶ֕ ידַע  רֶבְוִּ  יתֶםְֶּ֙עִֶ֕ אִּ קֶרְוּר  וּב ָּ֗
ודְ בֵ֣ האֶת־כ  הוִָ֔ י   – «Когда будет вечер, тогда узнаете, что Яхве вывел вас из земли 

египетской, а когда наступит утро, тогда увидите славу Яхве».   

Пс. 4:5 –  ּאו חֱטַָ֥ אַל־תֶ  וְּו   זָּ֗ ג   :Когда вы гневаетесь, тогда не согрешайте…» (ср. LXX» – רִּ

ὀργίζεσθε  αὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Другой возможный перевод – «убойтесь и не 

согрешайте» – соответствует соединительной функции союза ו.) 
 

Идея следствия также видна в клаузах, соответствующих придаточным следствия в 

русском языке («так что»): 
 

Чис. 23:19 – ְֶּ֙ ַ֥ישְׁאֵל אְאִּ נֶחָָ֑םל ֵ֣ ת  יִּ םְו  בְוּבֶן־אָדָֹ֖ יכַזִֵ֔ וִּ   – «Бог – не человек, чтобы Он лгал, и 

не сын человеческий, чтобы Он раскаялся». В данном случае употребленный в 

переводе союз «чтобы» выражает не цель, а следствие. Если данное предложение 

перевести в утвердительный вид, то получится: «человек, так что может лгать». 

Ос. 14:10 – ָ֑ם יֵ ַֽדָעֵ וןְו  לֶּהְנָבֹ֖ ןְאִֵ֔ ֵ֣בֵ  יָ ו  ֹּ֤יְחָכָםְֶּ֙  ,Кто мудр, чтобы понять это, и разумен» – מִּ

чтобы знать это?» Вновь союз «чтобы» употреблен в значении следствия: «мудр, так 

что может понять». 
 

 аподосиса ו .37.6
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В еврейском языке нет столь четких средств для обозначения аподосиса (следствия) в 

условных предложениях, как в некоторых других языках
254

. Аподосис вводится при 

помощи обычного союза ו.  
 

Исх. 19:5 – י לִִּ֔ ק  ב  עוְֶּּ֙ מ  שׁ  ועְַתִּ ם־שָׁמֹּ֤ הְאִּ עַתָָּ֗ גֻלָּהְְֶּ֙ו  ֹּ֤יְס  יתֶםְלִּ יִַּ֨ ה  ָ֑יְוִּ יתִּ רִּ םְאֶת־ב  תֶֹ֖ מַר  וּשׁ 
ים כָל־הֵָ֣עַמִִּ֔  И ныне, если вы будете усердно слушаться Меня и хранить завет» – מִּ

Мой, то будете Моим уделом из всех народов…» 

Исх. 23:22 –  ְָית עָשִִּ֕ וְו  לִ֔ ק  ב  מַעְֶּ֙ שׁ  עְַתִּ ם־שָׁמ ֹּ֤ ֵ֣יְאִּ יְכִּ ֹ֖ תִּ צַר  יךְו  בִֶ֔ י  אֶת־א ֵ֣ יְֶּ֙ תִּ יַב  אָ  לְאֲשֵֶׁ֣רְאֲדַבֵָ֑רְו  כ ֹ֖
יך רֶ  ר   אֶת־צ 

 – «Если будешь усердно слушаться Его и исполнять все, что я скажу, то Я 

буду враждовать против врагов твоих и осаждать осаждающих тебя». 

 

Экзегетически значимый пример – Бытие 28:20-22:  
 

יְֶ ה  ם־יִּ  הְאִּ
י מָרַנִּ  וּשׁ 

נָתַן־לְִּ  יְו 
תְִּ שַׁב   יְו 

יְלֵאלֹהְִּ הוָהְלִּ הָיָהְי   ים׃ו 

הָאְֶ יְֶ… בֶןְו  ה   הְיִּ
כ ל רְְֶ …ו   נוּעַשֵרְאֲעַש 

 

 

Поскольку все предложения данного текста соединяются при помощи обычного 

союза ו, возникает вопрос: в каком месте заканчивается протасис («если») и 
начинается аподосис («то»)? Синодальный перевод относит к аподосису только 

последние две строчки (говорящие о камне и десятине). Однако многие другие 

переводы относят к обещанию Иакова также третью от конца строчку («Яхве будет 

моим Богом»)
255

. 

Истолкование клятвы Иакова зиждется на понимании ситуации. В условиях 

политеистического общества, когда большинство людей выбирали себе богов среди 

обширного пантеона, вполне понятно решение Иакова заверить клятвой свое 

посвящение одному Богу – Тому Самому, о котором ему рассказывали отец и мать. 

Если Яхве докажет, что Он настоящий Бог, сохранив Иакова в безопасности в полном 

опасностей пути, то Иаков посвятит себя служению Богу Яхве
256

. С таким 

толкованием хорошо согласуется то, что сказано об исполнении этой клятвы в 35-й 

                                                 
254

 К примеру, в русском протасис начинается с союза «если», аподосис – с «то»; в английском протасис 

вводится союзом «if», аподосис – «then»; в греческом языке в протасисе и аподосисе употребляются разные 

наклонения глаголов, и т. п. 
255

 В частности, так поступают практически все основные англоязычные переводы: NASB, AEV, ESV, 

GNT, HCSB, KJV, NET, NCV, NIV, NLT, RSV, NRSV. По-видимому, так же следует истолковать асиндетон «erit 

mihi Dominus in Deum» в переводе Вульгаты (поскольку остальные предложения сопровождаются союзом «et»). 

Перевод Септуагинты в данном случае не показателен, поскольку все предложения без исключения в нем 

соединяются союзом  αὶ. Арамейские переводы также не показательны, поскольку аподосис в них тоже 

начинается с обычного союза ו. 
256

 K-D. Т. 1. С. 181–182. 

Если будет… 

И сохранит меня… 

И даст мне… 

И возвращусь… 

И будет Яхве мне Богом… 

И камень… будет… 

И от всего… непременно дам десятину 
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главе Бытия. Перед тем как прийти в Вефиль и построить там дом Божий, Иаков 

сделал следующее: «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте 

богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши…» (35:2). 

Как он и обещал, с этого момента он и его дом будет служить только Богу Яхве.  

Две последние строчки клятвы Иакова начинаются с вав-разделительного (т. е. союза 

 вав, присоединяющегося к не-глаголу). Это подчеркивает, что в этих строчках ,ו

меняется предмет, о котором говорит Иаков
257

. Таким образом, клятва Иакова трояка: 

(1) Яхве будет его Богом; (2) что касается этого камня, то он станет домом Божьим; 

(3) а что касается всего, что он приобретет, от этого он даст десятину
258

. Поэтому мы 

предлагаем такой перевод данного отрывка: 

 

ЕСЛИ Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне 

хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, ТО будет 

Господь моим Богом и этот камень, который я поставил памятником, будет домом 

Божиим, и из всего, что Ты даруешь мне, я дам Тебе десятую часть (28:20-22). 
 

 cо значением логического подчинения ו .37.7

 

В некоторых случаях союз ו соединяет субстантивы, в логическом смысле не 
являющиеся однородными членами предложения. 

 

Быт. 3:24 – כֶת הַפִֶ֔ ת  הַמִּ תְלַֹּ֤הַטְהַחֶֶּ֙רֶבְֶּ֙ אֵַ֨ יםְו  רֻבִָּּ֗ דֶןְאֶת־הַכ  גַן־עֵַ֜ דֶםְל  קֶַ֨ מִּ  ְ כֵן  и…» – וַיַשׁ 

поставил на востоке Эдемского сада херувимов со сверкающим мечом 

вращающимся» [букв. «и сияние меча вращающегося»]. Ясно, что «херувимы» и 

«сияние меча» – это не однородные сущности. Меч не стоял по соседству с 

херувимами; напротив, херувимы были вооружены мечом. Союз ו соединяет 
субстантивы со значением логического подчинения: «…херувимов с сиянием меча…» 

 

Быт. 3:16 – ְך נִֵ֔ ר  הֵ  ֵַֽ֣ךְו  בוֹנֵ צ  עִּ בֶהְֶּ֙ בָֹּ֤הְאַר   Непременно умножу скорбь твою в» – הַר 

деторождении…» [букв. «скорбь твою и беременность твою»]. Если hapax legomenon 

 соединяет логически ו зачинать», то союз» ,הרה происходит от корня הֵרוֹן
неоднородные существительные: «скорбь» и «беременность». Возможно, имеется в 

виду умножение скорби при беременности. (Если הֵרוֹן происходит не от глагола 

 ,«то можно перевести: «Непременно умножу твою скорбь и трепет ,הרר а от ,הרה

что будет соответствовать обычной соединительной функции союза ו.) 
 

 

  

                                                 
257

 Ср. The NET Bible First Edition. Быт. 28:22. 
258

 Прокопенко А. Бытие: Комментарий. СПб.: Библия для всех, 2012.  
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38. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
 

 

38.1. Деление на прозу и поэзию – это первая и наиболее заметная жанровая 

спецификация древнееврейских текстов. (И проза, и поэзия, в свою очередь, делятся 

еще на несколько жанров.) В отличие от современной европейской поэзии, 

построенной на созвучии концов строк (рифме), основой древней ближневосточной 

поэзии была ритмическая и структурная организация текста.  

 

38.2. Общие характеристики поэтических текстов 

 

Поэзию отличают лаконичность речи и экономия выражений. «Криптичность» и 

недосказанность заставляют читателя чаще останавливаться и больше задумываться 

над логическими связями между отдельными предложениями. Обратите внимание на 

емкость языка и отсутствие каких-либо союзных слов между фразами следующего 

стиха: 

Пс. 141:5 (рус. 140:5): 

סֶדְ  יק׀ְחֶָ֡ ַ֨ י־צַדִּ נִּ מֵ   יֶ הֶל 
יְשֵֶׁ֣מֶןְר ָ֭אשְׁ נִּ יחֵָּ֗ יוֹכִּ  ו  

ָ֑י ֵ֣יְר אשִּׁ   אַל־יָנִּ

Пусть бьет меня праведник – милость. 

И пусть обличает меня – елей на голову, 

Не повредит голове моей. 

 

Для поэзии также характерно большое количество различных литературных приемов 

(структурных, смысловых и звуковых). Обратите внимание на параллелизм и 

ассонацию в следующем стихе: 

 

Пс. 19:3 (рус. 18:3): 

מֶרְ ְא ָ֑ ֵ֣יעַ  ָ֭יוֹםְיַבִּ  יֵ֣וֹםְל 
עַת חַוֶּה־דָ  לָהְי  י  לַָּ֗ ַ֝ לָהְלּ  י  לַַ֥  ו 

День за днем изливает речь, 

И ночь за ночью вещает знание. 

 

Впрочем, проза тоже может быть лаконичной и метафорической и может содержать 

литературные приемы. Особенно трудно бывает отличить прозу от поэзии в 

пророческих книгах, которые часто относят к «возвышенной прозе». Наиболее ясный 

признак поэтической речи – это деление речи на строки примерно одинакового 

размера и скопление сразу нескольких литературных приемов в одной строфе. 

Обратите внимание на соразмерность и смысловое согласование строк в следующих 

примерах:  

 

Прит. 7:3: 

תֶָ֑יךְ ע  ב  םְעַל־אֶצ  רֵַ֥  קָשׁ 

ך בֶ  וּחְַלִּ םְעַל־לַ֥ בֵָּ֗ ת   כַָ֝

Обвяжи их вокруг пальцев своих; 



Алексей Прокопенко. Синтаксис древнееврейского языка. 2013 

 

179 

 

Напиши их на скрижали сердца своего. 

 

Ис. 29:14 

יוְ מֵַ֣תְחֲכָמִָ֔ חָכ  דָהְֶּ֙ ב  אָ   ו 
ר תַתָ  ס  נָֹ֖יוְתִּ ב  ינַַ֥תְנ   וּבִּ

И погибнет мудрость мудрецов его, 

И разум разумных его скроется. 

 

Строки могут объединяться в строфы, а строфы – в стансы. Впрочем, более 

подробный анализ древнееврейской стихометрии выходит за рамки настоящего 

пособия. Что касается структурных, смысловых и звуковых литературных приемов, 

то обычно их изучают в курсе экзегетики Ветхого Завета. 

 

38.3. С точки зрения синтаксиса, для поэтических текстов характерно следующее: 

 

38.3.1. Редко встречаются wayyiqtol’ы 

 

К примеру, во всех 150 псалмах формы wayyiqtol встречаются всего 332 раза, то 

есть в среднем 2,21 глаголов на псалом, или 16,9 глаголов на 1000 слов
259

. Для 

сравнения: в книге Бытие частота встречаемости wayyiqtol составляет 101,7 

глаголов на 1000 слов, в книге Исход – 52,6, а в книге Чисел – 45,2
260

. Стоит 

отметить, что более половины всех wayyiqtol’ов в Псалтыри приходятся на пять 

«нарративных» псалмов, в которых повторяется история Израиля или 

рассказывается история жизни псалмопевца: 

 
Псалом Кол-во wayyiqtol 

18 24 

78 59 

105 23 

106 54 

107 25 

 

Это означает, что в оставшихся ста сорока пяти псалмах частота встречаемости 

wayyiqtol составляет всего 146 глаголов на 145 псалмов, то есть в среднем 1 

глагол на псалом.  

 

В сфере прошедшего времени в поэзии чаще употребляется спряжение qatal.  

Ср. Пс. 6:3-4: 

יְ נִּ לְאַָ֥ לַ  ֹּ֤יְאֻמ  כִּ ְּ֮ הוָה יְי  ַ֥נִּ  חָנֵ

י׃ ָ וְּעֲצָמ  הֲלֵ֣ ב  ֹ֖יְנִּ ָ֑הְכִּ הוָ יְי  נִּ פָאֵַ֥  ר 

דְ א ָ֑ הֲלֵָ֣הְמ  ב  יְנִּ שִּׁ ָ֭נַפ   ו 

י הְעַד־מָתָ  ַ֝הוָָּ֗ ְי  תַָ֥ אַ֯  ו 

Помилуй меня, Яхве, ибо я слаб. 

                                                 
259

 Данные приводятся по морфологическому анализу Westminster 4.2 Morphology в программе Libronix 

Digital Library (Logos).  
260

 То же. 
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Исцели меня, Яхве, ибо потрясеныqatal кости мои, 

И душа моя весьма потрясенаqatal. 

Ты же, Яхве, доколе? 

 

38.3.2. Редки придаточные с ְֲרשְֶׁא   

 

Во всей Псалтири местоимение אֲשֶׁר встречается всего 102 раза
261

, то есть в 

среднем меньше чем по одному разу на псалом. В поэтических текстах 

предпочтение отдается сочинительной или асиндетической связи. 

Определительные придаточные часто присоединяются бессоюзно, в виде 

приложения: 

 

Пл.Иер. 3:25 – ו וִָ֔ ק  ל  הוָהְֶּ֙ וֹבְי  נוּ טֹּ֤ שֶׁ  ר  ד  ֹ֖פֶשְׁתִּ נֶ ל   – «Благ Яхве к уповающим на Него, 

к душе, которая будет искать Его». (Напомним, что первые четыре главы книги 

Плач Иеремии написаны в поэтической форме акростихом.) 

Пс. 18:1 (рус. 17:1) – יו בָָּ֗ י  כַַ֥ףְכָל־א ַ֝ וְמִּ הוָָ֘הְאוֹתַ֥ יל־י  צִּ יֹּ֤וֹםְהִּ   в день, [когда]…» – ב 

избавил его Яхве от всех врагов его…». 

Пс. 141:9 (рус. 140:9) – ָ֑י שׁוְּלִּ ֵַֽ֣ק  ֵ֣ידֵיְפַָ֭חְיָ יְמִּ נִּ רֵָּ֗  ,Сохрани меня от силков» – שָׁמ 

[которые] мне разложили». 

 

38.3.3. Маркеры прямого дополнения ְֵתא  обычно опускаются 

 

Пс. 20:4 (рус. 19:4) – ְתֶָ֑ך ח  נ  רְכָל־מִּ כ ַ֥ ז  לָהיִּ ֵ֣הְסֶ  נֶ דַש  ְי  ךֹ֖ עוֹלָת  ו   – «Да вспомнит все 

приношения твои, и всесожжение твое да сделает тучным. Сэла». Хотя 

существительные с местоименными суффиксами ְֶת ח  נ  ךמִּ  и ך  ,определенные עוֹלָת 

маркер прямого дополнения опущен. 

Пс. 10:13 (рус. 9:34) – ָ֑ים ע׀ְאֱלֹהִּ ץְרָשַָׁ֥ אֵֹ֖  Почему нечестивый» –  עַל־מֶֹּ֤ה׀ְנִּ

пренебрегает Бога?» Несмотря на то, что существительное ְִּיםאֱלֹה  считается 

грамматически определенным, маркер прямого дополнения опущен. Даже тот 

факт, что потенциально в этом предложении может возникнуть двусмысленность 

(«нечестивый пренебрегает Бога» или «Бог пренебрегает нечестивого»), не 

заставляет автора употребить маркер 262אֵת
. 

 

38.3.4. Более частое использование причастий 

 

Ср. Пс. 19:8-10: 

ָ֑פֶשְׁ ֵ֣יבַתְנָ שִּׁ ימָהְמ  ָ֭מִּ ֵ֣הְת  הוָ תְי  וֹרַֹּ֤  תָ֘

י׃ תִּ ַ֥ימַתְפֶ  כִּ הְמַח  הוַָ֥הְנֶַ֝אֱמָנָָּ֗ וּתְי   עֵדַ֥

חֵי־לֵָ֑בְ שַמ  יםְמ  ָ֭שָׁרִּ ֵ֣הְי  הוָ יְי  וּדֵֹּ֤ קָ֘  פִּ

                                                 
261

 То же. 
262

 Это может объясняться метрическими соображениями (metri causa). Другое возможное объяснение 

заключается в том, что отсутствие маркера прямого дополнения служит одним из признаков архаизации речи, 

поскольку считается, что первоначально в прасемитском языке были падежные окончания и маркеры прямого 

дополнения не использовались. 
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ם׃ ַֽיִּ תְעֵינָ  ירַַ֥ אִּ הְמ  רָָּ֗ הוַָ֥הְבַָ֝ וַַ֥תְי  צ   מִּ

עַַ֥דְ עוֹמֶַ֪דֶתְלָ  ְּ֮ הוֹרָה ה׀ְט  הוַָ֨ אַֹּ֤תְי  ר   יִּ

ו׃ דָ  וְּיַח  קַ֥ ד  הוַָ֥הְאֱמֶָ֑תְצָ  טֵי־י  פ  שׁ   מִּ 

Закон Яхве совершен, обращает душу; 

Свидетельство Яхве надежно, умудряет простого; 

Повеления Яхве праведны, веселят сердце; 

Заповедь Яхве чиста, просвещает глаза; 

Страх Яхве незапятнан, пребывает вовек; 

Постановления Яхве – истина, до одного справедливы. 

 

38.3.5. Архаизация речи  
 

Возможно, к этому пункту следует отнести использование yiqtol в прошедшем 

времени: 

 

Пс. 7:15 – קֶר ֵ֣לַדְשָׁ  יָ לְו  מָָּ֗ הְעַָ֝ הָרַָ֥ חַבֶל־אָָ֑וֶןְו  נֵַ֥הְי   ,Вот, он зачалyiqtol беззаконие» – הִּ

ходил беременным ложью и родил обман». 

Пс. 18:8 (рус. 17:8) – ְרָה י־חַָ֥ וְּכִּ גָ עֲשָּׁ֗ ת  ַ֝יִּ ָ֑זוְּוַ גָ ר  יםְיִּ ֵ֣ דֵֵ֣יְהָרִּ רֶץְוּמוֹס  שׁ׀ְהָאָָּ֗ עַַ֨ ר  שְׁוַתִּ עַַ֬ ג  וַתִּ
וֹ  Тогда всколыхнулась и затряслась земля, и основания гор затрепеталиyiqtol и» – ל 

заколыхались, ибо Он разгневался». 
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