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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта грамматика предназначена для тех, кто инте
ресуется языком иврит и изучает его. Однако это не 
учебник для начинающих. Это пособие для тех, кто 
уже несколько освоился с языком (хотя бы в объеме 
ульпана или самоучителя) и желает углубить свои 
знания и уложить их в определенную систему. Как 
ульпан, так и самоучитель дают лишь основу языка, 
так сказать, вводят учащегося в подъезд величест
венного здания языка иврит. Подниматься на верх
ние этажи -  осваивать новые слова и обороты речи, 
разбираться в грамматических конструкциях -  при
ходится самому. Цель нашей грамматики состоит в 
том, чтобы облегчить учащемуся этот подъем, изла
гая систематически строй иврита в сопоставлении со 
знакомым читателю строем русского языка.

8 любом языке разговорная речь несколько отли 
чается от литературного, письменного языка. Часто 
ли Вы, говоря по-русски, пользуетесь причастными 
или деепричастными оборотами? Как Вы скажете: 
“ Идя по улице, я встретил человека, несшего свежую 
газету" или же: “ Я шел по улице и встретил челове
ка, который нес свежую газету” ?

8 иврите отличие разговорного языка от литера
турного больше, чем в русском. Причина тому -  
уникальная судьба иврита.

Древнейшим памятникам языка иврит -  письмам 
из Таанаха, написанным на глиняных черепках, -
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около трех тысяч лет. Рукописям Мертвого моря 
около 2000 лет. И современный израильский школь
ник в состоянии прочесть их, ибо они написаны на 
том же языке, которым он пользуется в повседнев
ной жизни (попробуйте-ка прочесть в подлиннике 
“ Слово о полку Игореве” ).

В истории иврита различают следующие периоды:
1. Библейский язык -  с древнейших времен до 

(примерно) I-го века н. э.
2. Язык Мишнц,- 1-6 н. э. В начале этого перио

да иврит еще был живым разговорным язы
ком, но уже подвергся заметному влиянию 
близкородственного ему арамейского языка. 
До сих пор в иврите сохранилось немало ара
мейских слов и выражений.

3. Примерно с 7 и до конца 19 века иврит служил 
евреям языком культа, литературы, иауки. 
Он отнюдь не был мертвым языком, как, на
пример, древнеегипетский или хеттский. На 
иврите евреи молились, писали и читали кни
ги, вели деловые записи -  но не разговаривали, 
за исключением особых случаев: когда встре
чались евреи из разных стран, они вполне мог
ли договориться на “ святом языке” , которым 
в той или иной степени владели все мужчины- 
евреи, а иногда и женщины.

4. В середине 19 века возникает новая светская 
литература иа иврите. В язык начинают про
никать новые слова и обороты. Однако на-
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стоящая революция в языке начинается в 80-* 
годы прошлого века с приездом в Палестин; 
Элиезера Бен- Иегуды. Этот человек неукро 
тимой энергии поставил перед собой цель 
возродить иврит как разговорный язык. В да 
ме его звучала только ивритская речь.

На языке Библии можно было без труда писать 
возвышенные стихи. Но как выразить на ием самые 
обыденные вещи: щекотка, резина, апельсин, как от
ветить иа бесчисленные вопросы ребенка, не знаю
щего никакого иного языка, кроме иврита? Прихо
дилось изыскивать нужные слова в Мишне и средне
вековой еврейской литературе, а когда этого не 
хватало, создавать новые слова.

С начала века и по сей день иврит переживает пе
риод бурного развития. В основе нынешнего языка 
лежит язык Библии, обогащенный словами и оборо
тами из всех позднейших периодов. Для письменно
го, литературного иврита нормой считается грам
матика языка Библии и Мишны. Однако разговор
ный язык не стоит на месте, он развивается по своим 
законам. В нашей грамматике приводятся формы не 
только литературного языка, ио и разговорной речи. 

г Кроме того, в книге приведены также архаичные 
формы, которые не характерны для современного 
языка, но часто встречаются в цитатах из Библии 
или в произведениях на историческую тему, напи
санных в архаичном стиле.
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1. ПИСЬМО И ПРОИЗНОШЕНИЕ

Еврейское письмо аля непривычного человека та
ит целый ряд неожиданностей: направление письма, 
обратное принятому в европейских языках (справа 
налево); самый вид букв, как бы вписанных в квад
рат (отсюда и название “ квадратное письмо” ); от
сутствие заглрвкых букв (зато у пяти букв имеется 
“ конечная”  форма для написания в конце слова) и, 
наконец, самое трудное -  отсутствие гласных.

Еврейский алфавит состоит из 22 букв, которые в 
древности обозначали только согласные. Со време
нем некоторые буквы стали в определенных случаях 
обозначать и гласные, однако и теперь большинство 
гласных в слове не пишутся. Так, написание ТОО мо
жет читаться по-разному и означать разные слова.
сафар -  “ он считал”
сфор -  “ считай”
сипэр -  “ он рассказал”  и “ он подстриг’
сапэр -  “ расскажи”  и “ подстриги”
сэфэр -  “ книга”
сапар -  “ парикмахер”
сфар -  “ граница”
супар -  “ было рассказано” и

“ был подстрижен” .
Гласные, а также особенности произношения не

которых согласных (например ф — п в нашем приме- * 
ре) выражаются специальными значками -  точками 
и черточками, -  которые пишутся npVi букве (под
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ней, над ней или внутри нее) и которые в совокупно
сти называются огласовкой (на иврите “ никуд”  или 
“ некудот” ).

С огласовкой печатаются учебники для начина
ющих, словари, детские книжки, стихи, а также Биб
лия и молитвенники. В большинстве же случаев 
огласовка не пишется, и смысл слова выясняется по 
контексту. Это оказывается в конце концов не так 
уж трудно, и спустя некоторое время вы привыкаете 
читать без огласовки, лишь изредка спотыкаясь и за
думываясь над правильной формой слова. Во вся
ком случае, это не труднее, чем английское письмо, 
где буква а может читаться, как a (father), э (bad), эй 
(take) или о (tall), не говоря уже о буквосочетаниях 
аи, еа и т. д.

Орфография в иврите в основном историческая. 
Правда, Академия языка иврит провела частичную 
реформу орфографии (это касается, в основном-, ис- 
пользованйя букв юд и вав для обозначения глас
ных), однако на практике слова пишутся то по ста
рой (например, ЮО “ рассказал"), то по реформиро
ванной орфографии (ЧЗ’О сипэр). В нашей граммати
ке, в основном, используется старая, традиционная 
орфография, и все ивритские слова имеют 
огласовку.

Ейрейские буквы имеют не только фонетическое, 
но и числовое значение (вспомните Пьера Безухова и 
его “ звериное число”  у Толстого). Нередко числа



(даты еврейского календаря, нумерация классов в 
школе) обозначаются буквами: 'К ЛЛЭ кита ьлеф 
“ первый класс”  (см. также в главе “ Числительные” ).

1.1 АЛФАВИТ

Печатная Рукопис Название Произно- Числовое
буква ная буква шение значение
К 1C алеф 1 1
а ? бэт б 2

(3 а вэт в) -
1 к. гимэль г 3
т ? далет д 4
л л Ьэй ■> 5
1 1 вав в, у, о 3 6
т ь занн 3 7
П п хэт X 8
в С тэт т 9
ч ■ юд, йод й, и, е 3 10
э э каф к 20
(13 ? э хаф X 4) -
■? I ламэд л 30
о а р и мэм м 4 40

Т1 N нун н 4 50
D 0 самэх с 60

У * айн 1 70
5 в Г1ЭЙ п 80

(*)S $ S фэй ф 4) -
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Г 1 Т з цадэ и 4 90

р ? куф к 100
т т рэш р 200
ф е шин ш 300
(в? е син с) -
г -П тав т 400

В заимствованных словах и именах собственных 
употребляется значок * “ гёреш” , который в сочета
нии с еврейскими буквами обозначает новые звуки, 
отсутствовавшие в древнем иврите: 'Т ж , 'J дж , 'X ч. 
(Буквы Ч ж  и *1 дж  в иврите нередко заменяют одна 
другую: ПЗУ] или ПЗУ! Женева).

Пояснения

1/ Буквы алеф и айн обозначают особые гортан
ные звуки, которые в обычном произношении боль
шинства израильтян исчезли (у выходцев из арабс
ких стран сохранилось гортанное произношение зву
ков айн и хэт). В тщательной речи в положении 
после согласной и перед гласной они звучат, как 
разрыв в голосе (так называемый “ гортанный 
взрыв” , который мы обозначаем апострофом и ко
торый звучит в конце слова “ нет”  в резком, отрыви
стом произношении: не’), например: ЛК*Ч? “ она чита
ла”  кар й (делится на слоги кар-а, в отличие от КЧ£ 
“ он читал”  -  ка-ра).

2/ Буква Ьэй обозначает звук й, похожий на укра
инское или белорусское г, немецкое, английское или
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идишское h. Звук этот в современном иврите очень 
часто (в конце слов всегда) не произносится. Ни в 
коем случае нельзя заменить его русским г  или х  -  
это делает слово совершенно неузнаваемым. Если он 
вам не дается, лучше совсем его опустить: слово 
олех будет израильтянином правильно понято как 

тогда как голсх  или л олех будет совершенно 
непонятно.

3/ Буквы вав и юд могут обозначать согласные 
(соответственно в, и) и гласные (у, о -  и. э). В значе
нии согласных в середине слова они могут писаться 
удвоенными (л3113 кавана “ намерение” , 0” f> каям 
“ существующий").

4/ В конце слова буквы хаф, мэм, нун, фэй и цадэ 
имеют особую форму: 1,0,1, *1, Т. (Заметьте, что звук 
п везде, в том числе и в конце слова, пишется Э , на
пример, В'Ь'В Филипп).

Буквы вэт, хаф, фэй, син не имеют своего числово
го значения, поскольку они являются не отдельны
ми буквами, а вариантами предшествующих (бэт, 
каф, пэй, шин). В обычном письме без огласовки 
точки, отличающие бэт от вэт, каф от хаф, пэй от 
фэй и шин от син, не пишутся. Пары бэт -  вэт, каф -  
хаф, пэй -  фэй в иврите отражают чередование зву
ков, обозначаемых ими, в словах одного корня:

ЗГЭ катйв “ писал”  -  ЗПЭ1? лихтбв “ писать”
ПЛЗ банй “ строил" -  Л1331? лнвнбт  “ строить”  
nrs патйх “ открыл”  -  ппр1? лифтбах “ открыть”
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(сравните в русском -  бегу -  бежишь, крик -  кричать 
и т. п.).

Пары букв Л - И с т , р - З к 1п - З х , 1 - З в , & - 0 С  
звучат в современном иврите совершенно одинако
во. В некоторых случаях (л  -  и, tr -  о, а также X -  у) 
приходится просто заучивать правописание слова. В 
других случаях можно определить, какую букву сле
дует писать: Э или п, Э или р, 1 или 3, с помощью про
верки на чередование звуков (как в русском нас учи
ли проверять безударное о. вода -  воды). Например, 
какой буквой оОозначить звук в в словах eeamip 
“ уступит”  и еватЗль “ отменит”? В прошедшем вре
мени эти глаголы имеют форму витЗр “ он усту
пил” , но битЗль “ он отменил”  В первом глаголе в 
не меняется и потому будет писаться буквой вав; во 
втором глаголе в чередуется с б, поэтому его следует 
писать буквой бэт-вэт.

Более сложный пример: в слове тпза мухрйх “ обя
зан”  имеется два х. Как определить, какой буквой 
обозначить каждое из этих х? Сравним это слово с 
явно родственным ему словом плэл Иихрйах “ обя
зал, принудил” . Поскольку в начале слова звучит 
hux, ясно, что х  здесь следует писать хаф (перед хэт 
звучало бы Лэх, ср. ЕГ'тт Иэхлйм “ выздоровел” , 
ГОПЛ кэхмйц “ скис” ). Сочетание йах в конце слова 
показывает, что конечный х  -  это хэт (иначе было 
бы -  их, ср. ттга  мадрйх “ инструктор” ).
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1.2 ЗНАКИ ОГЛАСОВКИ

а -  обозначается значками □  патйх. □  хатйф- 
пагпйх, D камйц (квадрат □  обозначает любую бук
ву, при которой пишется знак огласовки): ган
“ сад” ; ’ 1К анй “ я” ; -ат давйр “ слово, вещь” .

о  -  значками □  или Ю холйм, □  хатйф-камйц, □ 
камйц катйн (редко): й'Ы : шалбм “ мир” , л^к ониА 
“ корабль” , *73 кол “ весь” .

у -  значками □  кубуц. Ш  шурук: рФ  шук “ рыиок” , 
О̂ Э кулйм “ все они” .

и -  значком □  хирйк, часто с последующим юдом 
'О гиэр сипур “ рассказ” , ми ’О “ кто” .

э -  значками □  сзгбл  □  хатйф-сэгбл, □ цэрЗ: Т5Э 
бЗгед “ одежда” , ТОК эмЗт “ правда” ,1Э0 сЗфэр “ кни
га” ; цэрэ с последующим юд □ обычно читается эй: 
’ЛЗ батЗи “ дома”  (часть ашкеназских евреев про
износят так любое цэрэ ЧГ’З бэйтЗну или бзйтЗйну 
“ наш дом” ).

Значок □  шва обозначает отсутствие гласной (ЛЭЛЭ 
катвй “ она писала” ) либо гласную э. Как э шва чи
тается в следующих случаях:

1. В предлогах -а, -Э, Ь и союзе -1, которые пишут
ся слитно со следующим словом (сравните ВЙПЗ бэ- 
рбш  “ во главе”  -  Ф1"П брош  “ кипарис” , OTPKTi вэ-ра- 
шйм “ и головы”  -  D’t t i  врадйм “  розы” ).

2. Под первой буквой слова, если после нее сле
дует алеф или айн (акт зэЗв “ волк” , лЬул тэалй 
“ каиал!’ ).
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3. Под первой буквой слова, если она юд (ОП1?’ 
еладйм “ дети” ), рэш (О’р’ОТ рэсисйм  “ осколки” ), нун 
(njrc?J нэшикй “ поцелуй” ), ламэд (D’231? леванйм “ бе
лые, белье” ), мэм (niton мэхонй ‘машина” ), а также 
в глагольных приставках ("ВОЛ тэсапЗр “ ты расска
жешь” , 130’  есапЗр “ он расскажет” ). Ср. тга’Ог, тсисй 
“ брожение” , где г  не является приставкой.

4. Если в середине слова идут два шва подряд, то 
второе шва читается как э: ПШЛ т игмэрv “ вы 
кончите” .

5. Если в середине слова идут подряд две одинако
вые согласные, то между ними произносится э: ГШП 
хагэгй  “ она праздновала”  (ср. лэпэ катвй), О’ЗЗЮ со- 
вэвйм “ вертящиеся”  (ср. □’ЗЛ1Э котвйм).

В конце слова шва (=  отсутствие гласной) обычно 
не пишется, за исключением двух случаев: под ко
нечным хаф 'п: ваалёх “ твой муж” , и если в кон
це идут два согласных подряд. Л1ПК амарт “ ты ска
зала” , а также в местоимении ЛК am ты (ж.р.).

Дагеш (точка внутри буквы) отличает а (Тот 3 в , S п 
от S ф, Э к от э х. В остальных буквах дагеш теперь 
не влияет на произношение (в древности дагеш ука
зывал на взрывное произношение, как, например, б в 
отличие от в. или на удвоение согласного, чао древ
нее сиппэр, ныне с и n ip  “ он рассказал” ).

Обратите внимание, что буква 1 может читаться 
двояко: после согласного как у  (Dio c vc “ конь” ), а пос
ле гласной как «  (ПЮ каванй “ намерение” ).

М апик  (точка внутри п в конце слова) указывает,
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что Ьэй здесь не “ гласная буква” , а согласный Л. В 
современном произношении зтот звук в конце слова 
никогда не произносится: 333 б на (древнее биаИ) “ ее 
сын” , л as гавбИа или гавба (древнее гавбаИ) “ высо
кий”  .

Знаки огласовки, как уже говорилось, читаются 
после той согласной, при которой они пишутся. Од
нако, если в конце слова стоит буква хет и под ней 
патах, то он читается перед согласной х. ПП руах 
“ ветер, дух”  (не руха). В древнем иврите это правило 
распространялось также на буквы айн и Ьэй, но те
перь айн в произношении большей части израильтян 
исчез, а А либо тоже не произносится, либо же про
износится перед а: учЛ лануа “ двигаться” , naj гавб- 
ha и гавба.

Заметьте, что в огласованном тексте холам t ) сли
вается с диакритической точкой над V  шин или & 
син: хбш эх  “ мрак” , УЗС? сбва “ сытость” , TDtf
(библейское написание) шомЗр “ сторож” , (биб
лейское написание) о с !  “ делающий” . Чтобы пра
вильно прочесть такие слова, нужно учесть следу
ющее правило: при каждой букве в начале и середине 
слова (за исключением юд в значении гласной и и 
“ немого”  алефа в редких словах) должен стоять знак 
огласовки; две гласные никогда не идут подряд (за 
одним исключением -  в конце слова, смотри выше 
ПП руах), их обязательно разделяет согласный; сло
во не может начинаться с огласовки, но только с бук
вы, и огласовка читается после зтой буквы. Поэтому
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в слове ТФП верхняя точка над £  обозначает холам 
(при хэт нет иного значка): п =  ха. Поскольку при S? 
нет левой верхней точки (67), то это не син, а шин, т. е. 
одна точка обозначает н холам (о), и чтение букзы 
как ш (а не с). Аналогичным образом левая верхняя 
точка при первой букве слова F3S7 указывает на с 
(син) и гласную Q/холам), т. к. при первой букве нет 
иного значку Ъ1Ласовки. В библейских написаниях 
та'5> шомЗр, лету осЗ (теперь пишется татег, палу, т. е. 
гласная о.выразкена буквой одна точка указывает 
на произношение согласного, а вторая -  на гласную 
о (в ТО© правая точка указывает на ш, левая -  на о, в 
Л&У -  правая точка -  холам о, т к. при букве айн нет 
иного знака огласовки, а левая указывает на чтение 
с -  снн).

Сходным образом слово будет читаться авбн: 
раз прн анн есть гласная (камац), то следующий вав 
читается как согласный в (не может быть двух глас
ных подряд -  *аон ), и холам прн нем -  о: авбн -  
“ грех".

1.3 ОСОБЕННОСТИ ИВРИТСКОГО 
ПРОИЗНОШЕНИЯ СОГЛАСНЫХ

Звуки ш и л  звучат в иврите несколько мягче, чем 
соответствующие русские звуки; 

х  -  несколько более глубокое; 
звонкие согласные в конце слова не оглушаются
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(ЭЮ тов “ хорошо”  отлично от *11Л тоф “ барабан” );
Согласные (кроме л ) остаются твердыми перед и, 

э: трп тиквй “ надежда”  произносится с твердым т 
(но не тыква)\

гласная о всегда звучит отчетливо и не смешивает
ся с a. nbiy олё “ репатриант” , " f t  алё “ лист”  
(дерева).

1.4 УДАРЕНИЕ

В собственно нврнтских словах ударение обычно 
падает на конечный слог, за исключением несколь
ких типов существительных (1У ёлед “ ребенок” , 1JH 
нйар “ мальчик” , Т1&П хбш эх  “ тьма” ) и некоторых 
глагольных окончаний, не принимающих ударение 
(’ГОТО катйвти, “ я писал” , пэго xamdefna “ ты
‘  • I *  Т т *  ;  -  Т

писал” ).
В заимствованных словах, а также в ряде иврит- 

ских слов, в которых произошел сдвиг ударения, 
ударение может падать на второй или третий слог 
от конца (ТО’ОПГЯК унивЗрсита или унивэрсйта 
“ университет” , ЛТ1?} глйда “ мороженое” ). В тех слу
чаях, когда ударение падает не на последний слог, 
оно отмечается в транскрипции нлн иврнтском на
писании: ёлед (значок О под согласной ударного 
слога) или же оговаривается в примечаниях.
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1.5 ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМА БЕЗ 
ОГЛАСОВКИ

Огласовка, как уже говорилось, применяется в ив
рите лишь в редких случаях. Как правило же, текст 
пишется (и печатается, естественно) без огласовки. 
Для облегчения чтения неогласованного текста при
меняется так называемое “ полное”  написание Э’ГЭ 

ктив малё, в котором гласные у, о, и пишутся 
1,1, ’ О, а согласные в и й в середине слова^ П, lnb® -  
irtVic;, -пэр -  п в ’О, пго -  лато, D'p -  □’’р.

Относительно о, и имеются исключения из этого 
правила; например, юд не пишется в глагольных 
приставках (31ГОП т ихт ов) и предлогах (ср. 10 мин 
“ из, от”  -  ГО мин “ род, пол” ). Вав не пишется в слове 
Ьэ ко.1 “ весь” , когда оно является определением к 
следующему слову; когда зто же слово употребляет
ся самостоятельно в значении “ все, всё” , то вав в нем 
пишется: *713 кол.

Правила эти применяются весьма непоследовательно, н одно и 
то же слово может вам встретиться как в полном, так и в кратком 
написании, иногда даже в том же тексте.

19



2. МОРФОЛОГИЯ

2.1 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

2.1.1 Грамматический род

В иврите, в отличие от русского языка, имеется 
только два грамматических рода: мужской и женс
кий. Слова мужского рода (мы говорим пока о 
единственном числе) не имеют особого окончания, 
за исключением группы слов с окончанием на Л р - э: 
ЛЧ1П морэ “ учитель” , ЛПОП мумхэ “ специалист .TTfer 
садэ “ поле” .

Большинство слов женского рода оканчиваются в 
единственном числе на ГС нли ГЦГП ’̂  —ялдй “ девоч
ка” , Млк ахот  “ сестра” ), хотя есть немало слов 
женского рода и без всякого окончания: ГЭО сакин 
“ нож” , 11ЛХ атон “ ослица” , зчп хЗрэв “ меч” . -

В отдельных словах род неустойчив, и они употре
бляются то как слова мужского, то женского рода 
(напр. эш “ огонь” ).

Некоторые категории слов относятся к определен
ному роду независимо от окончания. Так, все имена 
стран и городов в иврите -  женского рода (в том чис
ле Д’ЗК'^Г .lttjfr); все имена рек -  мужского
рода (ср. Иордания ГГТ ж.р., а река Иордан ГГ]!!} -  
м.р.). К мужскому же роду относятся и названия га
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зет, поэтому на иврите ЛЗКТОО m&KJ ,ПТПЭ и 1НКЛ (га
зета ha-йрэц) -  м.р., хотя нарицательное существи
тельное Г**? “ страна”  -  женского рода.

Большинство слов, обозначающих парные органы 
тела, относится к женскому роду (Т  яд “ рука” , Ь л  
рЗгэль “ нога". ГУ йин “ глаз” , Т!^ бзэн “ ухо” , ’П1? лёхи 
“ щека” , а также ТФ шен “ зуб"), хотя есть и исключе
ния (ТГЦ нахир “ ноздрч” , шад “ женская грудь”  -  
м.р.).

Обратите внимание: согласование в роде сохра
няется и во множественном числе, в отличие от русс
кого языка, где во множественном числе род не раз
личается (ср. большой мальчик -  он, большая 
девочка -  она. но больш/«* мальчики и девочки -  
они, без различия в роде; в иврите же crVnj П-чУ1 -  ш , 
nfrfU ЯП1?’  -  ТП).

Нередко существительные женского рода образо
ваны от форм мужского рода путем прибавления 
окончания ГС ,гг j r o  (при этом если в муж. роде есть 
окончание, то оно отбрасывается): чУ “ мальчик”  -  
ГПУ “ девочка” , Л̂ЗП “ директор”  -  rVnJB “ директри
са” , BJTtDw “ студент”  -  Г’рлтао “ студентка” , лтЮ 
“ учитель”  -  rnin “ учительница” , ЛППП “ специалист”
-  Л’ПОВ “ специалистка” .

2.1.2 Число
Имя существительное в иврите может стоять в 

единственном или во множественном  числе. Кро
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ме того, у небольшой группы существительных, 
обозначающих преимущественно отрезки времени 
(сюда входят также слова “ сотня”  и “ тысяча” ), 
имеется еще и двойственное число, указывающее на 
два предмета: 0V “ день”  -  ЕИГ “ дни”  -  D’QV “ два 
дня” , “ тысяча”  -  О'Б^К “ тысячи”  -  П’ Э̂ К “ две

Т *  ■ Т Ч  • ■  1 •

тысячи” .
Двойственное число присуще только существительному; при 

согласовании прилагательные, местоимения, глаголы ставятся 
во множественном числе: rtttfpn втДОп 1Э*?П прошли (ми.ч.) два тя
желых (мн.ч) года (двойств.чнсло).

Множественное и двойственное число образуются 
путем добавления суффикса к форме единств, числа. 
(Если в единств, числе имеется окончание, то оно 
отбрасы вается).

Суффиксы множественного числа:
1ГО -  наиболее распространенный суффикс у су

ществительных'мужского рода: D’ IDD “ книги” , с У п  
“ солдаты” , onto “ учителя” , ОЛДЗ “ одежды” . Встре
чается также у существительных женского рода: 
(гц*х —. ) О^З “ женщины” , ( т ^  —О П’?Т1 “ дороги” , 
(ПГЗ — ' ВГГЗ “ яйца” .

nV -  чаще всего у слов женского рода: (ГП1?’  —.) 
ЛПУ “ девочки” , (ГПШ —>) nniD “ учительницы", 
(Л'ОГПОО —.) ЛРБТТОО “ студентки” . Есть немало су
ществительных мужского рода, образующих мно
жественное число при помощи этого суффикса: (ЭХ 
—»)Л1ЭК “ отцы” , (ГГТК—*) Л1ПК “ львы” , (Т ?  —.) ЛГгр 
“ стены” . Большинство слов мужского рода, имею-
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щих в последнем слоге гласную о, образуют мно
жественное число с помощью суффикса ЛТ: ГТК -  
лиГтк “ шкафы” , Гвтх -  л№ тк  “ дворцы ” , -
rflJVDT “ воспоминания” , nip1? -  rrtnlp  ̂ “ клиенты” , 
р1ГЛ -  л1р1гл “ младенцы”  (обратите внимание, 
что от формы женского рода Лр1ГЛ множественное 
число тоже будет Л1р1ГЛ).

DC образует множественное число преимущест
венно от слов, обозначающих парные органы тела 
или парные предметы: т  -  О'Т “ руки” , ГУ -  РТУ 
“ глаза” , ЦК -  “ уши” , ty? -  trty j "туфли” , О'ОЗЭр 
“ штаны”  (ОЗЭВ “ штанина” ), ВЛЭОП “ ножницы” .

Реже употребляются суффиксы:
7С- -  обычно в словах, не имеющих единственного 
числа (rwe?3 =E’KlC?3 “ женитьба” , Г?’1?!? “ обмен” ), а 
также в названиях букв (ГГ*’ ’Л£ “ два юд” ).

nV- -  в словах женского рода, оканчивающихся в.
единственном числе на ЛТ: тэт -  лПэт “ права”, ЛЛП -
ЛГпп “ свободы” , а также в словах: Л1пх -  ЛГПК “ се-t * -1
стры” , ТЭТ» -  ЛПГЮ “ пустыни” , ПЙП9 -  лп&тэ 
“ дела”  (скандальные, судебные).

Л №  -  в словах женского рода nj?oy -  Л^К^ру “ сдел
ки” , ЛПО’О -  лМэр’р “ лозунги” . В некоторых словах 
окончание ед. числа 1Г заменяется во множествен
ном числе на ЛИО: ГТОХ’Л -  Л’К 'Ш ’Л, ГУп -.IrtcVn 
(чаще nUlVn).

В словах, заимствованных из языка идиш, встречаются суф
фиксы множественного числа -  (самех) О" (0"П1 Л1У -  шутливое 
“советчики") и Т3(в словах с окончанием на rrtO: гЛгэ — 61-
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IU\I.U1\ "бчблнкн") Слово чвритокого происхождения .ИС10 ЛГУ 
ijini находка. \личная покупка '. которое вернулось в иврит из 
идиша, часто употребляется в форме множ. числа мл/Ги'с. лот* 
пишется п к ч к

При присоединении суффикса множ. числа у неко
торых групп существительных происходят измене
ния в огласовке: перед последним согласным основы 
появляется гласная а (камац). а гласная предыдуще
го слога переходит в шва (т.е. ноль звука или э): 153 -  
ВПЗЭ , чУ -  ’Vi "ведро" -  л п Л а т ь е  -  
ГЛЬйр .т в р а  смена -  ЛИчетз. Если согласный, под ко
торым следует поставить шва. гортанный (К .У ,Л ,П), 
то вместо шва ставится хатаф-патах (а): ПК -  о:ттк 
"кедры ', или хатаф-камац(о) в гом случае, если в ед. 
числе была гласная о: Епп -  Б’ЙНП ходашим  

месяцы” .
Г  юва типа J1131 , JIISV имеют форму множествен

ного числа Л№ОТ. rrtjHoy.
Некоторые слова образуют множественное число 

не по правилам: 0'Х “ человек" -  “ люди” , ЛСХ 
"женщина"- O'tfJ. ЛР®'1( "известная личность”  -  
trtf’X, ?3 "сы н "- СПЗ . лз - "д оч ь " -  Л13Э. Л1ПХ -  “ се- 
стра"- ЛГПХ , Л?У! -  "тыква” -  O’yVn.

Поскольку правила образования множественного 
числа (в отношении как суффиксов, так и изменения 
огласовки) весьма нечетки и имеется большое коли- 
чество'исключений, то следует вместе с каждым но
вым словом обратить внимание на его форму мно
жественного числа.

Двойственное число образуется при помощи суф-



фикса D’Q йим. который прибавляется к форме 
единственного числа: DV -  CTBV “ два дня” . При этом 
окончание женск. рода Лф заменяется на ГГ. ГО© -  

ГПЗ© “ два года” . В отдельных словах суффикс 
двойственного числа D’O прибавляется к форме мно- 
жественцого числа: It t  “ поколение”  -  ЛПП (мн. чис
ло) -  1ГЛПГ1 (двойств, число).

, Примечания
1. Некот .рые слова, употребляемые в русском языке преиму

щественно во множественном числе, в иврите употребляются в 
единственном числе: "ворота" "волосы" TJTO. Другие слова, 
напротив, употребляются в иврите только во множественном 
числе: (ГО "вода” , 0’0В’\"небо". О’М "лицо".

2. Слова "Б ог" О’П^к. "Господь" ’ J11K (буквально "мои госпо
да") и “ хозяин" (У^УЗ. имея форму множественного числа, при со
гласовании оедут себя, как слова единственного числа. К1Э Л'Й’КЛЗ 
гчкл ЛК1 О'ОРЛ лк В’л^к 'Вначале Бог создал небо и землю", 
lira  T r y  р ’К К1Л >увал 'ГО Г '^у; "хозяин предприятия -  очень бо
гатый человек" (ср. ^УЗ "м>ж").

3 Суффикс СС в словах О’^Л  , О’ГУ и т. д. указывает на мно
жественное число (В’ ^ л  УЗЧХ "четыре ноги") и его следует от
личать от суффикса двойственного числа, выражающего два 
предмета (D’Ol’ "два дня". ПТПЭ0 "две недели"). Слова, употре
бляемые в двойственном числе, имеют также и форму множест
венного числа (D’O’  "дни", ПЧПЭ0 "недели"), тогда как у слов типа 

. ГУ нет иной формы множественного числа, кроме Е’^Л  
0’3’У.

4. В литературе нередко можно встретить устаревшие, харак
терные для языка Мншиы и средневекового иврита формы мно
жественного числа с суффиксом I’D вместо СО П'ЭУп вместо 
РОУл, T’TiP вместо D’mlp), а также употребление суффикса D’D 
в тех словах, где современный иврит предпочитает суффикс Л1- 
1Г1Л9 -  trJlIJW. современное г№№9 “ решения" (1ГЗПП* употре
бляется и теперь в выражении О’^ллв |я<^ “ один Бог знает” , бук
вально: “ решения -  у Бога").
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2.1.3 Выражение падежных отношений

Ь  иврите нет склонения существительных по паде
жам. Падежные отношения выражаются в нем ины
ми способами, преимущественно с помощью 
предлогов.
Именительный падеж -  основная форма слова. 
Винительный падеж -  предлог ЛХ, если слово яв
ляется определенным (об определенном состоянии 
см. ниже, — § 2.1.7). При неопределенном слове вини
тельный падеж совпадает с основной формой:

1BD 'ГТТП Я видел (одну) книгу, 
тавл ЛХ ’ Г’ХТ Я видел (данную) книгу.

Дательный падеж -  предлог -У 'Kb кому?. "ТЛ1? 
Давиду.
Творительный падеж — 3 (орудие): ГЭОЭ ножом, та  
рукой;

П’ -Ьу . 'т а  (деятель): тп  Давидом. 
Предложный падеж -  самые разные предлоги: ГИЗПЭ 
в магазине; 1П|7ФП на столе, 0"10 by о фильме, 

В’ВП ЧВ *?у по воде.
Отношения родительного падежа могут быть 

выражены в иврите тремя способами:
1. с помощью предлога |7Ф: 'ТФ 1Э0П книга

мальчика;
2. первое ..лово с притяжательным суффиксом 

ниже, раздел 2.1,6) плюс предлог btf: D” n ЬФ ДЛ®Х 
жена Хаима (букв, “ его жена, Хаима” );

3. посредством так называемой “ сопряженной
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конструкции”  (на иврите ГПЭ’ПО смихут ): 
’ЭК Л’2 дом моего отца 
П̂ ЗЛ ТЬЩ  платье невесты 
т у п  'ЛЗ цома города

2.1.4 Сопряженная конструкция

В сопряженной конструкции второе слоьо (опреде
ляющее) не изменяется, тогда как первое (опреде
ляемое) стоит в особой форме TDOJ нисмах (которая 
может иногда совпадать с основной формой), 
основная ф. TSD "121 тпУ? г а  т о  т У  n’Ttfoo

t - ?  *  *  |  Ч • *  T t  » »  t i  •  ж 9 I T

нисмах тар Пэл л 'з  лю  лт© лпУ л'тбоп
основная ф. onso П’ЙПП Л^п'тв' О’ЛЭ ГПТ& t r r  ЛПТч t tti * : n • » т ■ —* vi

rxttrj
нисмах пор ’йпп липнет ’ лз л т  * г  л п У  -ю&з

В сопряженной форме нисмах происходят следу
ющие изменения: в конечном слоге камац меняется 
на патах (1пУ? , ТЭТ);

В некоторых словах также цере переходит в патах: 
ТХП “ двор”  -  ТХП;
сочетания аи, авэ изменяются соответственно в э 
О: Л’З, Л10;
окончание ГО -  в ГС- ЛТйгТ -  -  | ’

окончание женск .р. ГО -  в ГО: т У ;  
в ряде слов Я П  в конце меняется на ЛРЗ лУРпо ;» т И  I I  » »
окончания множ. и двойств, числа trp, ГР, о о  заме
няются на ’Q  л У  , Т  , ’ХФЗ................. .. -
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В предпоследнем слоге, если он открытый и безу
дарный, камац переходит в шва: “ ЭТ — 131 (при гор
танных -  в хатаф-патаф тгау — TIOJ?). Если при этом 
в начале слова оказались два шва, то первый из них 
заменяется на и: П’131 (,'Р1) — ПЭТ или а —
;’Э?13) — ’ Э̂ П. Если в единственном числе в началь
ном слоге была гласная о, то она восстанавливается 
на месте первого шва: ОЗ'В -  E’ DDB — COED) — ’ODB 
тофсэй.
Некоторые слова меняют в сопряженной форме мн. 
числа суффикс П’О на Л1: D4&J -  Л103 , В’ зВ? -  П№. 
Слова ЭК “ отец” , пк “ брат” , ВП “ свекор” и ЛЭ “ рот”  
имеют в нисмах особую форму ’ЭК, ’ПК, ’ПП (или вп ), 

’ ?■
Заметим, кстати, что не все правила изменений огласовки яв

ляются живыми в современном иврите, и потому они зачастую 
нарушаются, чему способствует также большое количество 
исключений.

Сопряженная конструкция ведет себя подобно 
слову и может в с б о ю  очередь входить в смихут -  в 
качестве первого или второго члена -  с другим 
существительным, образуя цепочку сопряжений: 
IT ’П ЛрГШ Л’уэ ТПЛЭ “ решение проблемы опреснения 
морской воды”  ( четыре сопряжения связаны 
воедино).

Сопряженная конструкция характерна для лите
ратурного иврита. Разговорный язык пользуется ею 
гораздо реже, преимущественно в устоявшихся сло
восочетаниях. Наиболее употребительным в разго
ворной речи является первый способ выражения
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род. падежа -  с помощью предлога |75?, тогда как 
второй употребляется преимущественно с термина
ми родства: ЛЗП Ъф “ муж Ханы” .

2.1.5 Форма направления

Некоторые имена существительные (географичес
кие обозначения и наименования) имеют особую 
форму направления, которую характеризует безу
дарное окончание ГП: ЛП’УйНТ ерушалййма “ в Иеру
салим” , ЛТуп Иайра “ в город” , ЛХ1К йрца “ в страну 
(Израиль); на землю” .

2.1.6 Местоименные суффиксы

Имена в иврите склоняются, но не по падежам, а 
по лицам. Местоименные суффиксы выражают при
надлежность предмета лицу, заменяя притяжатель
ные местоимения. Местоименные суффиксы присо
единяются к сопряженной форме существительного, 
иногда с некоторыми изменениями в огласовке.
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rr? -та “дом”, сгйз -щ
мой что мои '•П!
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13
М/'Й

-та “ сын” , сгза ч э
’ 33 мон
4J? TJ?
пя TJ?
\ээ г д

Я}?
ШЗ « ’ ??

оэзэ ПЭ’ Я
тэа т ? »
взэ  вггзэ
ЦЭ тггп

“ сыновья”



Пояснение:
твой (1 ) -  принадлежащий тебе -  мужчине 
твой (2) -  принадлежащий тебе -  женщине 
ваш ( I ) -  принадлежащий вам -  мужчинам илн

мужчинам и 
женщинам

ваш (2) -  принадлежащий вам -  женщинам 
их (1) -  принадлежащий нм -  мужчинам или

мужчинам и 
женщинам

их (2 ) -  принадлежащий им -  женщинам
Суффикс 3 л. м. р. ед. ч. может иметь форму 1* ,г 

(Т>зх “ его отец") или W (STtia “ его учитель” ); г  чита
ется ав (V33 банав “ его сыновья” ).

Обратите внимание: ЭХ ,пх ,0П г»: нисмах -’ЭХ ,*пк 
,’ВП, мой отец, брат, тесть ГЗХ , ТТХ , ’ПП; твой отец 
Т а *  его отец тах и т. д.; ГПХ' его брат -  гпх его 
братья; мой рот >9, твой рот и т. д.

Литературный язык очень широко пользуется ме
стоименными суффиксами.
В разговорном языке с этими суффиксами употре
бляются лишь отдельные слова: некоторые терми
ны родства (пх , тп х  , ггох, 0’> , псчЬслова типа 
“ мнение, точка зрения” , особенно в оборотах 'пуз!? 
“ к моему сожалению” , “ к моему счастью” , ’ ТЗГО 
“ с моей стороны” ,139ТЭ“ в свое время” 'и т.п. Обычно 
же принадлежность выражается притяжательными 
местоимениями (см. раздел 3,2).
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2.1.7 Категория определенности

Имя существительное в иврите может быть опре
деленным нли неопределенным.

Определенность имени может быть выражена:
а) артиклем (имеется только определенный ар

тикль, ср. англ. the, нем. der, фр. 1е; чУл = the child, 
das Kind, 1’enfant);

б ) местоименным суффиксом.
Местоимения и имена собственные являются

всегда определенными, независимо от наличия или 
отсутствия артикля. В сопряжении (смихут) опреде
ленность выражается во втором (при цепочке сопря
жений -  в последнем) слове конструкции, т.е. все 
словосочетание является определенным, если тако
вым является его последнее слово. '®0Л-П,3 (опреде
ленная) “ школа” , the school, die Schule. I ’ecole. (В 
разговорной речи артикль нередко ставится при пер
вом слове сопряжения, но это считается грубой 
грамматической ошибкой).

Имя собственное, будучи всегда определенным, 
может быть лишь вторым (последним) членом со
пряженной конструкции:

Л^ЭЛК гаЬп “ королева Англии” , ‘л о г г  су ГП Ул 
“ история народа Израиля” , но а’ГЗЛ 73’ 'тФ л*^мк 
“ Англия средних веков” , ЭЛ] '70 “ золотой Ие
русалим”  (где после имени собственного стоит пред
лог '?©).

Определенным нмя может быть по значению



(имя собственно?, имя с местоименным суффиксом, 
имя, обозначающее уникальный объект, иапр. ФОФП 
"солнце” ; сюда же можно отнести обобщающие и 
аосп рактные имена, которые в иврите зачастую упо
требляются с артиклем: Л^ПВКЗ ’ап  ПЛКП “ Львы во
дятся в Африке” ) или по употреблению (когда речь 
идет об уже упоминавшемся объекте, либо когда 
сама ситуация определяет объект достаточно од
нозначно), напр, "рул тэта “ центр (этого, данного) го
рода” .

Обратите внимание: в качестве прямого дополне
ния определенное имя (с артиклем или без него) тре
бует постановки перед ним предлога пх: ’ГГОП -
“ я видел (какого-то) человека” , но ©чет го ’ГГОП’ ■ » ■ »
•*П ГО- ,ТПК ГО- ,ТП ГО -  “ я видел (этого) человека, -  
Давида, -  твоего брата, -  это” .

2.1.8 Форма артикля (в литературном языке):
-Л (+  дагеш в первой буквч. слова) -  основная форма:
1Г|м , ТЭОЛ. ■

-Л -  перед безударными Л ,у, а также перед (р 
П: впул ,ЕПЛЛ ,1ПЛ ,0’©ППЛ. '
-Л -  перед к л ;  перед ударным л и перед у (креме бе
зударного у) :ЛЛКЛ ,»ХТЛ ,ТЛЛ ,Л-ПЗ^Л ,туп.
-Л -  перед Л ,п с любой гласной, кроме камаца: 1ЭЛЛ, 
этпл.»» *

В разговорном языке артикль имеет одну форму - 
Л, причем Л (h) многими израильтянами не 
произносится.
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После предлогов -Э ,-Э которые пишутся слит
но со словом, согласный h артикля выпадаег и оста
ется только гласная: ГГЭЭ <-1Гал*3) ,ПЛКЭ (-ГГТКЛ+Э), 
ВПП1? ( - [Г Ш  + Ч•* г ■* » I

Этого не происходит, если артикль является частью названия, , 
напр. Г * ?  “ в  стране”, но fTCTl W p  “Я читал ■ (газете) Га-арец”, 
либо имеет значение “сегодняшний" -  Drt “на день”, но DKfr “на 
сегодняшний день”.
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2.2 ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Прилагательное в иврите морфологически мало 
отличается от существительного.

2.2.1 Род

Женский род прилагательных образуется путем 
прибавления к форме мужского рода окончания гг,
ГГ ИЛИ ГГ. Особый случгй представляет собой слово ’Л Г  — 

‘'большая, крупная”, встречающееся в сочетаниях типа T a r t "  

VBfl “большой Тель-Авив," ’Л71ITJ “большая буква бэт”. Имена 

городов и названия букв в нврнте -  всегда женского рода. Если В 

м. р. прилагательное оканчивается на гг, то в ж. р. 
это окончание заменяется на ГГ: ОТ -  ОТ.* Т1 » »

При образовании ж. р. происходит сдвиг ударения 
(оно переходит иа окончание), что вызывает некото
рые изменения в огласовке слова: камац (а ) во вто 
ром предударном слоге переходит в шва: VtTJ -  nVhl, 
4JP -  П|9р (при гортанных согласных -  в хатаф-патах 
ОГЖ -  гцр'К); если в м. р. гласная последнего слова 
была о, то в ж. р. она в ряде прилагательных превра
щается в у, а последний согласный основы получает 
дагеш: 3(13 -  ГОЛ2.* *41

От слов м. р. с окончанием иа ударную гласную и 
обозначающих национальную или религиозную 

принадлежность (употребляются как прилагательг 
иыс и как существительные, ср. “ русский” ), образу
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ются две формы ж. р.: на nj" —относящаяся к челове
ку, и на ГР̂  — относящаяся ко всему прочему:

n v r  “ еврей, еврейский”  -  ПИЯР “ еврейка”  -  Л'ТЧГР 
“ еврейская” ;

“ англичанин, английский”  -  “ англи
чанка”  -  Л’Ь’Ш  ‘английская” .

Исключения: “ израильтянка” , ТгаЬто “ мусульманка” ,
m i r t  “ литовка” .

Если же окончание ’ *безударное,то в ж. р. будет одна 
)юрма на Л’* :

’З’О “ китаец, китайский”  -  Л’З’О “ китаянка, 
китайская”

т ©  “ швед, шведский”  -  ГГТТЮ “ шведка, 
шведская” .

2.2.2 Число

Множественное число образуется регулярно, с по
мощью суффиксов tr: (м. р.) и ЛГ (ж. р.). При этом 
происходят те же изменения гласных, что и в ж. р.: 
31D -  t r m  ЛЗЮ -  Л1ЭЮ; П £  -  trp\  ПВ’  -  Л\В\ -

trV m  nVna -  nVmi; л и  -  сгзлх патл -  rrta'm.
I T !  I *  •  M  f  \  I 4 1

Слова на '** имеют во ми. ч. мужск. рода окончание 
O’-, если выступают в роли существительного, но П""
-  в роли прилагательного:
on vr евреи, tr*TCr еврейские: ITHtfr ППП ITliVl СГПГР 
Евреи празднуют еврейские праздники.

Специальной формы двойственного числа у при
лагательных нет.
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2.2.3 Сопряженная конструкция

Прилагательное, подобно существительному, мо
жет являться первым членом сопряженной кон
струкции. При этом в сопряженной форме прилаг
ательного происходят те же изменения, что и в 
существительном: rralprraa высокий ростом, тк)тв* 
красивый (видом), О’З'УЛ^ПЭ синеглазая ( “ синяя гла
зами” ), тсрэтк дальнобойные, с дальним прицелом.

2.2.4 Относительные прилагательные

Относительных прилагательных (типа “ камен
ный, домашний” ) в иврите мало; как правило, вме
сто них употребляются существительные в качестве 
второго (определяющего) члена сопряженной кон

струкции:
железная, кровать *?ПЭ ПОП букв, “ кровать железа” , 
мн. ч. 'ТПЭ Г Щ
стенной шкаф I 4? Г*1Х, мн.ч. ЛЧ? ГЛЗПХ

Вместе с тем имеются относительные прилага
тельные, образованные от существительных при по
мощи суффикса ’Л’Э “ домашний” , ’УэФп “ электри
ческий” . В образовании таких прилагательных 
могут также участвовать приставки или слова, вы
ступающие в роли приставок: 'ЛЛ “ под”  (ТЯТ'Р’ЛЛ 
“ подземный” ), -Г? “ между’Ч’В-ТК̂ З’Э “ международ
ный” ), *31. “ много”  ( ’Л01ГЗТ “ многоэтажный” ); чис
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лительные: *1П “ одно-" ( ’ 31лп “ монотонный” ), тч 
“ двух-”  ( ’У130Т1 “ двухмоторный” ), -Г^Г “ трех-”  С Л1?Л 
’ ian “ трехмерный” ) и некоторые другие.

Прилагательные такого рода -  относительно но
вое явление в иврите. Гораздо чаще употребляются 
обороты со служебными, т. е. утратившими свой 
лексический смысл словами 13 и Ьуз: ЛШ1р Е71У£ 13 ГРЗ 
трехэтажный дом, 2?ПП 13 чУ пятилетний ребенок, 
DBk? У?3 усатый. Если существительное - женского 
рода, .вместо 13. /уз употребляют ЛЭ.Л^уЗ: лтп 
ППЧП Л01У& га.

Нередко -  особенно в литературном языке -  
встречаются прилагательные, образованные по типу 
страдательных причастий:

О^эта “ дипломированный". *li?t?an "очкастый, в 
очках” .

2.2.5 Степени сравнения

Степени сравнения прилагательных образуются 
при помощи наречий. Сравнительная степень -  при 
помощи наречия ЧЛГ (более): ЧЛГ Учз “ больше, более 
крупный", ЧЛУ ЛВ’  "красивее” . Наречие это опускает
ся, если дальше следует предлог Щ “ чем" и то, с чем 
ведется сравнение: лзаа ЛВ’  лк “ Ты красивее ее”  
(можно сказать и лзаа Л1Р члг ПК).

Превосходная степень образуется при помощи на
речия ТЛ1’3, которое ставится после при пагательного 
в определенной форме (с артиклем), либо -  в разго
ворном языке -  с помощью наречия *зл, ст авящегося
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перед прилагательным без артикля: ТЛУЭ Л13ДЛ ГРЭЛ -  
ЯШ *ЭП Л’ЭЛ “ самый высокий дом” .

Если после прилагательного стоит оборот типа 
“ из всех” , “ в мире”  и т. п., то нет нужды в наречиях, 
достаточно артикля, стоящего перед прилагатель
ным: iVoa ЛВЧ1, ОЧ&ЗЗ ГЮ*П -  “ самая красивая из жен
щин” , tfrlya ^Пал “ самый большой в мире” .

ч

2.2.6 Определенность

Прилагательное, подобно существительному, мо
жет быть в неопределенной или определенной фор
ме. Определенность прилагательного выражается 
артиклем: ЛВ’Л .Vttin.

В сопряженной конструкции артикль прибавляет
ся ко второму ее члену: Л1?©ПВЛ Ьф л*ктгллхр ЯПГЗПВ 
“ близорукая политика правительства” .

2.2.7 Субстантивизация

Прилагательное в иврите легко субстантивирует
ся, т. е. употребляется в качестве существительного: 
Л13ап “ высокий” , 1П»л “ жирный” :

yo tf ’JD1? лтл |0®л ЛХ ’Л’ХЛ -  Видел я этого толстого 
(толстяка) неделю назад.

Зачастую грань между прилагательным и сущест
вительным совершенно сглаживается: ЦЛ “ старый, 
старик” ; ’ ’ТПГГ “ еврейский, еврей” .
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2.3 МЕСТОИМЕНИЕ

2.3.1 Личное местоимение

Личное местоимение может выступать в виде от
дельного слова, употребляющегося самостоятельно 
(в качестве подлежащего или именной части сказуе
мого), или в виде суффикса, который присоединяет
ся к существительным (указывая на принадлеж
ность -  см. раздел 2 .1.6), к частицам и глаголам (см. 
ниже в соответствующих разделах) и к предлогам. 
Сочетания предлогов с местоименными суффикса
ми соответствуют косвенным падежам местоиме
ний в русском языке.



Независимая Суффикс 
форма

1 лицо я ’Ж ’Г
2 л. м. р. ты ПЛК т
2 л. ж. р. ты га т
3 л. м .р. он МП r , v r , r
3 л. ж. р. она »гп яа,п-
I л. мн. ч. мы ипзк ,ш 1Г
2 л. ми. ч. м р. вы игаТ “ □Г*
2 л. мн. ч. ж. р. вы ТГ
3 л. ми. ч. м. р. они в? 09. вт
3 л. мн. ч. ж.'р. они . 1Л 19.



Дательный Винительный Пуигтяж. 
падеж падеж форма

мне ’ЛИК меня МОЙ

тебе 5ЦИХ тебя ТВОЙ

тебе nrrtx тебя ' f t f ТВОЙ

ь ему lrrtK его V » его
ей ял1к ее а>0 ее

«V нам игпк нас наш
вам вэлх вас ваш

вам вас 1 ? # ваш

им пгпк ИХ ВП>0 ИХ

т» им 1ГПК ИХ p W*т г * ИХ



Примечания:
а) В значении “ я”  обычно употреблюется местоиме
ние ’JX. Форма 'Э13К архаична, употребляется в лите
ратурном языке чаще всего с оттенком подчеркну
той скромности (особенно ]Oj?ri ’з1зк -  примерно 
“ Ваш покорный слуга” ).
б) Обычная форма местоимения 1-го лица мн. ч. -  
13Г13Х. Местоимение UK весьма употребительно в 
официальной речи -  лекциях, документах и т. п.
в) В русском языке род различается только в 3-ем 
лице ед. ч. -  он, она, оно. В иврите род (мужской и 
женский) различается во втором и в третьем лице 
как единственного, так и множественного числа. Ме
стоимения женского рода мн. числа относятся толь
ко к существительным ж.р., тогда как местоимения 
мужского рода могут относиться к существитель
ным как мужского, так и мужского и женского рода 
вместе: ]Я они (только женщины) -  ОЛ они (мужчины 
либо мужчины и женщины).
Различие по родам существовало в русском литературном языке 
до революции и в 3 лице мн. числа. См. у Пушкина: “ Не пой, кра
савица, при мие ты песен Грузии печальной, напоминают мне one 
(ж. р. песни) иную жизнь и берег дальний".

г) К  особенностям устной речи относятся распро
страненные ошибки ЛГ1К вместо ЛГЛК, СЭЛ1К, |ЭЛ1х 
вместо ВЭЛХ, ТЭЛХ.

»  !  I »

д) В иврите нет особого вежливого обращения на 
“ Вы” . В отдельных случаях в значении вежливого 
“ Вы”  употребляются слова ]Пк “ господин” , ’ JVtx 
“ мой господин” , ГПЗЗ “ госпожа” , ’ ГПЗЗ “ моя госпо
жа” , ИЗЭ, П13Э “ Ваша честь”  (при обращении к высо-
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сопоставленным или особо уважаемым лицам — 
президенту, министрам, судьям, раввинам), но нор
мальным обращением к любому человку, будь то ре- 
■бенок или солидный профессор, будет форма на 
“ ты”  (ллк, ЛХ).

Как уже сказано, падежные отношения в иврите 
выражаются с помощью предлогов, к которым при- 

• соединяются местоименные суффиксы. В значении 
притяжательных местоимений употребляются ме
стоименные суффиксы, присоединяющиеся к су
ществительному, либо предлог Ьф плюс суффикс 
(см. последний столбец). Та же форма с предлогом 
*В (’ ten , и т. д.) примерно соответствует значе
нию “ свой” : ’ ten  луп 0? ’Vi Щ п  луп Y? &  “ У  него есть 
свое мнение, а у меня свое” .

При необходимости особенно подчеркнуть при
надлежность “ мой собственный”  существительное с 
местоименным суффиксом как бы усиливается до
полнительно личным или притяжательным 
местоимением:
в моем собственном доме ’V# ’ ГОЗ, ’ЗХ ’Л’ЗЭ; 
каково Ваше мнение? ТПГК ЛП.

Местоимению “ сам”  в иврите соответствует су
ществительное м у  с местоименным суффиксом: 
’ вхуо) я сам, ЧВХу(Э) ты сам.

Обратите внимание: “ Я взял себе" ’ПХу1? ’ЛП^, но 
“ Я шел себе по улице”  (себе без ударения) ’ *? ’ЛЗ^Л 
31ГПЭ.и

Оборот “ само собой”  -  rtoe , “ само собой разу
меется”  -  l’^XO ]3W.
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2.3.2 Указательные местоимения

Ед. ч Мн. ч.

М .р . Ж. р. М. р. Ж. р.

этот -П(л)1 ЛХТ(Л)2,11(Л) ,11(Л) t f r  л ,Л^Х(Л) ,1^К(Л)3 V?1? Л ,Л*К(Л)
¥ Т  т  " * '

тот ЮЛЛ* юпл плл ТЛЛ
Л̂ П ,ЛТУ| Л1?л 5 1Т̂ Л

1Л1К« ЯГПХ 0Л1К* 1ГПК

тот же самый 1Л1Х7 ЯЛ1К DTflK 1Л1К

такой л?э8 1?Э л*ХЭ л^ ?
вот такой. лтайг9 гРткэФ л^кэ»

вышеупомя
нутый Узл*«>



Примечания:

1) Артикль в скобках показывает, что данное местоимение можс. 
употребляться с артиклем или без него.
2) В разговорной речи встречается также форма ’ПК т(л), счита
ющаяся безграмотной.
3) Все три формы употребляются в значении как мужского, так и 
женского рода.
4) Форма личного местоимения 3 лица с артиклем.
5) Эти формы употребляются редко, исключительно в литератур
ном языке. Они могут употребляться и как личные местоимения, 
заменяя последнее из упомянутых существительных:

f f r r  о 7 л^п .эр у  лк л>п тп  
Давид увидел Якова. Тот (Яков) встал и подошел к нему.
(Если бы было употреблено XII вместо nVi. не б ы л »б ы  ясно, к 
кому оио относится -  к Давиду или к Якову).
6) Форма вин. падежа личного местоимения 3 лица ставится пе
ред неопределенным существительным. Употребляется, в част
ности, в качестве предваряющего местоимения при существи
тельном, к которому имеется определительное придаточное 
предложение:
лт лк ^  то *?  6Г>** W *  -  Тот человек, который сказал тебе это.
7) Та же форма, что и предыдущая, но стоящая перед определен
ным существительным: 1ЭТЛ 1л1к “ то же самое", СГФЖЛ ОЛЪс “ те 
же люди".
8) Местоимение "этот" с предлогом сравнения *Э: такой =• как 
этот. В литературной речи встречается несколько иная конструк
ция: предлог сравнения -э плюс существительное плюс “ этот” : 
л»з 13̂ . -  Л1Л чзтэ "такое, такая вещь” .
9) Предыдущее местоимение с частицей т^л'ясв ’ о^л Такая вот 
жизнь.
10) Сокращение оборота т?тзл “ упомянутый выше", весьма 
употребительное как в устной, так и ■ письменной речи; не ме
няется по родам и числам. Употребляется также с предлогом 
сравнения: У 33 ‘ ‘так же, такой же” .
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2.3.3 Вопросительные местоимения 
и наречия.

Кто ’В (мн. ч. ’01 ’В); что па ,лв; какой пт’К м. р., Чгх
ж. р., лги, мн. ч.; где лЬ’Х (разг. ), лит. 1Э’Л <л^0; 
куда ТК1? (лит. гш); откуда ]’2В, t’ xa (разг. лЬ’ХВ); поче
му у Па, ла^; зачем гиЛ; сколько лаэ, (разг. кйма); по
чем лаээ, (разг. паэа); когда ’ла (лит. ’ла’Х); с каких 
пор ’ ЛВВ; до какого времени ’ЛВ лу; как ТК (лит. 1Х'Э, 
1ГЭЛ).

2.3.4 Обобщающее местоимение У э^ э ), Уэл 
весь,все, каждый.

Каждый тпк или 1ПЮ тпк Ьэ; каждый день ОТ1 Ъэ; 
весь день СЧ’ Л

V13 часто употребляется с местоименными суффик
сами: все (онн), все мы, 1"?Э он весь, целиком.
Уэл все, все.

2.3.5 Неопределенно-личные местоимения 
и неопределенные наречия

Кто-то Ш&’В (встречается также форма ж.р. ’ЛЙГВ, 
напр., ллвх ’ЛФ’В -  одна женщина мне сказала), 
что-то 1Л1&В, какой-то ЛТ’Х, VI© лгк. какой бы то ни* т  - - S  т
было, некий, любой ПВгЬэ <ж.р. ’ntfta, мн.ч. ОТвгЬэ,

Т I »  '  * ■ !- I *  ’  »  »  I » '

]ГП&У> может употребляться и в раздельной форме:
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ТЭТ -  Ш  ТЭТ |7Э. В последнем случае сущест
вительное ставится между двух частей составного 
местоимения, и вторая часть пишется с буквой К в 
конце: ЮЛ©). Числительное 1ПК “ один”  нередко упо
требляется в устной речи в значении “ некто” , “ один 
человек” : "Шэ '*? Л)ОЗФ лпк в© л’ л -  Был там некто,* I I- » » т » » »  ’
кто показался мне знакомым.
“ Некий, некоторый”  выражается частицей ла* :латат 
некоторое время, ЛВПЭТ что-нибудь. Кое-как 1Л®Э’К; 
почему-то лтгвиРп; несколько п’чпк, лаэ, тара, напр, 
“ прошло несколько дней", a w  лаэ г щ ,  В’В’  тэва пзу 
= тэри а’П’  пзу, сгчпк п’а; пэу

2.3.6 О трицательны е м естоим ения и наречия.

Собственно отрицательных местоимений в иври
те нет, и в их значении употребляются обычные сло
ва с усилительными частицами *)К и Biff, а иногда и 
без них: Я  там никого не видел -  1 ПК *)К в® VHO trt\ 
Ф’к то щ  ’лчп  к1?. ваг ’ ггоп к1?.

Нормативная грамматика требует употребления 
их с отрицательной частицей кЬ ЛПК К1? *|К никто, 
В^э К1? ничто. В разговорной речи они употребляют
ся без отрицания, выступая таким образом, в ка
честве отрицательных местоимений и наречий: нич
то в^э ,тэт вчй? ,ЛП1Ю; никто ЛПК *)К, никакой ГОв, 
нигде Dlpn D?!F3, ни в коем случае Т5Ш вчегз. “ Никогда”  
может быть выражено тремя разными способами:
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( Л )  юув *JX (буквально “ ии разу” ), кЬ оУуп -  с про
шедшим временем. кЬ В^У1? -  с настоящим и буду
щим временем:
Щ  к1? оУуп Я  никогда там не был.
И Л  УОК К1? D^lyV Никогда туда не поеду.

2.4 НАРЕЧИЯ

Собственно наречий в иврите относительно не
много. Часто в значении наречий употребляются су
ществительные с предлогом (серьезно ЛЧГХТЗ, охот
но ГГТЭ) или прилагательные, которые могут стоять 
в форме муж. р. ед. ч., женск. р. ед. ч. или женск. р. 
мк. ч.: хорошо 310, красиво ПВ’ , вторично Г’З®, напря
мик П1ТФ\ Названия языков выступают (без предло
га) и в качестве наречий: по-русски Л’О-П, на иврите 
ГПзу: ГГОП ЧГШ -  "мы  говорили по-русски” ; 
лпзу 31ПЭ ТВОИ -  “ книга написана на иврите” .
Очень употребительны также обороты со словами 
ГГЧ5,1В%, Т Л  (вид, манера, образ) плюс прилагатель
ное: убедительно лузЭФв глаз, обычно Утэ ТТТЭ.

Степени сравнения у наречий образуются так же, 
как у прилагательных (см. раздел 2.2.5): быстрее 
ТЛТ- тля, лучше тлг 3to.

Некоторые наиболее употребительные наречия: 
времени -  сегодня вчера Уалк, позавчера ОТОУр, 
завтра тпа, послезавтра ГГИПЭ, то» да тк (до тех пор
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п р у , с тех пор тка), вскоре 31лрэ, раньше ПЛ1р, потом 
ЛЗ"1ПХ, теперь лгу, Т’В'эу, до сих пор vCoy лу; 
места -  там D®, туда П&Ь ,ЛЭЁ?, оттуда ОСП, здесь ЛЭ, 
JK3, сюда ткэЬ, лзл, отсюда 1ЮП, досюда щ  лу. 
меры -  очень ЛКЯ, чрезвычайно лха лу. слишком ’ла 
(напр. ’Л» Мл1 “ слишком большой"), довольно, до
статочно ’Л, еще л1у, много лзлл. мало вуа, немного 
лхр, больше лп*1\ меньше л1пэ, так, настолько 
образа действия -  хорошо 31В, зр’Л, ЛЕР, плохо 
п ,  ула, быстро ллв, медленно вк1?, прямо л®’ , напря
мик ГАЛ’Ф’ , правильно 1133, Л3133, поневоле ЛТЛЗ Г’^3, 
охотно T1S13, так 13, ЛЗЭ, не очень 13'ta К1?, так себе 
лээ*лзз (разг.), вместе ЛП’(3), порознь ллмз.

Вопросительные и неопределенные наречия при
ведены вместе с соответствующими местоимения
ми, см. разделы 2.3.3 и 2.3.5.

Некоторые наречия (ЛКП ,л1у ,’Л ,bkV) могут упо
требляться в литературном языке с местоименны
ми суффиксами: ’п 13Л1У “ он еще жив” , лвхЬ лз'тл (ГЛ 
“ онд шла медленно” , П’Л_ О’^лз. ПЛ “ они достаточно 
большие" (ср. D’VhJ ’Л '  ОЛ -  “ они довольно 
большие” ).
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2.5 ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

2.5.1 Количественное числительное

В русском языке по родам изменяются только пер
вые два числительных: один (одна, одно) и два (две). 
В иврите же изменяются по родам все количествен
ные числительные, за исключением круглых десят
ков, сотен, тысяч и т. д. Обратите внимание: в отли
чие от существительных и прилагательных оконча
ние гг у числительных указывает на мужской род, 
тогда как женский род выражен простой основой без 
окончания.

Числительные от 1 до 10 имеют, помимо основ
ной, также и сопряженную форму.

Мужской род Женский род
основная ф. сопряж. ф. основная ф. сопряж.ф.

1ПХ чпк лпх лпх
СГЗ© 'И? ЕГЛ0

vbv
*ПГ* лузчх уэтх УЗТК
гпгап гЩп Е7СП ггал

щ щ
луз» уз» уз©

nito© П2Щ .■та?
njfST лу®л у® л урл

л -# ? •щ 'ЩЧ
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Примечания
а) Числительное “ один”  ставится после существи
тельного (int? tf’X “ один человек” ), остальные -  пе
ред ним. “ Один" в сопряженной форме ставится пе
ред существительным и значит “ один из" Щ?Л чпк 
“ один из народа” . ЛПЧПЗЛ ЛПХ “ одна из девушек” .
б) ’’Два” в основной форме употребляется толь
ко отвлеченно, без существительного. Перед 
существительным ставится в сопряженной фор
ме: ’’два человека” D4MK ’И? , ’’две девочки” 
Я П 1?’  T ip

в) Числительные 3-10 м. р. в сопряженной форме 
употребляются перед словом “ тысячи" и перед 
определенными (см. раздел 1.6) существительным^: 
пять тысяч П’В̂ К ПШВП, его три сына тлз ncrtVtf.
г) Числительные 3-10 женск. р. в сопряженной фор
ме употребляются перед словом "сотни” , а также в 
числительных второго десятка (11-19. см. ниже).

Числительные второго десятка.
Мужской род Женский род

Т&у 1ПК лтбгу ЛПК
Т&у ЕЛ© лтвгу еггар

т&у ттЪъ лтггу v b t
i& y ЛуЗ"1К лтссгу УЗ-Ж
пру ni&uri лтггу iron
т&у Щ Ъ лтвту

луз® тгщ  у з »
т&у n i w 1ГЩ  ЛЯП#
Т&у Л »№ rnery урл
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В числительных женск. рода зачастую ударение ставится на пер
вом слове , a mti’y остается безударным mii’y лпх «хат-эсрэ.

Десятки:20в'П(Егу,30Э’1р1^.40О',уз> ,5 0 о ’ Увп,б0О'19В’
70 D’ yatf, 80 Q’ jln tf, 90 О'урп, 100 пкв, 200 О'ПКП, 300 
Л1ХВ ЕПУ? и т. д., тысяча *jSt, две тысячи O'S^K, 30С0 
СГЭ̂ К ntPlfa и т. д.. миллион 11̂ 775, миллиард тж ’Ув. 
Изредка употребляется ПЗЗТ мн. ч. Л13ЭТ -  десять ты
сяч (как существительное). Ноль -  DDK.

В составных числительных последнее слово присоеди
няется союзом 1  160 D4&EH пка, 163 КЯЬйП 0'#Й? ЛКВ,
1 981 ППК1 О’ ЛОС' Л1КП yen  «)Vk.

Числительные 2 10 (на практике употребитель
ны лишь 2-5) могут сочетаться с местоименными 
суффиксами: 2 в мужском и женском роде о?‘,)Е?-“ вы 
оба” ,р ,п ^ -“ вы о б е ” ; остальные только в мужском 
роде: «FnplStf "мы  втроем", СЛФВН “ они впятером” 
ПШВП -  “ они, пять женщин” ).

Отдельные наиболее употребительные существи
тельные ставятся после числи п  льных свыше десяти 
(М и  выше) в форме единственного числа, при усло
вии, что они не имеют при себе никаких определе
ний: 100 лет ГШ ПКВ, 15 человек ff ’K ~\Щ ntp-ВП, но 100 
трудных лет лИр;? О’ЗЙ? ПКВ, 15 взрослых человек 
Dnjl2B ВТГЗК ШР’ВП. В единственном же числе i 
ставятся и единицы измерения (даже после 2 два 
литра молока Э^п ПИ’1? ’ 1U7, сто метров иэв лкв) и 
денежные единицы мужского рода (30 шекелей > 
>7рФ D’ lPfap, 100 долларов iV n  ЛХВ, 15 рублей
Ьуп Ч&у ЛВГВП, но: 200 лир Л1Т1? DWB).
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При абстрактном счете (без существительного) 
употребляются числительные женского рода: 
Brtte.cmfr ,ЛГгк -  раз, два, три.

Следует отметить, что правильное употребление числитель
ных представляет трудности даже для тех. для кого иврит яв
ляется родным языком, и потому в этой области особенно час. „| 
ошибки, женский род вместо мужского, множественное чи^ло су
ществительного вместо единственного.

2.5.2 Порядковые числительные

Особые формы порядковых числительных 
имеются только для чисел 1-10:

Мужск. р. Женек, р.
первый д а nrtftn
второй "Л?
третий
четвертый Т Т ! ТТуЭ!
пятый ’ФЗП■ ■ -1 гпгрп
шестой уфр

седьмой Т З ? ЛГГЭ»
восьмой 'тр& ГГГП0
девятый Т ? я Л’УТУЛ
десятый ПП’вГУ

Числительные эти могут быть как неопределен
ными, так и определенными (с артиклем "Л). Осталь
ные Порядковые числительные -  свыше десяти -  об
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разуются от соответствующих количественных 
путем прибавления артикля -Л: 

одиннадцатый 1Й?утпкп, одиннадцатая 
двадцатый, -ая ОПвгул 
сот ый, ая якал
сто первый i n t o  гткап, сто первая ЛПХ1 лкэл 

(обратите внимание: не “ сто первый” , а “ сто одни”  с 
артиклем!).

От порядковых числительных 3-10 образуются 
существительные со значением совокупности:
”трсе, тройка, трио” ; "четверо, квартет” ;

“ восьмерка, восьмеро; октава; октет” .

2.5.3 Дроби

Половина ’ ХЛ (сопряж. ’ Хм: полчаса л у »  *хп), треть 
Ф 'ТТ (две трети ’3», Ъг'тф ’ ав^-четвер' *  уэл(три
четверти ЕГуэт л^1^р); дальше (до 1/Ю)
форма порядкового числительного ж. рода:ГГ^пЛ‘ 
F b t*  , irn’ lpy. С  помощью суффикса Г’- образованы 
также л-ха I /100, Л’Э̂ К 1 /1 ООО. Все прочие э«чме 
натели(в том числе и 1/5-1/10 как альтернативная 
форма) строятся с помощью слсла -Т?^п, причем чис
литель ставится в м. р., а знаменатель d ж . р.: 2/5 
»ап  ritf; 3/11 л-пру ппк nylVtf: V20 впруа лпзе, 
опвгул р У

Десятичные дроби: 0,3 ФЪй л-ppj 05* либо 
ъ Ь е  р о? оэк, з,14 лтвгу уэтк (р т ? ' п-ррз tn ty
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(В иврите, как и в английском, запятой отде
ляются тысячи: 20,500; в десятичных дробях 
используется точка: 0.3.)

2.5.4 Обороты с числитеп ьь ми

Вдвое ГГЗ® ’Э .В’ В̂Э; 
втрое ЩЪй у9 и т. д. 
во много раз ЛЭЭ
Прибавив ь, плюс ИЗЛ; отнять, минус Л1ПВ, 

равно njip 20-3=17 rn&Jj Щ  rntf ФЪФ rrtra unfcy. 
Умножить Уаэ, делить Р̂ П1?, 
в степени "ЛртпЗ: х3 &V7I& ЛрТПЗ DjTK; в квадрате УКПф. 
Примерно 20 ХГУВф) , tnfcy ТТУЭ- 20 с лишним DT-f ̂  
0*В .

Прилагательные, содержащие в себе ч^сло (типа 
“трехлетний” , “пятиэтажный” ), передаются в иври
те с помощью оборота вVtrO ТЗ, ЛШ1р wpn J3, в ко
тором слово 13, ж.р. ЛЭ, ми.ч. ’33 ,Л133 согласуется с 
существительным, которое оно определяет: □’ЛЭ
тв?У ДПЗЭ лПУ„Л1а^ №1 ’33 . Употребляются также 
сложные прилагательные типа русских, при- этом 
одно- "ТП (из арамейского), двух- п  (из греческою), 
трег- Л̂ Л (из арамейского), иапр. двухмоторный 
’У13Г П, трег мерный ’ТаО'Л̂ Л,
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2.5.5 Датировка

В датах используются количественные 
числительные:
10 июля 1975 0 а т  iryaff ЛИЮ уФп ч^к ’>га ЛТ8Т? (чис
ло  -  в мужском роде, год -  в женском), в разговорном 
языке число часто обозначается порядковым числительным: Tt/Jl 
•ЪгЬ.
Тридцатые годы DTPfrtfri Jrtro.
Д о н.э. ЯТВВЯ ’И 1?, до христианского летоисчисления 
Г Г Т Л Л  П Г Э О  ’ И 1?,
н.э. ЛТВоУ по христианскому летоисчислению ЛТМ 1? 
tnxun.

Годы еврейского летоисчисления обозначаются 
буквами в их числовом значении, причем тысячи, 
как правило, опускаются: 5743 (=1983 г. по христи
анскому летоисчислению) -  J*wn 'п или без тысяч 
ЛЖ Л: Л (=5  тысяч) +  Л (=400) +  В7 (=300) +  О (=40 ) + 
1 (= 3 ) = 5743 (читается по названию букв (Ьэй) тав 
шин мэм гимэль или ТаШМаГ). 5708 (=  1948) -  ГГВ7Л 
(т а и т )  (год создания государства Израиль).
Тысячи отделяются одним значком гереш, послед
няя. буква -  двойным гершаим. 36 ТУ, 13 Д'\ 
Поскольку сочетания букв ГР, т* являются сокращен
ными написаниями имени Божьего, то числа 15 и 16 
обозначаются -  во избежание кощунства -  сочета
ниями букв I’ D 9+6, Т*В 9+7.
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Часы обозначаются количественными числитель
ными ж. р.:
8 часов ЛЛзФ л у »л  (но: это длилось 8 часов 
Т Щ  ЛЛО» Тфм ГП), 
час дня лпх лу2?л,
до пЬлудня СЛЛХП ’И 1? (сокращенно после по
лудня оплхл ппх (згллх).
Минуты  обозначаются количественными числи
тельными ж. р. плюс слово “ минут” : 8ч 10 мин. 
л р л  ieryi n jto tf (луетт).
В разговорной речи, если число минут кратно пяти, 
то слово Л1?Л, как правило, опускается, и число ми
нут ставится в мужском роде: mfrjn Л31В0,У»ГЛ> ЛФ’ВП 
(но E7pm onipy njlBE? 8ч 25м -  ж. р., в отличие от 
n jlD ^  л^ р п ] on ip» без 25 мин. 8).
Четверть девятого, восемь с четвертью УЗТ) Л$1вв7. 
Половина девятого 'ХГП Л11ВВ7.
Без четверти девять y trb  УЗТ, jnn Л1П8 уФл.
Без пяти девять УртЬ (Л1рп »в п ) ГОрэл

Л ^ П  Л115 У»л.» ■ -1 * - -
Полдень t m ,  полночь Л13П .■ •« * t

2.5.6 Обозначение времени
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2.6 ПРЕДЛОГИ

Предлоги в иврите могут стоять перед существи
тельными, прилагательными, числительными, ме
стоимениями (кроме личного местоимения), наре
чиями (на сегодня ВДТ ,̂ чрезвычайно ТЮЗ ту ) и 
иногда перед неопределенной ф ормой глагола  
( nVn TOfr Л*Э ’ ’без того , чтобы  сказать” , ” не 
говоря  ни слова” ) . Вместо личных местоиме
ний с предлогами употребляю тся местоимен
ные суф ф иксы  (см . также раздел 2 .3 .1 ).

Предлоги "3 ,*Ь ,"Э, состоящие из одной буквы, пи
шутся слитно с последующим словом.

Наиболее употребительные предлоги и их основ
ные значения:
•а -  “ в”  (гг33 “ в доме” ), “ с”  ( .ткапэ ОП1? “ хлеб с мас
лом ” ), творительный падеж (орудие: ГЭОЭ 
“ ножом” ).

-  дательный падеж (•JDI’V “ Иосифу” ), “ в”  (на
правление: ОЗЭЗ “ вошел в класс” ).
'тй -  родительный ладеж (тт^ 'т*й тэоп “ книга 
Давида” ).
лк -  винительный падеж (с определенным именем 
существительным: Й” КЛ ПК VPK"] “ я видел этого 
человека” ).

Изредка -  в поэзии, в газетиьг ’  оловках -  предлог лк может 
опускаться Перед определенны' 1енем существительным. С 
другой стороны, этот предлог мо стоять и перед неопределен
ным существительным, если б о неясно, что является в пред
ложении подлежащим, а что -  гением:
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о п з *  m  trari т о з  г а  u n a *  i r m t a  п т  j n p r n .
В этом клубе муятны встречают женщин, а женщины -  муж
е й .

Ьк -  “ к”  (СГ*П Ьк ’Л0М “ я подошел к Хаиму” ), 
ту - “ на” (кээл by “ на стуле” ),“ о ”  (ЕПОП by ипп% “ мы 
разговаривали о  фильме” ).
Ьуа -  “ над”  (туп Ьуа DO Otoan “ самолет летит над 
городом” ).
’JS by — “ на”  (поверхности: 0 №  ’2S by “ на воде” ); 
“ мимо”  (*3f by тзу "прош ел мимо меня” ).
T b , ir b y  -  “ возле”  (ГГЗЛ rb y  тау “ стоял возле 
дома” ).
( ’Г ? ) ’7?*^? -творительный падеж, особенно деятель 
(пучт ПТЭП ’ Т  Ьу ЛХЗЗ 1ГЭП “ дом построен известной 
ф ирмой” ) . Обычно пишется сокращенно ’ 'у .

Обратите внимание, что в сочетании с местоимен
ными суффиксами два последних предлога произно
сятся одинаково, и различить их можно только по 
контексту НГЬ? 3 ^  “ сидел возле меня” ; 'Т 'Ь у  ЗЯ23 
“ написан мною’’ .

ЛЮ (лит.) -  указывает на автора ЛКВ . п т »  f3p  
(Р’ЬЮЗ “ сборник стихов Бялика” ; в разговорном язь- 
1ке обычно: rb ira  btf); - “ от, у” (ПКГ. ЛКВ п р У ‘взял у 
брат а” ).

ТВ -  чаще слитно со словом *в (+  дагеш), *В (перед 
буквами У,К.П,П,1)-“ из”  (Л^Л ТВ ■ Л'ЭЛВ “ из дома” ); 
“ от,( "  (ЛЗ»В “ от субботы, с субботы” ); -  “ чем”  
(оЬэа Ь“п  “ больше, чем все, больше всех” ).
TV) -  “ л течение, за”  (время) (учзвг чрл “ в течение не-
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дели, за неделю” ).
ЦАЛЭ -  “ внутри”  (UTKTI трЛЭ “ внутри ящика” ).
Tiro -  “ изнутри, исходя из”  (ппзл Tjlnn Ki’  “ он исхо
дил из предположения” ).
VXK — ” у , при”  ( 'V w  “ у меня” ), 
ву -  “ (вместе) с”  (Г] ОУ ’ПэЬл “ я шел с Даном)” . Со
четания этого предлога с местоименным суффиксом 
употребляются лишь в литературной речи (V?» “ со 
мной” ), в устной же употребляется предлог ПК с суф
фиксом ( ’ПК “ со мной” ). Отдельно же ПК (ие путать с 
предлогом винительного падежа ПК) встречается 
только в названиях фирм: l’J3 ПК ’ f? "Леви с сыновья
ми, Леви и сыновья” .

лпп -  “ под”  ( РЯ&Л лпп &ТП ГК “ нет нового под 
солнцем” ); "за, взамен”  (T’ jn n n i’ y “ око за око” ; 
пкУ лпп "вместо этого” ).
■'р лп п р - “ под”  (таа1? лппа “ под кроватью” ).

(бэло) ’У ю , к*?^-“ без”  (ГПКП ’ ’та “ без усилий” , 
ЛМВП xV? “ без перерыва” ; ‘УЭПОЛ̂  ’V|B “ не глядя” ). В 
сочетании с местоим. суффиксами заменяется на 

“ без меня” .
W p , тпх ,-лпк -  “ после”  (ТЭ-тпк “ после этого” , 

ТШЛ ппк “ после назначенного времени” ); “ за”  
(ТТПК ’п Л л  “ я шел за ним” ).
’ ■лпка -  “ позади”  (гпэл п ш ю  тау “ он стоял позади 
дома” ).
ОфОЭ -  “ вместо”  (D” n Dip?? ’ЛКЗ “ я пришел вместо 
Хаима” ).
■оуо — “ сверх, по ту сторону”  (1Л|  ̂“оуо — “ по ту сто-
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рону реки, за рекой” ).
ТУ? — “ за”  (ПЗ’Ьл пуз УЗХЛ “ он проголосовал за 
Ликуд” ).
ГПЮП -  “ за, взамен”  (ЧОЭ ГГППЛ “ за деньги” ).
|г а » з  -  “ для, ради”  (1Ь’зе?з пво ’ лхзп “ я принес для 
него книгу” ).
lynb -  “ ради”  ( ’ЗувЬ лт ЛК л&у “ сделай это ради 
меня” ).
У?И -  “ из-за”  ( ’ ЛЮ к4? ОйЗЛ ЬЬДЗ “ из-за дождя я не 
пришел” ).
П1зр?^ ,3j?y -  “ вследствие”  ("13Й7ВЛ зру “ вследствие 
кризиса” ).
’ 3D1? -  “ перед, раньше”  (Таю ’ »*? “ раньше времени” ; 
’ЗВ1? “ передо мной, до меня” ).
1зЬа ,*В Т"1П -  “ кроме”  (13ВВ fin  у т  кЬ йгк “ никго не 
знал, кроме него” ; ЛК'Т пз^в “ кроме того” ). 
лЬчт -  “ кроме”  (лит.: mbit “ кроме него” ).
ГЭ -  “ между”  (О’Хул гз  “ между деревьями” ). Обра
тите внимание: “ между А и Б”  '3 ГЗ1? 'к ]’ 3 ,'Э1? 'К ГЗ 
(вместо союза и второй предлог ~Ь или ГЗ1?)
]11Э ,1ВЭ “ как” (в иврите это предлог: О̂ Э 1ВЭ “ как 
все” , ’ 31вэ “ как я” , ]12зЬз пкэ “ как ливанский кедр” ). 
ТИ  ~ “ через”  (lfrnn ’H I “ через окно” , ’ЭТТ топ “ пере
дал через меня, со мной” ).
133 -  “ против”  (ПТ 113 ’ЗХ “ я против этого” ).
Via -  “ напротив”  (Л’ЗЛ Via “ напротив дома” ), 
изуз ,пзу -  “ за, для”  (ЛТ13УЛ “ОЗУ 31D Ьзр таЬлл “ уче
ник получил “ хорошо” за работу” ).
Т’зв - “ из (среды)” , зтрз -  “ среди”  (D’ orntpan зчрз
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“ среди участников” ).
’S -  “ в ... раз” : ’Э “ в три раза” ).
’В*^у ,’£>̂  -  “ согласно, по”  ( ’пут ’В  ̂ по моему 
мнению).
’Эп - “ от”  (буквально:“ из уст” : п&л ’ 90 ,п »5 ^ “ я слы
шал от министра” ).
изде- “ спустя”  (лу® Изуэ “ спустя час” ). 
ут'? ~ “ в руки”  (лтарпл т 1? Т 10Л у#1эл “ преступ
ник сдался в руки полиции’’ ,̂ = ( iMO ’Г 1? КЗ “ дошел 
до отчаяния” ).
’ ТЭ -  “ в руках”  = ■’T - ty  (ЛЛО^ПЛ ’ТЭ пуУ} Ю’ХЛ “ чело
век был арестован полицией” ).
’ Э̂ Э -  “ по отношению”  (1Л0К 1ЛШЗЛЛ “ его пове
дение по отношению к жене” ).
’ 311? -  “ относительно”  (ГППЭФ К ^ л  ’311? “ относи .^ль- 
но темы, которую ты выбрал” ).
’зрэ — “ перед”  (nTjnn ’зээ лу,р1лк,л “ она выступила 
перед комиссией” ) .
ТЛЗ -  “ в качестве”  (олзла Л1ЛЭ лэу "он работал в ка
честве инженера, инженером” ).
-■? уИЗЗ -  “ относительно”  ( in *  ЛХП ’ЗК уЯЗЗ
“ относительно твоего вопроса я хочу сказать...” ). 
Т’13 (лит.) -  “ из-за”  (л’уппл р »  КЗ к> ЮЛ “ он не пришел 
из-за (по) болезни” ).
’узт’? -  “ по случаю”  (1пл 'f r f f  D’p&^n Л131ГПЛ “ улицы 
украшены по случаю праздника” ).
D01?, -  “ ради”  (?лт ПК ip *  ллк лв ОйЬ “ ради чего тебе 
это нужно?” ).

Voya (лит.) -  “ из-за”  (ж.р.?И?1ф, мн.ч.п;«р??
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ГП Ф’Х b© VDya “ из-за этого человека” ).
(ЛХ) Л1ЭЛЬ - “ включая, в том числе”  .л1ЭлЬ ,dVj

(ПГ*Э’П “ все, в том числе дети, обязаны” ...)
(ПК) ЬЬТз -  “ включая, в том числе”  Щ У?1Э lyu .Ьйл 

'  ( ]̂Л1х “ все ошиблись, в том числе и ты, включая 

тебя” ).
(л х ) irttnb -  “ кроме” (ппк mnnb trrab m  Ьэ щ

• “ пришли все ученики, кроме одного” ).
Л?Ь -  “ рядом, наряду с” (ЛШ Л ’  DJ я‘31лопг 1?Ь “ на
ряду с недостатками есть и достоинства” )
ЛП1К (by) (лит.) -  “ о, относительно" иув© .кЬ 7П7П 
{TTlVflK by “ давно мы о нем не слышали” ).
‘Ь ЗЛ'р -  “ перед, до”  (время: W lb  Blip “ до его 
прихода” ).
Ь©3 (лит.) -  “ из-за”
(илх т за  лчопв btfa ллт1зул лк л Bib ирэол xb “ мы не ус
пели закончить работу из-за нехватки рабочей силы” ). 
’ЭХ ?У - ”на”  (]ЗЬ ’ЭгЬу lin© 31ЛЭ “ черным по белому 
писано” ).
-}Е?-“ в, из”  (ППЭЮ.тчзпзк? 10(?П “ самый младший (из 
них) в компании” ).
ЛХ!?Ь -  “ к, навстречу”  (апл ЛКЛрЬ “ к празднику” , 
1ЛХТрЬ “ навстречу ему” ).

'  Пуз -  “ через”  (время): (ЩФ  Л1уз “ через час” ), 
лу ,-Ь лу -  “ до, вплоть до”  (НТО лу “ до завтра” ; Л’ЗЬ лу 
“ до дома” ).

* л э  ‘ПШ -  “ во время”  (лп ’ ш ’лэ 1̂Л “ во время 
разговора” ).
■по -  “ из”  (DV ’Лп ,№ ’3 DV ’ЛВ “ изо дня в день, каждый
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день” , эту ПО “ каждый вечер” ).
Л13вЬ -  “ к, под”  (время: Tj?3 Л1»Ь “ под утро” ).
*]К *?у , «пп (лит.), Л1 таЬ -  “ несмотря на”
(...» птзчул лгта1? ,...& птпул *птп ,...& птпул чк by
“ несмотря на тот факт, что...” ).
row1? ,пэи -  “ ввчду”  (...Е? Л̂ ЭЧУЛ пэи “ ввиду того,
что...” )

В литературном языке употребляются также 
к чогда арамейские предлоги:
1 = иврит 47- родит, падеж: Лу1ап Ь1ГП 'к “ первый 

день хольЬамоэда.”
’Т"!1? (+суффмксы) -  “ согласно, относительно”  ( ’T ib  
“ по-моему” ).
- 1 КЗ’Ьх - “ согласно”  ‘согласно Гегелю  ’ )
bag -  (чит. коваль) “ перед”  (в выражении пту] By tag 
публично, букв.: “ перед народом и общиной” ).

Нет возможности привести все значения предло
гов. Как правило, смысл их можно понять по кон
тексту. Зачастую же следует запоминать предлоги в 
оборотах, в сочетании с глаголами.
Ьапример: by Пай?1? -  “ беречь (кого-либо, что- 
либо)” ,

"3 ЬЭЛОПЬ -  “ смотреть на” .
“ Выйти из”  -  обычно 1а ГИГС1?, но встречается и 
ПК ГОХ1? (VU& ’ » ?  гткл ЛК КГ К1П ”он выехал из игра
ны неделю тому назад” ).

Основные значения by -  “ на, о” , однако: Ьэ by ПЗ’ро ‘ 
ЛП1Х “ корабль со асей командой” ; ’ уз -  “ за” , олиако: 
Пуз isy  “ остановил его, воспрепятствовал ему” .
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Предлоги сочетаются с местоименным суффик
сом (что соответствует русскому сочетанию предлог 
+ местоимение: у меня, с тойой, о нем и т.д.) подоб
но существительным. Некоторые предлоги ведут 

, себя как существительные ед.числа ( ’ 3 ЛЗ -  как "100, 
•Г'!/0), другие -  как существительные мн. числа ( ’by,

-  как ’ПВО ,ТТ?р).
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НЕКОТОРЫ Е П Р Е Д Л О ГИ  В СО ЧЕТАН И И  
С М ЕСТОИМ ЕННЫ М И СУФ Ф И КСАМ И

3 by лпл >?те IDS °y
чх Л у ’ лпл ’ >̂SK 'ЩЬ ’ IP? ’ jira *oy ’ ЛК
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В литературном языке огласовка предлогов-^,-Ь ,-Э 
меняется в зависимости or следующей буквы: эсли она 
имеет под собой шва, то предлог получает гласную и : 
TTD03 I > Испании. Г ели слово начинается с то шва вы
падает, и предлог получает огласовку и : О’Ьегл’Ь 
в Иерусалим.
Если слово начинается с гортанной букчы, имеющей 
огласовку хатаф-патах о, хатаф-еэголь □  или хптаф- 
камац □ ,  то предлог получает оглаговчу соответст
венно патах (а), еэголь (э) или камац-катаи (о): ПЭОХЬ 
на собрание, взяправду, гнкз на корабле. Если 
первая буква слова 3, 3, ч, э, Э, г, то после этих пред
логов дагеш выпадает, т.е. Э, В, э б ,п ,к  переходят в 3, 
В, Э в, ф, х: ТВ0"Г1*ЭЭ в школе.

В разговорном язмке эти правила соблюдается 
лишь в застывших оборота:; (лкт “ все - таки” , 
изэЬ “ в честь” , Л»1?33“ пожалуйста” ) и в тщательной 
течи.

Когда те же предлоги присоединяются к слову с 
определенным артиклем, то согласный h артикля 
выпадре'к, а предлог получает огласовку артикля: 
п’ зп т 'з з  ;тул*туЬ; о  п п т гт о

Предлог 10 употребляется в этой фор ле весьма 
редко, обычно перед артиклем (Л’ЗП 1р “ из дому” ). 
Обычно же он имеет форму "В плюс дагеш в следу
ющей букве (ГГЗГ). Если слово начинается с гортан
ной буквы ( к,3>,П,П) или рэш ч, которые не могут 
иметь дагеш, то предлог получает форму П: ПЗ’СШЧКГ 
“ из Аргентины” , Л’ЭПП “ из дома” .



В оборотах иногда встречаются особые поэтичес
кие формы предлогов: ’30 вместо ]П :ТК ’ЗП с той поры, 
£ГЭТ ’за 1ПК один из многих; ’by вместо by : ’ by 0’*П 
Шптк “ жизнь на земле” .

2.7 С О Ю З Ы

“ И ” -  П. Обычно *1 вэ. Кроме того, в литературном 
языке имеет следующие формы: иногда перед удар
ным слогом 1 (К71 Kb “ нет и нет” ), перед гортанной 
буквой с огласовкой хатаф-патах, хатаф-камац, 
хатаф-сэголь -  соответственно патах (а), камац ка
тан (о), сэголь (э):ТО0К1 ,(ГЗЮ ,Л0Х1; перед губными со
гласными 3,В,П,1 и согласными с огласовкой mss -  1 
rmsi.JUtocn; перед ’ -(’ )]: О’Ьвптп. Союз этот пишется 
слитно со следующим словом, и первая буква его те
ряет дагеш (т.е. 3,Э,3 переходят в 3,В,Э).

В разговорном языке правила эти не действуют, за 
исключением застывших оборотов типа 1331 “ итак” , 
Kbl “ а нет, то; иначе” , и союз имеет одну форму - “).

В ряде случаев 1 не является сочинительным сою
зом и, а входит в состав оборота: ’ЛЬЭЗ] оупэ “ Я поч
ти упал” ; 1 п1’ Г| “ поскольку” .

Но -  ЬЗК; в лит. яз. также IK ,D"12 ,nbw.
Или -  1х; или ... или 1К ...1к; либо-либо ...Т& 1К: 

Ч’Ьк КЗ ’ЗК© 1К ’Ьх КЗ ПЛКФ 1К “ Либо ты придешь ко 
мне, либо я к тебе” .

Если ПК, если бы чЬк ,ib; если бы не КЬ^Ь.кЬчЬк, 
кЬпЬк.- * I •
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Разве гаа, ли ОХ ПТ OX ynv “ Не знаю, верно 
ли это” .

Чтобы ПЭ ,ЛЮ ■?? ,'ГЩП 
Ибо 'гз® ,’ э
Так как, потому что т& ’МП ,*© mtfro ЬЬзз Л1'Т| 
Когда 1©ЦЭ ."©? ;*©П (после того как).
Что (союз, вводящий придаточное дополнитель

ное) " 0 : Х1Э’Ю 10Х хтл “ Он сказал, что придет” .
Союз Т©Х ,-© вводит придаточные предложения 

(определительные и иные).П© *ГО1у (-©Л©К Й” ХП “ Че
ловек, который там стоит” .
тэол ЛХ fr ’ЛЛЗ ’ДХ© ib*n “ Мальчик, которому я отдал 
книгу” . (Буквально. “ Мальчик, что я отдал ему 
книгу” ).
(См. синтаксис, раздел 3.4.)
птэ ТЭТ п©£ xlntp р л ’  х 1? “ Не может быть, чтобы он 
сделал такое” .

Также Ш ,р  Ш :D© И  ЮЛ Ш = р  Ш D© П'П ктп “ Он- ”  - т т т ' - - Т I*
тоже был там” .

И...и 03 ...аз 
Как..., так и ...]Л ...р
Как (относительное) "В? V53 ,7В ’S3 ,"© D©3 
Поскольку Т& 1П|$1р
Пусть*©: TTO’bxulD^© “ Пусть он придет ко мне 

завтра
Чем..., тем р  ...*© 7ЭЭ: 1 ПГ р  1л1к ТЭВ ’ »  ПЛГ© Vp? 

VrtK K,l?sn к «Т ‘Чем больше я его узнаю,гем больше он 
меня удивляет.

69



2.8 ЧАСТИЦЫ

Есть, имеется 0 ’ ; нету, не имеется I’K J’K.
Обе эти частицы нередко употребляются с суффик
сами 3 лица:
м. р. ед. ч. ЛЗЗ’К; ж. р. ед. ч. ГШ’  ,ПЗГК; 
м. р. мн. ч. DJBT ,ПЗ’К; ж. р. мн. ч. ЛЗ’К.
Кроме того, частица ГК является (в лит. яз.) отрица
нием именного сказуемого и настоящего времени 
глагола: ’ПК ЮП I’X = ’ГТК UJ’K юл Он не мой брат^З’Х 
y iV  Ты  не знаешь.
В этой функции частица J’ K изменяется по лицам: 
Т *  ’ згк я не, у г к , -]гк ,1гк = « г х , я™  = гагк лзгх 
ОЗГХ , 13ГК ,Ш’К ЛЗ’К.

Частицы лзл -  “ вот” , ’ "П -  “ ведь”  также могут 
присоединять к себе местоименные суффиксы, вы
ступая -  в языке официальных писем и документов
-  в качестве личных местоимений:

’ lyflnb ЛВС? (’ 31J Л?П=) 'ИЯ Я рад сообщить Вам; ?)ЗП 
1ВТВ Вы приглашены.

ЧК, * ’ВК -  “ даже” ; 13- “ да”  (иногда ТП),
-  “ нет, не”  (наиболее употребительное отрицание),
Ьх “ не”  (запрет: ntojm Ьк “ не делай” ; 15 "\Ь Ьк
“ нельзя ему это делать” , ' 1 ПЭ Ьк “ не бойтесь” ; 
НТВ “ еще ие, прежде чем”  (только ь лит .языке);
ТЗЭ “ уже” , DXTI ,-л (лит., пишется слитно со следу
ющим словом) -  общий вопрос: ^  у п ’л “ Известно 
ли вам?”
Изредка, только в лит. языке, употребляются от-
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рицательные частицы *73 и |S ТЗ$Г Ьз ’ KJPI “ неруши
мое условие” , ’Л1х лкт is ’гппв “ боялся , как бы ои 
меня не увидел” .

В качестве приставок употребляются частицы ’ЛЬз 
 ̂ ’  “ без”  и ’X “ не-” : ’ лзЬм-’ гЬэ “ беспартийный” , лпклп*’»; 

“ несоответствие” .
Частица КЗ примерно соответствует русской ча-

* * сти^е-ка: КГ*1Э0 “ расскажи-ка” .
Ю с инфинитивом, или К}К с повелитель

ным наклонением выражают вежливую прось
бу: Л1»^Ь кз , лг?5[ кзк “пожалуйста, сделай
те”  или “просьба сделать” .
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2.9 ГЛАГО Л

Глагол является наиболее важной, сложной и 
своеобразной частью речи в иврите.

Для того чтобы понять, как строится глагол оная 
форма, нам придется дать определение некоторым 
грамматическим понятиям, которыми будем поль
зоваться в дальнейшем.

2.9.1 Корень

К О РЕ Н Ь  -  есть общая «асть всех родственных 
слов, обладающая определенным (cav .im общим) 
смысловым значением (дел- в словах дело, делать, 
разделаю, делец).

О СН О ВА -  есть часть слова, которая обладает 
вполне конкретны м смысловым значением и ука
зывает иа принадлежность слова к опредетенной 
грамматической категории. Основа включает в себя 
корень и может также содержать приставки и суф
фиксы (дела- в словах делаю, делаешь, делап; поде- 
пыва- в поделываю, поделывал).

Ф ЛЕ К С И Я  -  есть изменяющаяся часть слова, 
указывающая на изменение слова ( по падежам, ли
цам, числам я т. п.).

В большинстве языков миря корень состоит из со
гласных и гласной (или нескольких гласных), и сло
вообразовательные и словоизменительные элемен-
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ты (приставки, суффиксы, окончания) помещаются 
перед корнем или после него.

В иврите, как и в других семитских языках, корень 
состоит только из согласных, как правило, трех или 

v ■* четырех, тогда как гласные, проникающие как-бы 
внутрь корня, служат для образования основы. На
пример, в словах та© “ он сторожил” , Т01В7 “ сторож” , 

„ * 1 W  “ он будет сторожить”, ГГТПФ “ охрана” , '(^ ^ “ ох
раняемый”  корень тав? ш-м-р. В словах ЗЛЭ “ ои пи
сал” , ЭЛ13 “ пишущий” , 31FQ? “ он напишет” , ПЭ’ЛЭ 
“ письмо, процесс письма” , ЗЛЭВ “ письмо”  корень 
эта.

(Для того чтобы выделить элементы основы, 
обозначим согласные корня цифрами 1,2,3).

Слова тай? ,ЗЛЭ содержат корень (соответственно 
тав? ,ЗЛЭ) и огласовку 1 а 2аЗ, образующую вместе с 
корнем основу прошедшего времени первой породы 
глагола (о породах смотри ниже).
Форма та1© ,ЗЛ1Э содержит, помимо корня, огласов
ку 1о2эЗ, с помощью которой образована основа 
действительного причастия первой породы.

Сравнивая формы разных лиц одного и того же 
времени глагола, мы получаем личные флексии: 
'ПЗГ5“ я писал”, пэлэ“ ты писал” , пзпз “ ты писала”, злэ 
“ он писал” , ЛЗГЭ “ оиа писала”  -  окончания ’й I л. ед. ' * • »
числа прошедшего времени, П -  2 л. мужск. рода ед. 
ч., Г -  2 л. женск. р. ед. ч., ноль (отсутствие окое4;-- 
ния) -  3 л. мужск. р. ед.ч., ГП -  3 л. женск. р. ед. ч. В 
будущем времени вместо окончаний выступают
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личные префиксы (иногда в сочетании с окончания
ми): ЗЛЗХ “ я буду писать” , З'ЛЭЛ “ ты (м. р.) будешь 
писать” , ’ЗЛЗЛ “ ты (ж. р.) будешь писать” , З ЛУ “ он 
будет писать” , ЗЛЗЛ “ она будет писать”  -  префиксы 
К* 1 л.ед. числабуд.вр .,Л -2  л. м. р. ед. ч . ^ л - !  л. ж. 
р. ед. ч., ’  -  3 л. м, р. ед. ч., гг 3 л. ж. р. ед.ч.

В качестве настоящего.времени в иврите употре
бляется причастие, которое изменяется не по ли
цам, а по родам и числам: ЗЛ12 "Ж “ я (м. р.) пишу” , 
ЗГЛЭ ПЛХ “ ты (м. р.) пишешь” , ЛЭЛ1Э ЛК “ ты (ж. р.) пи
шешь” , ЛЗЛ1Э ЮЛ “ она пишет”  и т. д. (ср. русское про
шедшее время: я, ты, он устал; я, ты, она устала; мы, 
вы, они устали -  и сопоставьте его с краткой формой 
прилагательного “ усталый”  -  устал, как красив, 
добр).

В иврите нет глагольного вида, нет разницы меж
ду “ читал”  и “ прочитал” , “ напишу”  и “ буду пи
сать” . Частично русскому несовершенному виду (в 
прошедшем времени) соответствует аналитическая 
(сложная) форма, состоящая из прошедшего време
ни глагола ГРП “ быть”  плюс причастие и выражаю
щая длительное или многократное действие в про
шедшем: nr-OV ЛЗПЗЬ ’Л” П гпэу© ЛЗ»Э “ в
прошлом году я ходил в бассейн каждый день” .
Та же форма имеет и второе значение -  условного и 
сослагательного наклонения: КЗ ,Л'ПЛ ’Л1х ГПТП Л^Л iVk 
“ если бы ты пригласил меня, я бы пришел” .
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2.9.2 Глагольные породы

Помимо простых глаголов, состоящих из корня 
плюс огласовки 1а2аЗ в прошедшем времени и 

' ' и12оЗ [-и 12аЗ, -и12эЗ] в будущем времени, в иврите 
имеются производные глаголы, образованные с по
мощью приставок, дагеша во втором согласном кор-

* 1 ия и особых огласовок. Структурные типы глаголов 
называются породами (РЗ’ЗЭ -  ТЧЗ). В иврите имеет
ся 7 основных пород: простая У? (ТЭ© “ сломал” , ЭЛЭ 
“ писал” ); Ьум (тэ©3 “ сломался” , ЭЛЭЗ “ был напи
сан” ), Vys (та® “ разбил” ), ‘туэ (ТЭ© “ был разбит” ), 
Ьуэлл (ЭПЭГП “ переписывался” , ТТГУПЛ “ купался” ), 
V>ypn ( Э’ИЭЛ ’ ’диктовал” , СГЗЭЛ ’ ’внес, в в ел ” ) , 
Ьувл (о зэл  ’ ’ был введен, внесен” ) . Подробнее 
значение и образование пород будет разобрано 
ниже.

2.9.3 Разновидности корней (лптз)

Корень может состоять из трех (большинство) 
или четырех согласных. Соответственно речь ниже 
будет идти о  трехсогласном или четырехсогласном 
корне.

Согласные корня могут оставаться без изменения 
во всех формах слова и не влиять на гласные (таф, 
tW , ,tijW i), либо в них могут происходить минима» 
ль'ные чередования (2*2 ,ТЭ ,9*В, например, р т г  
p f f r  ,ЭЛГЭ1РГ).

Корень может содержать один из гортанных со-
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гласных ( к ,у ,п ,п ), которые влияют на предыду
щую гласную (ТВВР”1В5£ ,ЗЛЭУ7ТЯЕ’ ), ие получают да- 
геша ("lin -  pritt? ,1КЛ) и в начале и середине слова, как 
правило, получают вместо шва один из хатафов в 
соответствии с предыдущей гласной (З’ЯЭУЛ'Э^, 
з гпб ,’тзт - ).

В конце слова гортанные у ,П ,П могут стоять толь
ко после гласной а. Поэтому если обычная огласов
ка требует постановки перед последним согласным 
корня какой-либо иной гласной, то либо она заме
няется на а (ЗЛЭ’ — плэ’  “ откроется” , 'ЗЩ ' “ будет ус
лышан” ), либо а вставляется между этой гласной и 
гортанным согласным (ЭЛЗЬ -  п ло1?, y'D©1? ; О’ЛЗЛ -  
У’ ПФП). Согласный рТ также не принимает дагеша и 
поэтому вызывает изменения в предыдущей гласной 
подобно гортанным:
131 -  0ТЭ, как чип ;ЗЛЭ’ -  D»T, как 3®п\

В русском языке за основную форму глагола при
нимается ее неопределенная форма (инфинитив): 
идти, писать. В иврите в качестве основной формы 
принята форма 3 лица мужск. рода ед. числа про
шедшего времени: ibn ,ЗЛЗ как.самая простая, тогда 
как в инфинитиве далеко не всегда легко выделить 
корень (см. ГоЬЬ “ идти” , где выпал первый соглас
ный корня "Утл, и ллЬ “ дать” , где от корня 1Г0 остался 
лишь'один средний согласный Л).

В ивритской грамматике принято использовать в 
качестве образца корень ‘туа “ действовать”  и обоз
начать соответственно первый согласный корня бук-
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вой В, второй -  буквой У и третий -  буквой V. Таким 
обдезом, обозначение 3*3 обозначает корень, первым 
согласным которого является 3 С?оз), Т у  -  корень со 
вторым корневым 1 (Dip), У’ У -  корень, у которого 
второй и третий согласный одинаковы (330).

2.9.4 К  систем е глагола  внутри каждой породы 
мы  относим:

1. Спряжение в прошедшем времени.
2. Спряжение в будущем времени.
3. Причастие, исполняющее также роль настояще

го времени.
4. В простой породе (V?) имеется, кроме того, 

страдательное причастие.
5. Повелительное наклонение.
6. Абсолютный инфинитив.
7. Склоняемый инфинитив.
8. Имя действия.
В этом порядке приводятся формы ниже в табли

цах глаголов.
I. В прошедшем времени глагол спрягается при 

помощи личных окончаний. Во втором лице ед. и 
мн. числа и в третьем лице ед. числа есть различение 
по родам:
ЛЭЛЭ ллк ты писал, лзлэ ЛК ты писала* I * Т Т - I I - * I -
ПЛЗЛЭ плх вы (м. р.) писали. ТЛЭЛЭ ?ЛК вы (ж.р.)писали 
ЗЛЭ ЮЛ он писал, ЛЗЛЭ ХП она писала• V I I »
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В третьем лице множ. числа глагол имеет одэг, 
форму для мужск. и женск. рода: 1ЭЛЭ ОЛ ,1ЭЛЭ ]Л -  
“ они писали” .

Личные окончания безударны, за исключением 
окончаний 3 л. ж. р. ед. числа Л2ЛЭ и 3 л. мн. ч. 13ГО. Вг т > ■* IT
этих же формах последняя гласная основы выпадает 
(кроме породы V^STl, см. таблицу).

В породе Vysn ударение всегда на последнем слоге 
основы перед окончанием: ЛО’ЛЗЛ Иихнйса, ТО’ЗЭЛ 
huxHiicy.

Во втором лице множ. числа литературная норма 
требует сдвига ударения на окончание, причем в 
простой породе (|7р) первая гласная (камац) заме
няется на шва: ВЛЭЛЗ ,1ГПЛЭ, а при гортанной букве - 
на хатаф-патах: ОЛ*|ОК ЛГППХ.

В разговорном языке ударение остается на основе 
и гласпа». не меняется. ПЛЭЛЭ катйвтэм, олтпх 
амйртэм.

Значение формы ясно из самого названия -  это 
прошедшее время (ОГО “ писал, написал” ). В библей
ском иврите изредка употребляется эта форма с 
предшествующим союзсм — “ в значении будущего 
времени: ЭЛЭ1 в смысле З ЛЗЛ “ напишет” . В современ
ном языке сохранилась лишь одна форма Л’ГП в зна
чении “ и если случится, что...”

В древнем языке форма ппошедшего времени, об
разованная от прилагательных, означала состояние 
в настоящем времени:

ЧЭТГЛй “ Как хороши шатры твои, Яа-
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ков!”  (Бэмидбар 24:5), ПВ?3 ПП1 ГГВ' ТО “ Как ты пре
красна, как привлекательна1”  ( “ Песнь Песней” . 7.7). 
TUB)? ” я мал”  (в смысле: кто я такой, чтобы...).

2. В будущем времени глагол спрягается при по
мощи префиксов (З'лзк ,3'ЛЭЛ) либо префиксов в соче
тании с окончаниями (13ЛЭЛ .13ЛЭ’ ), которые при
бавляются к основе будущего времени. (Обратите 
внимание: у каждой формы -  прош. вр., буд. вр., 
причастие и т. д. -  имеется своя основа.)

Формы второго и третьего лица женск. рода 
множ. числа (ПЗЗЛЭЛ) выходят из употребления и 
обычно заменяются формами мужск. рода (13ЛЗЛ, 
13ЛЭ’), хотя у образованных людей можно встретить 
зги формы не только в письменной, но и в устной 

речи.
Значение формы: будущее время. Формы 2-го ли

ца могут употребляться вместо повелительного на
клонения (T in  "скажи” ) .  Формы 3-го лица могут 
употребляться в значении повеления, обращенного к 
третьему лицу r:1bs Tin©’  -  “ Свободу такому-то!”  
(букв.: “ Пусть будет освобожден такой-то” ); ЮЗ’ 
“ пусть войдет”  (в значении русского “ войдите!’ в от
вет на стук в дверь)
От глаголов ГРЛ “ быть”  и ’П “ жить”  употребляется в 
этом значении особая краткая форма ’Л’  “ пусть бу
дет”  (иногда К.Т Л’ГР и&к КЛ"“  будь что будет” ) и ’ГГ 
(ж. р. ’ ПП) “ Да здравствует!” .

В библейском иврите форма буд. времени с пред
шествующим союзом "I обозначала прошедшее в ре-
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мя (ТЭТ1 “ и заговорил” ). При этом глаголы разно
видности v'iy (т. е. со средним корневым 1 или ’ :01р, 
ста), гГЬ ( гипа таз ,nin), порода *гувл и глагол так 
“ сказать”  имели особую, так называемую краткую 
форму:
Юр̂  “ встанет” , О'р’1 ва-Аком “ и встал” , ЛЭУ -  ТЛЛ ва- 
евк “ и он заплакал” , Утз’  -  ттэт “ и он разделил” , 
■ЮКЛ — твкгп ва-тдмэр ” и она сказала” .

В современной литературе эта форма изредка упо
требляется в целях стилизации.

3. В качестве настоящего времени используется 
причастие, изменяющееся не по лицам, а по родам 
и числам: ЗЛ1Э “ пишущий”  П?л1э “ пишущая” , 0’ЭЛ1Э 
“ пишущие”  (м. р.), л1зл1э ’ ’пиш ущие”  (ж . р . ) .

Причастие может также употребляться как опре
деление к существительному (относительно при
частных оборотов -  см. синтаксис) либо как само су
ществительное: ^ЛЗВ “ руководящий, руководитель, 
директор” , та№ “ охраняющий, сторож” . Залог 
(действительный или страдательный) определяется 
залогом глагола, от которого образовано причастие: 
1’ата “ приглашающий”  (от ГВ1П “ пригласил” ) -  Тата 
“ приглашенный”  (от |Ш “ был приглашен” ).

4. В прелой  породе (Ьр) наряду с действительным 
имеется и особое страдательное причастие, на© 
“ охраняемый” , ЗШЭ “ написанный” . В некоторых 
слуцаях оно имеет активное значение (ТОО ’ЗХ “ пола
гаю” ), как правило, с оттенком завершенности: ч л^  
“ пьяный” , атат “ севший верхом” .
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5. В повелительном наклонении прежде имелось 4 
формы: мужск. и женск. род, ед. и мн. число: З'ЛЭ , 
’ ЗЛЭ ,гизгш. Однако форма ж. р. мн. числа 
ктовна ( пззлэ ) совершенно выш ла из употреС- 
лени ', в разговорном  языке.

Кроме того, следует отметить, что в разговорном 
языке в значении повелительного наклонения, как 
правило, используется форма 2 лица будущего вре
мени, а первоначальная форма повелительного на
клонения сохранилась лишь у наиболее употреби
тельных глаголов (К13 ,сир> ,3© л 1? лл  ,пр ,ПТ ,уо ,03ЭЛ), а 
также в застывших оборотах (например: ЫЭЛ 
“ вставь обойму в винтовку”  -  обычное О’ЗЗЛ “ внеси, 
введи, вставь” ).

Пассивные глаголы (породы Ьуэ ,^?эл и боль
шинство глаголов в Ь?М) не имеют повелительного 
наклонения.

6. Абсолютный инфр.читпв з ге  у потребляется 
крайне редко, обычно в оборотах с глаголом того же 
корня для усиления значения: ГОП’  Л1П “ смертью ум
рет” , Л’Л Л'Л “ жил да ,ы л ” .

7. Склоняемый инфинитив чаще всего встречает
ся с предлогом -|7 и соответствует русскому неопре
деленному наклонению (ЗГЭ^ “ писать” , ЛЭ^ 
“ идти” ). В литературном языке он может стоять с 
предлогом "3 (реже -  "П.'Э ,оу) и с местоименным 
суффиксом либо в сопряжении с лоследующим су
ществительным. В этом случае он соответствует 
русскому деепричастию ОУОФЗ “ он, услышав” ) либо
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придаточному времени (Лу.~ к1з̂ 1 “ когда придег 
время” ).

Обратите вниманье: местоименный суффикс или 
определяющее существительное являются субъек
том  действия: nVlCi ЛК 1ув»э “ услышав (=  ког
да он услышал) эти слова” , ’УПФЗ -  “ когда я 
услышал” .

8. Имя действия является отглагольным сущест
вительным, обозначающим действие. В русском 
языке такие существительные образуются нере
гулярно (чтение, письмо, ходьба), к тому же от мно
гих глаголов этой формы просто не существует. В 
иврите имя действия образуется по правилам, как 
любая другая форма (хотя имеются и исключения 
из правила), причем у каждой глагольной породы 
(кроме ,^УВП) имеется свой тип имени действия: 

УЛМ “ воздержаться”  -  Л-чумп “ воздержание”
Т90 “ рассказать”  -  1130 “ рассказ”
Зрзлп “ переписываться”  -  лчзгэлП “ переписка” 
Э’ЛЭЛ “ диктовать”  -  ПЭГрл “ диктовка, диктант”
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2.9.5 П ростая порода -  т? т :»

Т О Л Ю D ip 3 3 0 л з р

то чЛ О р 'П 1з р V P J j?

i p v л о л о р Л 1Э0 Г Г З Р

Л И Г т о л о р Л 1 3 0 л - з р

п о о р 3 3 0  .3 0 Л З ?

г г п р Л Л О п о р л з з о  .п а р л л з р

13Т О о д ? 1 з 1 з р 1Г З Р

О Л Т О о л п D D 7DP о л 1з р О Я 'З р

1H W 1Л 0 1Л Я Р ТЛ130 ]Г Г З ?
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т а г тту] D i p ’ 310̂ Л Д р ’
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Ч Т О Л 1Л Э Д Л 1Я 1Р Л 13Ю Л .  1Л Р Л
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1Ю р ч i t a r О Т * * 13Л 2’ o n
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Примечания
1. В прошедшем времени имеются три типа огласов
ки: 1а2аЗ = наиболее распространенный, 1а2эЗ -  в 
отдельных глаголах со значением состояния 
(гласная э выступает только в 3 лице ед. ч. м. р., в 
осп альных формах 3 лица она выпадает, а в I и 2 ли
цах переходит в а ) и 1 а2оЗ всего в нескольких глаго
лах, из которых употребительным является лишь 
Уэ’  “ мочь”  (в разговорной речи нередко выспупает с 
огласовкой первого типа ^Э’ , либо заменяется прича
стием со вспомогательным глаголом П’Л :^Э’  .ТП* » i  t » »
■ V?; (неграмотная форма) =  Уу  “ он мог” ).
2. Во 2 лице мн. ч. литературный язык требует сдви
га ударения ка окончание, причем первая гласная 
переходит в шва (при гортанных согласных -  в ха- 
таф-патах): ПДЭЛЭ ,ОйЛл. В разговорном языке уда
рение остается на основе и гласная не меняется 
(ОЯЛл).
3 Глаголы с последним корневым ’  (в 3 л. ед. ч. м.р. 
пишется л, поэтому вся разновидность называется 
n*V) в 1 и 2 лице имеют огласовку 1а2и-; в 3 л. ед. ч. м. 
р. и мн.ч. последний корневой выпадает:njj? ,Uf}, а в 3 
л. ед. ч. ж. р. переходит в Л : ЛЛ31? ,ЛЛ4П.
4. Глаголы с одинаковым вторым и третьим корне
вым (тип У*У) составляют особый тип спряжения 
(’ ГЛЭО), почти неупотребительный в разговорном 
языке. Вместо него обычно выступает первый тип 

(^Э ).
5. В глаголах разновидности у'1У (со средним корне-
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вым 1, ’ ) этот согласный выступает в виде долгого 
гласного в будущем вр., повелит, накл и инфини
тиве (Kp; Щ ? Щ Ь ).
6. 8  будущем вр. формы ж. р. мн.ч. (во 2 и 3 лице) 
выходят из употребления и заменяются соот
ветствующими формами, м.р.
7. Огласовка осноиы будущею времени может быть
-и12оЗ ЗЛУ (большинство), -н12аЗ (ЗЭТ она
обязательна, ссли согласный 2 или 3 корня гортан
ный: ПЛЭ’  ,7Xtr), либо -э2эЗ, -и2эЗ (у глаголов, у кото
рых в будущем времени первый корневой выпадает: 
ТГГ от ]ЛЗ, У?’  от ЗГ! от ЭВ )̂.
8. У  глаголов ГГ  ̂огласовка буд. вр. -н 12э: ГО'Т от ПКЧ,
ту? ОТ Я ».
9. У  глаголов v'iy огласоька будет -а1иЗ, -а1уЗ, редко 
-а1оЗ: Y l^  от IV  -  корень Vtf, Юр’  от Щ  -  корень Dip, 
К1Э’  от КЗ -  корень К13.
10. Причастия пмеют огласовку 1о2эЗ (большинст
во), 1а2эЗ (Т© )̂ мовольпо редко: в разговорьой речи 
встречается неправильная, образованная по анало
гии форма Т»1\|и 1а2оЗ -  единственный гла. ол
11.8 причастиях ж. р. от глаголов v'iy литературная 
норма требует ударения на окончании (Тор ,ГПЕ?), в 
разговорной же речи ударение на основе: кйма, udpa.
12. Повелительное наклонение равно (в подавляю
щем большинстве случаев) форме буд. вр. 2-го лица 
без приставки. При этом если первая согласная кор
ня -  одна нз букв 3 m  D л, то она получает дагеш, а 
вторая согласная его теряет (2 ПЭЛ -  3 ЛЭ). Если после
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отбрасывания приставки в начале слова оказывают
ся два шва, то первый из них меняется на и ( ’ЭЯЭЛ -  
’ЗЛЬ) либо на а, если за ним следует юртанный со
гласный -  ,|71Ш).
13. В разговорной речи лишь немногие глаголы сохра
нили особую форму повелит, наклонения: Н1Э "иди
сюда” , ПТ "отойди, убирайся", JR ”дьй” , У5 ’ ’поез
жай” , П[? ’ ’возьми” и некоторые другие Обычно в 
зтом значении употоебляется форма буд. вр. У глаго
лов, сохраняющих обычное повелит наклонение, буду
щее время (в значении повелит наклонения) обычно 
имеет более вежливый оттенок: ТЧТ "отойди, убирай
ся” -  Т1ТЛ ’ ’подвинься” ; К1Э ”нди сюда, подойди’ 
К13Л ’’приходи (в гостн) ” .

14. Как уже говорилось, абсолютный инфинитив 
употребляется очень редко, преимущественно в o6t>- 
ротах с оттенком усиления.
15. Спрягаемый инфинитив наряду с обычной фор
мой ли -12оЗ имеет очень редкую форму ли -12аЗ. 
ЗЭТ1? “ ехать верхом” . Глаголы с последним'  (тип л '1?) 
меняют его на Л . Л11р̂  ,ЛШлУ В литературном языке 
спрягаемый инфинитив может употребляться с 
предлогом " Э й с  местоименным суффиксом (при 
этом у цельного глагола происходит переогласовка: 
2ЛЭ2 -  13ЛЭ2) в значении русского деепричастия.
16. Основная форма имени действия -  12иЗа: ЛЗ’ЛЭ, 
но встречается также л ^ э  ,хп э*. От г." голов с пер
вым ’  -2эЗа: ЛГЕ? “ сон”  от \tr '“ спать” , л т 1? “ роды”  от 
л1/’  “ рожать” , однако от 3 » ’  “ сидеть” . О т глаго
лов Пу: 1нЗа (лтг? ,ЛЛ’П).
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17. Ряд глаголов с первым корневым некоторые 
глаголы с первым 3, а также глаголы “ идти”  и 
прЬ “ брать”  теряют первый согласный в буд. вр. и в 
повелит, наклонении: Э#Х ,ЭВ7; 1ЛК ,1П; Увх ,Ув; ,if?; 
тщ ,пр.
В инфинитиве эти глаголь/ получают окончание Л : 
таеЪ ,рг?? ,лпрЬ (но Мв>).
18. В глаголах с первым гортанным гласная перед 
ним меняется с и на а, реже на э: з'ЭТР ,pirr. При этом 
гортанный обычно получает вместо шва хатаф-па- 
тах или хатаф-сэголь: iOJT. Когда последняя гласная 
основы выпадает и этот слог оказывается закры
тым, то хатаф переходи^ в полную гласную а или у. 
’тауг ,ртп\
19. Некоторые глаголы с начальным к ведут себя 
особо: буд.вр. Т?'К .ТОХ’  повелит, накл. ТОК ,Уэк; 
инфинитив HJ1V ,V3KV
20. Особая краткая форма буд. вр., употребляющая
ся (в библейском языке и как стилистическое 
средство архаизации) с союзом *1 в значении прошед
шего: TDK’l, р л  ва-ййвэн от ПЗУ , Dj£] ва-яком от
в,р’  ва-Аас от ntojr.
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Примечания
1. Основьое значение породы -  пассив (страдатель
ный 31лог) от глаголов простой породы: ЗИМ “ напи
сан” , “ сделан” . Вместе с тем ееть немало глаго
лов в этой породе, которые не имеют пассивного 
значения: ТЭТЛ “ вспомнить” , ЗЭФЗ “ лечь” , 0333 
“ входить.”
2. Прошедшее время и причастие характеризуются 
префиксом ни-. Основа будущего времени, повели
тельного наклонения, инфинитива и имени действия
-  -и1 1 а2 эЗ, где 11 означает букву с дагешем (т. е. б, 
п, к, Э,9,3). Если первая бугаа корня не принимает да- 
геша (таких букв пять -  К,У,Л,П,1 ), то и перед ней ме
няется на э (цэрэ): Зфп\ Гортанные звуки вообшь вы
зывают изменения в предшествующей гласной: в 
конечном слоге э переходит в а (ГОЧ’ ), в начальном и - 
в э (сэголь -  Э0ПЗ, ТОКЗ). Обра гит е внимание на глаго
лы  с первым У и последним Л: в прошедшем времени 
их спряжение имеет некоторые особенности ’ r ’WJfJ)
(ЩЗ,  i r r p j j a , л ш у з ,  л ^ у з , r i ^ 3 ,  r w ? 3 ,
3. Особую форму имеет Ьувз от глаголов ’ "V  (со 
средним V ) -  см. последний столбец (’Л’ЛТОЗ). Подоб
ную форму имеют и глаголы типа У У  (с одинаковым 
вторым и третьим согласным): 330, ’Л1303, ~Э03, ЛЗОЗ, 
13*1303, ...1303, 303, ЛЗОЗ, 30К,( ’ЗОЛ, 13О’ )30ЛУ
4. В глаголах с начальным ’  в будущем времени, по
велительном наклонении, инфинитиве и имени 
действия ’  переходит в 1 (ПЭТ ПЭЧЛЬ); в прошедшем ж« 
времени и в причастии он сливается с гласной пре
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фикса в о (ПЭД)
5. Форма повелительного наклонения употребляет
ся крайне редко, обычно же вместо нее использ ется 
форма будущего времени (см. предпоследний 
столбец).
6. Основа инфинитива -Ьи11а2эЗ. Если первая буква 
корня П, то одно из двух п выпадает: ГАЭТ’Ь вместо 
ГИЛЛ1?. -]5»n’V вместо ЛВЛГЧ
7. Основная форма имени действия — Ьи 11 а23ут, 
хотя у некоторых глаголов употребительна иная 
форма, в частности -  имени действия от простой по
роды: ТО’ »  “ вход” , ru’OJ “ отступление” .

Обратите внимание: от пассивных глаголов имя 
действия тоже имеет пассивное значение, тогда как 
имя действия от породы ‘7? и W on  имеет значение 
активное.

Сравните: ГГТ1С (от "1JD “ закрыл” ) -  “ закрытие”  
ппгал (от 1 JD3 “ был закрыт” ) -  “ тот факт, что... 

был закрыт (или. закрылся)”
Нередко вместо имени действия употребляется 

склоняемый инфинитив -  тоже с пассивным значе
нием. Сравните:
W IT 1 ТПК1? “ после убийства -  после того как его уби
ли”  (от ГТГ1 “ убил” )
Шага тли1? “ после того как он был убит”  (от гпгр 
“ был убит” ).

8. Поскольку некоторые формы породы ‘ТУВЗ в обыч
ном написании без огласовок выглядят неотличимо
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от форм иных пород (Vp.bys), теперь во многих изда
ниях принято писать после префикса букву ’  для 
обозначения гласной и, э: ЫЭ’П, ОЗЭ’Л, ОЗЭ’п’?.7 -« ■ ’  - т • * - V - I

9. Глаголы с первым корневым н (З'в) в формах про
шедшего времени и причастия, где н стоит перед 
вторым согласным корня, оно, как правило, ассими
лируется ему (т. е. выпадает, заменяясь дагешем во 
втором согласном: УЮ, KW3 вместо УТШ, К27ЛЗ.) 
Обратите внимание: bill “ спастись”  (вместо Ъш, 
bytl), но 'У?? “ использовать, эксплуатировать”  (Vys 
того же корня).



\D 2.9.7 Порода туэ
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Примечания:
1. Древнее значение породы было, вероятно, интен
сивное действие. Следы этого значения сохранились 
в таких глаголах, как например, 13Й? “ разбить на ку
сочки”  ("13В? “ ломать” ), РФЗ “ расцеловать”  (рФЗ “ по
целовать” ). Однако в большинстве случаев глаголы 
означают просто активное действие 'ууэ служит так
же для образования отымённых глаголов: ВГП “ ме
блировать”  от В’В’ГП “ мебель” , ЗВр “ поляризовать”  
от зв1р “ полюс” .
2. Основа прошедшего вр. -1и22эЗ (22 указывает на 
хагеш во втором корневом согласном; э переходит в 
г при прибавлении окончаний 1 и 2 лица, выпадает в 
■ л. женск. рода и мн. числа). Основа прочих форм -  - 
1 а22эЗ. Если второй корневой к или 1 , то предшеств
ующий и переходит в э (цэрэ), а патах -  в камац 
фоизношение остается без изменения -  s). В таких 
1учаях в 3 лице м р. ед. ч. возможны две огласовки: 
>2эЗ и 1э2аЗ (413 и 413, 310 и 310).
Особую форму имеет 17уз от глаголов со средним 
. 1оЗэЗ(см. в таблице DOp). Вместе с тем есть нема- 
■ глаголов со средним 1,’ , которые спрягаются, как 
льные глаголы: 0»р>, ТЧЭ-
аголы У'У также могут иметь обычную форму
1, а могут -  особую: 3310 (1о2эЗ).
К  этой парадигме можно отнести и четырехсо- 
сные глаголы. Их основы 1и23э4, -э1а23э4 впол- 
/кладываются в формулу 1 и2 2эЗ, с тем лишь от- 
ием, что вместо согласного с дагешем ( 22 )



имеется сочетание двух согласных (23): ВЗТЯ, ЩТЛК, 
штла, штгЬ, owyi.
5. Гласная и в первом слоге прошедшего времени в 
так называемом “ полном”  написании обычно обоз
начается буквой \ ТЭ’П, ШГХ (вместо ПЗУ), также и в 
имени действия:нал ( “ неполное”  написание ТЧП).
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2.9.8 Порода Ьуз
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Примечания:
1. В своем значении эта порода -  пассивная по отно
шению к предыдущей.
2. Она отличается от активной породы (Ьуэ) лишь 
огласовкой: основа всех форм имеет вид 1у22аЗ

(у четырехсогласных корней 1у23а4 ОЛШ, 
Y in w ) Повелительного наклонения ц инфинитива 
нет (в случае надобности употребляются аналити
ческие формы; напрнмер, в качестве неопределенной 
формы -  инфинитив глагола Л’Л “ быть”  плюс прича
стие 131ЭП Л1"П,7).
3. Если второй корневой согласный гортанный 
(КУЛП) или /». (л), которые не принимают дагеша, то 
предшествующая гласная у  меняется на о ллю  ,■3412
4. Причастие женск. рода ед. числа имеет две фор
мы, вторая из которых, приведенная в скобках, упо
требляется редко и звучит архаизмом.
5. В классической орфографии гласная у (или о) по
роды Vyp выражалась лишь огласовкой; таким обра
зом, в неогласованном тексте Ьуз можно было отли
чить от Vys только по смыслу. Теперь принято 
обозначать у (и о) буквой вав, что устраняет возмож
ность смешения.
6. Глаголы ’ ’ 1У и У’ У имеют особую основу 1оЗаЗ или 
1о2аЗ, которая отличается от активной породы 
гласной а вместо э; различие это стирается во всех 
формах прошедшего времени, кроме 3 л. м. р. ед. ч., 
а также в формах будущего времени с окончаниями 
(2 л. женск. р. ед. ч., 2 и 3 л. м. р. мн. ч.).
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2.9.9 Порода ^уэгп
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Примечания
1. Основное значение породы -  возвратное, обра
щенное на самого производящего действие: ТЭО1? 
“ стричь”  -  ТЭЛОП1? “ стричься’ " "Wpb “ связывать”  -  
ЛФрЛЛ1? “ связываться” . Иногда имеет значение вза
имности (ЛИЛППЬ “ видеться друг с другом” , ПЭ1ЛЛ  ̂
“ спорить” ) или страдательного залога (^ЗрЛЛ “ полу
чен” ). В любом случае порода byam обращает пере
ходный глагол в непереходный.
2. Порода Ьуалл образуется от *?уэ прн помощи пре
фикса "ЛЛ (в отдельных случаях -TIJ), причем И (н ) 
выпадает в будущем времени и в причастии. Так же, 
как в Ьув, второй корневой согласный получает да 
геш; если второй корневой X или 1 , то патах перед 
ним переходит в камац (в произношении нет измене
ния). Остальные гортанные согласные, хотя и не 
принимают дагеша, не влияют на гласную. Если же 
гортанный (Х,У,Л,П) является последним согласным 
корня, то в прошедшем и будущем вр. и повелит, на
клонении э перед ним переходит в а (в разговорной 
речи нередко За: УЗУЗЛЛ -  yjyirin).
3. Если первый согласный корня л,Л или D, то л  пре
фикса полностью ассимилируется ему, превращаясь 
в дагеш. Ьзлз (от tafl), летл (от -лет), плел (от ллр). 
Если первый корневой с или ш, то Л префикса ста
вится после него: ТЭЛОЛ (от Л90), ллпш л (от VTO). 
Если первый корневой X, то л  переходит в о й  ставит
ся также после него: лурхл от лух. Аналогичным об
разом при первом I согласный префикса переходит в
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т и тоже ставится после t: ттттл (от ПТ).
4. Формы повелительного наклонения употре
бляются в устной речи крайне редко, обычно заме
няясь формами 2 лица буд. времени.
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xul JJiCUil UXĈLfl u/hruvifl LLLLLil ii*anji UCXMil LuiaJl ucrui L'QCUJl
xaa uiGUJQ ихецйа iwitutra LtlLaa й*пыа йахниа uux̂ ja ucraa йасиа
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Примечания
1. К породе Ь’УЗЛ относятся глаголы переходные, об
разованные от других глаголов и выражающие при
нуждение или побуждение сделать (Ь’ЭКЛ “ кормить”  
= “ заставлять есть” , Т*ЭТЛ “ напоминать”  = “ за
ставлять или помогать вспомнить” ), и глаголы не
переходные, образованные от существительных или 
прилагательных и означающие “ стать таким" (ГЗ1?.! 
“ побелеть”  = “ стать белым” , рп»Л “ покраснеть”  от 
р£1с “ румянец” , Р’^ПЛ “ скользить”  от р^п “ гладкий, 
скользкий” ).
2. Большинство глаголов с первым корневым ’  ме
няет его на 1. Однако имеются 2-3 глагола, в кото
рых он выступает в виде ’ * (З’р’П).
3- Глаголы со вторым корневым ’ ,1 ( ’ '!? ) и с одинако
вым вторым н третьим корневым (У ”У ) могут спря
гаться в прошедшем времени как по типу ’ЛИЛ 
(обычная форма), так и по типу Т'ЭОЛ, ’Л1ИЛ (архаич
ная, более “ культурная”  форма).
4 Причастие женского рода ед. числа от цельных 
корней может иметь, кроме обычной м аП иЗа , еще 
и более редкую форму ма!2эЗэт. Эта форма высту
пает в качестве определения, но не сказуемого.
5. В качестве повелительного накл. выступает, как 
правило, форма будущего времени либо (в муж. р. 
ед.ч.) “ смешанная”  форма тэтл (смешение ~РТЛ и 
тэтл).
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2.9.11 Порода tysin
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Примечания
1. Значение породы -  пассив от породы У’УВЛ.
2. По форме У̂51П отличается от активной породы 
У’УОГ. только огласовкой, причем в цельных глаголах 
первая гласная могла быть у (кубуц: 1 ЭТП) либо о  (ка- 
мац катак: ^ЗКП, ТЭТП). Теперь, чтобы избежать сме
шения с другими породами, эта гласная выражается 
на письме букьой вав (1 ЭВД). Если первый согласный 
корня гортанный (У,К,л), то перед ним может быть 
только о: "73К1Л, Tiriln, injrtn, но перед п сохраняется у: 
Ч ^ га п , л т т п .
3. Повелительного наклонения, инфинитива и имени 
действия нет.



2.9.12 Гпаголы с местоименными суффиксами

Прямое дополнение, выражаемое в русском языке 
личным местоимением в Еинигельном падеже

* (меня, тебя, его, ее и т. д.), в литературном иврите 
очень часто выражается местоименным суффиксом, 
который присоединяется к глаголу. (При некоторых 
глаголах этот суффикс выражает косвенное допол- 
нение:35?’ т 1п^= Я1? У’НП? сообщить вам). При глаголе 
употребляются те же местоименные суффиксы, что 
и при имени или предлоге, за исключением суффик
са 1 л. ед. числа (при имени 4J, при глаголе ’ :)•

В глаголе происходят при этом некоторые фоне
тические изменения: ударение сдвигается на один 
слог к концу: ’Л1К ГППЕ? -  ’ЗЛЧаС? “ ты берег меня” .

В прошедшем времени, если первый согласный 
корня имел гласную а (камац), то она переходит в 
шва ( ’Л1К глав? -  ’ЗГпай?); в будущем времени породы 
■?;?, а также в породе ’гуь огласовка в торого корневого 
согласного, оказавшись в открытом безударном сло
ге, меняется на шва: ИЛ1К тав?’  -  УЧое?’  “ он будет бе
речь нас” ; 1Л1К1 Э0 -  Пэо ,1Л1К "ЬО’ -  1чэр\ Окончание 3 
л. ж р. ед. ч. ГС меняется перед суффиксами на ГО: 
’Л1К тав? -  чтае? “ она берегла меня” .
Окончание 2 л. ж. р. ед.ч. й меьяегся на гг: “ ты
г.. 1 оставила” .
В 3 л. л . ед. ч. и 3 л. мн. ч. прошедшего времени 
п ор од ы 1?;? вы 'танавливается выпавшая гласная: 
mnu> -  ’ злпав? ,natt -  innnii).

Т . Т  " 1 “  ¥ I I T  Т .
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Формы будущего времени, инфинитива и повелит, 
наклонения, оканчивающиеся на согласный, полу
чают перед местоименным суффиксом вспомога
тельную гласную э: ’ЗТОЙР, ’ЗпрФ “ береги меня". Фор
ма 3 л. ед. ч. прошедшего времени получает гласную 
а перед суффиксами 1-го лица ’ 3,13 :’ 31D& “ он берег 
меня” , 13TD& “ он берег нас” .

В повелительном наклонении и инфинитиве поро
ды bj? гласная, стоявшая после 2 корневого, выпада
ет, а 1-ый согласный получает гласную о

-  ’31Q& шомрЗни “ береги меня”
пгэ -  1ППЭ пот хо  “ открой его’ ’
ПГВ1? -  1ПГВ1? лефотхо “ открыть его” .

_ I

2.9.13 Конструкции со вспомогательными 
глаголами

Гл. П’П в прошедшем вр. + настоящее вр. смыслового 
глагола -
1 ) -многократное-действие в прошедшем: 13"Л Eli? 
ЛЗ& D’KXV “ раньше мы ходили гулятьт - 1 ~ * I ■ Ч
каждую субботу” .

2 ) сослагательное наклонение: ПХ1~| ’Л” Л “ я хотел 
бы” , П1? рока Л” П ,птэ ПЭО гуай1 11? “ если оы ты услы- - 
шал такую историю, ты бы ей поверилТ'
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1 ЭЕ? или ч 1 ТП + смысловой гл. (оба глагола в  том же 
времени и лице) -  повторное дейстьие, усиление: 

таю Щ юл “ он повторил” ; вга им тт1п ’зх “я еще раз 
подчеркиваю” .

+ смысловой гл. (пассивный либо выражаю
щий состояние; оба глагола в прошедшем либо -  
чаще — в настоящем времени) -  развитие, прогресс

* (все больше): ЛИЗ] ^ л  Л’ЗЛ “ дом строится, растет” ; 
ТВйетп ■фп 12X0 “ его состояние все улучшалось” .

Глагол “ начинать”  Ь’ПЛП ,|7ПЛ обычно употре
бляется, как и в русском языке, с неопределенной 
формой глагола: 113J7V ’ лЬплл “ я начал работать” . В 
литературном языке он может употребляться также 
с настоящим временем: DX13 Ь’ПЛЛ мл “ он начал про
износить речь” .

В иврите имеются глаголы, выражающие образ 
действия, которые приходится переводить на рус
ский язык наречиями'

юр ’ ГОЭЙГЛ “ я встал рано''\ тйг1? З’В’О юл ' он хоро
шо поет” .

3. С И Н ТА К С И С

В этом разделе мы коснемся лишь отдельных вопро
сов ивритского синтаксиса, особенно тех его кон
струкций, которые заметно отличаются от соот
ветствующих конструкций русского языка.
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3.1 ИМЕННОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Как правило, определение ставится после опреде
ляемого слова. ’Уу лУл ' ‘мой ребенок”, лв; I 1?’  “ краси
вый ребенок’’ пт лУ  “  *тот ребенок” ; л’ ул ЗЕ71Р “ жи
тель города” , л’Р l1*iK “ стенной шкаф”  (букв., “ шкаф 
стены” ); 31ГП2 цУ.лл йгкл “ идущий по улице человек” ; 
21ГПЭ С’НЛ “ человек, который шел по улице” . 
Перед существительным может стоять количест
венное числительное (Р’&ЗК ’ ЗЙ “ два человека” ), наре
чие (и ч У  Л21Л “ много детей” , но СЭЛ СТУ “ многие 
дети” ), обобщающее, вопросительное и неопреде
ленное местоимение ег>к "каж дый человек” ; 
DV пгк ’ ’ какой день” , лзл гк&гк ’какая-то 
вешь” , Х-1ЛЕ? ОчрП ’’любое место” = ЧЛЕ̂ Э DlpD, 
указательное местоимение 1Л1К ( vP k 1Л1К ’ ’этот че 
ловек” , йгкп 1Л1К ’’тот же человек” )

В литературном языке изредка встречается указа
тельное местоимение лт перед существительным: 
Ф’КЛ лт пх ’Л’кл “ я видел этого человека”  (вместо 
обычного ЛТП СГКЛ ЛК 'ЛТП).

Определение, выраженное прилагательным, при
частием или указательным местоимением, стоящее 
после определяемого слова, согласуется с ним в 
роде, числе и определенности: 1т ЛЛУ , лтл лУл, 
Л^К 1ПУ ,П7КП Г П У л . Количественное числи 
тельное согласуется в родеСсзэ легтзп -  л1зз Е7ПП); 
если существительное определенное, то числи
тельное (от  3 до 10) стоит в сопряженном со
стоянии: В’ИЛ П670П ’ ’эти пять сыновей” .
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Притяжательное местоимение не согласуется с 
определяемым словом: ’У© 13Л ,’ Т© ЩП ,’ 7®' в
отличие от русского “ мой сын, моя дочь, мои дети” .

Сопряженная конструкция (смихут) ведет себя 
как единое слово, причем род и число его опреде
ляются по первому слову смихута, а определенность
-  по последнему слову: П’Й  Л^З? “ прием (гостей)”  -
ж. р. ед. числа (лЬзр), неопределенное (tT29).
ГЗВЛ iiVjp -  ж. р. ед. ч. определенное (В’ЗЭТ).

Определение к смихуту ставится после последнего 
его члена, но согласуется по смыслу либо с первым, 
либо с последним его членом: ЛйПЛ ЕЧВЛ Л?3р “ теп-т - - • t - - т -
лый прием” , где Г”ЗПП -  ж. р. ед. ч. опред., т. к. Л^Эр -
ж. р. ед. числа, a api икль перед В’ЗЭЛ делает всю кон
струкцию определенной.
Л’Ушп лг5?п ив1? “ изучение английского языка” . 
Л’ з̂акЛ -  ж. р. ед. ч. опред. -  согласуется с ЛВ&Л, а не с 
"та1?; все словосочетание мужского рода, т. к. ТИ1? -  
м. p.: 7DT лзтл 'Ь  npV? Л’^ЗХЛ “ В»Л т а 1? “ изучение ан
глийского Языка о"^имает у меня много времени” .

В том случае, когда первый и последний члены 
смихута одного и того же рода и числа, определить, 
к которому из них относится определение, можно 
только по смыслу, и возможна двусмысленность 
лукл С’В’Л елвгл ’ЗВЯГ “ жители зтих красивых дере
вень”  либо “ эти красивые деревенские жители”



В иврите, как и в русском, очень распространены 
именные (безглагольные) предложения, и не тре
буется никакой связки (типа нем. bin. bist, ist, англ. 
am. are. is):
B3TW0 ’ IX я студент
ПВ’  ЯК ты красива
’ПК ХЭЛ он мой брат.

Вместе с тем довольно часто в таких предложе
ниях используется личное местоимение Злица (ЮЛ, 
ЮЛ ,0Л ,1Л) в качестве связки: Л} ЛХ Л&уй? вг’ХЛ ЮЛ ’ЗХ 
“ Я тот человек, который это сделал” .

В литературном языке есть тенденция ставить эту 
связку в конце предложения: D^i? н  л^хл ОПВОЛ 
ВЛ ЛХПрУ‘Книги.эти довольно трудные для чтения” .

Вопросительные местоимения “ кто? что?”  обыч
но пишутся слитно со связкой. 7Л-ТЛ ТЭТЛ 1ЛП “ Что это 
за штука?”  ?Л*Л Ф’ХЛ ЧЛ'О ’ ’Кто (есть) этот человек?” 
(при этом X в конце связки опускается).

В качестве отрицания в именных предложениях 
употребляется частица ГК, зачастую в сочетании с 
местоименным суффиксом:
’З’Х ,’ ЗГХ “ я не”  «З’Х “ мы не”
13-К “ ты (м.р.) не”  D33'X “ вы (м.р.)

не”

ЧЗ’Х “ ты (ж. р.) не”  ТЭЗ’Х вы (ж. р.)
не

3.2 ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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1ГК .'Ш'К “ он не”  Ш’Х “ они (м.р.) ие”
ЛЛ”Т< .ЛЗЗ’Х “ она не”  ]3’Х “ они (ж. р.) ие”
WllOD ’ЗГХ ( ’ЗХ) “ я ие студент”
Лй’ ^ГХ (ЛХ) “ ты не красива”
’ ПХ 13ГХ (ХЛ) “ он не мой брат”
]1ЭЗ ЛТ ГХ -  г э : UJTt ЛГэто неверно” .

Здесь возможны два варианта: ГХ плюс личное или 
указательное местоимение 3 л., либо подлежащее 
(существительное, личное или указательное место- 
имение) плюс ГХ с местоименным суффиксом, со
гласующимся с подлежащим.

В разговорном языке в качестве отрицания упо
требляется частица X1? перед именным сказуемым: 
олтао х1? ’зх, л х  кЬ хл.

В русском именном предложении типа “ Это 
мальчик” , “ Это девочка” , “ Это книги, которые я 
вчера купил”  подлежащее выражено местоимением 
среднего рода ед. числа это. В аналогичных предло
жениях в иврите подлежащее (ЛТ ,1т ,Л^Х) согласуется 
с имеииым сказуемым (мальчик, девочка, книги) в 
роде и числе: т1?; лт ;лчУ 1т ^шлх ’Л’ з;?& влввл ол л^х. 
Соответственно ведет себя и отрицание Т’Х: 
I 1?’  ПЗЗ’Х'ЛТ; Л1 1?’ ЛЗК 1т ^ШЛХ ’Л’ЗР -зх© ОЛЭОЛ Ш’Х л^х

? »  т -  Т7 1  I -  »  -  7 1 Т ■ Т  - - » Т  - Ж I -  ¥ “  V -

В отдельных случаях сказуемое, выраженное при
частием, сливается с примыкающим к нему подле
жащим -  личным местоимением (обычно 1-голица) 
в одно слово:
’ЗХ "ИЗО -  ’ ЛЧЗО я полагаю свурани
’ ЗХ ЗСЛ -  ’ЗЗС>1П думаю. хош вани

Явление это появилось в иврите под арамейским



влиянием, и в одном случае употребляется вместо 
ивритской арамейская форма: !ЗПЗК DT?Dly >  13’pOf 
(аскинанУ1 мы занимаемся”  (напр.ЛЗ'роу ’З’ЗУЗ ОК
:к “ уж если мы занялись вопросом науки, то...” ).

В иврите нет глагола “ иметь” . Д ля выражения на
личия в иврите употребляется частицг. вг “ есть”  как 
самостоятельно (О’ПК ’ЗФ ’ ’р “ у меня два брата” ), 
так и с местоименными суффиксами 0Jt?Vi3©’ ,DJIp’ ,

w : ) ;
ЛПЭОЭ ШФ’ nVK D’TBD “ книги эти есть в библиотеке” ; 
W ’ ’JK тк ,’ ^у 'л о р  члф’п ок “ если кто-то спросит обо 
мие, то я есть" (т. е. я здесь).

Согласно ивритской нормативной грамматике во 
фразе типа "ВО ’V “ У меня есть киига” , слово тэо 
“ кни1 а”  являегся подлежащим. В разговорном же 
иврите это слово воспринимается как прямое допол
нение, и поэтому, если оно оказываете,! определен
ным, тс перед ним употребляется предлог опреде
ленного прямого дополнения: &ЭПП ЛЛК® ТЭОЛ ЛК &> 
“ есть у меня та книга, которую ты ищешь”  (так в 
разговорном языке, в литературном языке эта же 
форма будет без ГК Однако во фразе “ есть у меня 
это”  Л' лч ,|? ©’ невозможно обойтись без лк).

*  т т  » '

В разговорном языке такие фразы часто начи
наются с личного мес-i оимеиия: ПК ’ ’р ’ЗХ “ у меня 
есть брат”  (букв, “ я, есть у меня брат” ).

В отрицательном предложении вместо iff] будет 
ГК, вместо -  «ГК : МЗ’К ’ЗК тк ’V? B’^Klff 'V  “ если 
обо мие спросят, то меня иет” ; Л*1? Ф 1Т 1Л TDJH (ЛК) Гб 
“ иет у меня того времени, которое требуется для.
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этого” .
В прошедшем и будущем времени в именном 

предложении употребляются соответствующие 
формы глагола ГП’Л1? “ быть” :
JJTiop ’ Г” Л ’ЗХ я был студентом
ТХЭ Л’Л КПП он был тут
В’ПХ ’ЗЙ? ’У 1’Л у меня было два брата

- гнп "ВОЛ £Х ’У Л’Л’  тппзаэтра у меня будет эта книга.

3.3 СТРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Порядок слов в ивритском предложении весьма 
свободный. Чаще всего сказуемое следует за 
подлежащим, но это не строгое правило.

Следует оговорить лишь место отрицания. От
рицательная частица Х^ (в запрещении Ух, в литера
турном языке также ить “ еще не” , 1Э “ чтобы не” ) 
ставится непосредственно перед глаголом. При на
стоящем времени глагола в литературном языке ис
пользуется отрицательная частица ГХ перед подле
жащим (Угэ 'Ь J7J13 лт гх  “ это меня совсем не 
касается” ), либо же гх  с местоименным суффиксом, 
согласующимся с подлежащим, ставится перед ска
зуемым (jnY* ’ЗХ ГХ = JHV ’ЗГХ ’ ЗХ “ я не знаю” , см. от
рицание в именном предложении, в предыду
щ ем р а зд еле ).

Нередко в ивритской фразе используется частица 
]Э перед сказуемым для энергичного подчеркивания: 
T'Jx |э ’ЗХ -  xb лих “ Ты не пойдешь”  -  ” Я да пой
ду” , “ Я  обязательно (все равно) пойду".
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Еще одна характерная особенность ивритской 
фразы -  так называемое ‘ 'предложение с выделен
ным (тематическим) членом”. например:’ЛК,КШ ВГ’КЛ 
133 лк ТЭ13 букв . “ тот человек -  я знаю его сына” .

В русском языке такие фразы встречаются в 
разговорной речи, но грамматика их отвергает, тре
буя говорить: ‘ ‘Я  знаю сына того человека”  Иврит- 
ская грамматика, напротив, признает такие фразы ‘ 
как очень выразительные обороты речи. Такая кон
струкция используется, например, в пословице:
1©Х1 Э 1’3’ у D3nn “ мудрец тот. кто умеет видеть” . 
(Буквачьно. “ мудрец -  его глаза в его голове” ).

3.4 СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Напомним, что сложноподчиненным называется 
такое предложение, которое содержит в себе прида
точное предложение. В иврите, как и в русском, при
даточное предложение соединяется с главным при 
помощи подчинительного союза. Самый распро
страненный подчинительный союз -  ЧФХ или (пи
шется слитно со следующим словом), который при
мерно соответствует русскому “ что”  'Л’КТ ’ЗКО’ЛЧЗК 
(1Л1Х “ я сказал, что видел его” ) или “ который”  В"Ш 
(Л’Ю'ЛЛХ© “ фильм, который ты видел” ). В сочетании 
с предлогами союз 1©К /~Ф выступает в качестве са
мых разных -подчинительных союзов: 1 &КЭ = Т&Э =
* Щ Ь - “ когда”  (Х13Л 1 ©КЭ = Х1ЭЛ&Э “ когда ты при-
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дешь” ); ТПК̂  ипк -  “ после того как” ; ~Ф 'У&? -  
“ прежде чем” : (тр'рл ’лк л’рр naVy р’ВОЛ© чв1? прежде 
чем ои успел сказать слово, я ушел” );*и?’ » п  -  "пото
му что” (разг. i t  Ъ’рлз): тп& ̂ bia) cm  т ш  ’ iso ’гкз к Ь 
(ш а “ я не пришел, потому что был дождь ’ , 
* й? Л В’К -  “ там, где; где бы ни” : du?s т т  ^тзгжи? лЬ’ к 
u??pu>n ПГПИ П1'П “ там,где вчера шел дождь, сегодня све-

• тиТ солнце” ); ТР лп -  “ то, что” ; iff ’В -  “ ю т , кто” ; 
iff ТХ -  “ как только” .

В литературном иврите часто употребляется союз 
’Э, имеющий два значения: “ потому что”  ,ЛЭ ’n’ lffj? 
(...’ ГОФп ’Э “ я сделал так, потому что думал...” ) и 
“ что”  (вводит придаточное дополнительное): ПВК ЮЛ 
К13’  ’Э =  К13’ Е? ~Ш К1Л “ он сказал, что придет” .

Особого внимания заслуживает придаточное оп
ределительное. В русском языке такое предложение 
вводится относительным местоимением “ кото
рый” , изменяющимся по родам, числам и падежам. 
Ивритский же союз IlffK ,'й? имеет одну эту форму и 
не может выражать число, род, падеж.
Если в придаточном определительном предложении 
слово “ который”  является подлежащим, то доста
точно союза Tiffx ,Tff -.пт пк чак т&к ггкп «  лщ ь  вг’хл 
Л1 ПК “ человек, который сказал это” ; ipn’lfflff ПЛ^1? 
12£ПЗ_-‘“дети, которые играли -во дворе” . Однако если 
“ который”  не является подлежащим и стоит (в рус
ском) в одном из косвенных падежей, то в иврите по
мимо союза ,Tff будет употреблено соответству
ющее местоимение в нужной форме (т. е. с тем или 
иным предлогом): “ дом, в котором я живу”  -  Л'ЗП

121



13 ЛД ’ЗХ© буквально: “ дом, что я живу в нем” : л^п 
ЛЛЗ 1’?© “ ребенок, что ему (=  которому) ты дал” .

Если “ который”  стоит в винительном падеже и 
является прямым дополнением, то в иврите соот-. 
ветствуюшее местоимение (1Л1К “ его” ) может быуь 
опушено: (1л1л) ТЭВ ’ЗХ© ©'ХЛ “ Человек, которого я 

знаю” .
Если в придаточном предложении имеется место- 

имение (в форме местоименного суффикса после 
предлога), соотнесенное со словом в главном пред
ложении, то можно опустить союз Л©х / *© поставив 
местоимение в начале придаточного предложения: 
13 "U ’ЗХ© Л’ ЗЛ *  Л1 ’ЗХ 13 Л’ЗЛ букв.: “ дом, в нем я живу”» -пт . - -  « ■ ч • — *
V? г г :  лпк© лУл з глз Ь  лУл букв.: “ ребенок, ему ты

дал”
л-эа ’ЗХ© ©’КГ = т за  ’ЗХ 1Л1К ©’хл букв.: “ человек, его я

знаю”
Такая конструкция встречается нередко в пись

менном чзыке, хотя нормативная грамматика счи
тает ее ошибкой

3.5 ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В вопросительном предложении вопросительное 
слово стоит, как правило, на первом месте, 
ггп лк лак ’а кто сказал это?

г Т -  W

ГЛХ1Л ЛЛК Т  ЛХ кого ты видишь?
т  т  -  т

Ш П  кгл ла что он хочет?
тхтзл ’Ла когда ты придешь?

12;



Л” Л ЛС’К где ты был u'ICpw?I г * ■ * г
Общий вопрос может быть выражен одной ин

тонацией: ?лгпх ггчо “ ты ее видел?”  либо частицей П, 
ставящейся в начале фразы слитно с первым словом 
и соответствующей русской частице “ ли” : Н]1? 
“ известно ли тебе?”

Частица эта употребляется преимущественно в 
литературном языке. Вместо нее может быть упо
треблена частица окл, которая также ставится в на- 
ч т е  фразы, но пишется как отдельное слово: у п ’  окл 
гя1? “ известно ли тебе?”

Частица DK вводит косвенный вопрос: vnx ’ ГТК® 
ппа К1з; XV! ВХ “ я спросил его, придет ли он завтра”

3.6 БЕЗЛИЧНЫЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННО- 
ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Так же, как в русском языке, в иврите имеются 
безличные предложения (т. е. такие, в которых под
лежащего нет и быть не может, например: мне за хо 
телось спать -  11®’ *? ГйЬЬ рфплл; тебе кажется, 
что ты все знаешь -  Уэл yn f ллк® 41? лкчз) и неопреде
ленно-личные (т  е. такие, в которых подлежащее от
сутствует, но оно подразумевается: 
говорят, что спектакль очень хорош -  О’ТЗЪс 
ПВ’  ®ПП ЛУЖЛЛФ; в такую жару не выходят  гулять -  
'го1? спот кЬ лта о1пз).
' В безличном предложении глагол стоит в 3 лице 

ед. ч. м.р. ЛКТЗ ,Р®ПЛЛ, в неопределенно-личном -  в 3
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л. мн ч. м. р. в настоящем аремени (П’ТПТК ,D’KXV).
3.7. При желании подчеркнуть, выделить какое-то 
слово в предложении русский язык пользуется осо
бым ударением: ’ Он вчера приходил”  (а не сегодня), 

или местоимением “ это” , которое ставится перед 
выделяемым словом: “ Это он приходил вчепа (а не 
кто-либо иной)” . Иврит в таком случае пользуется 
сложноподчиненным предложением, причем выде
ленное слсэо является сказуемым главного предло
жения, а все прочее выступает как придаточное: пт 
N3 КТЛФ ‘ЯПЛК Л’Л -  буквально: “ это было вчера, что он 
пришел” ;
Vlanx юр? КПП П’Л пт “ это был он, что (тот, кто) пришел 
вчепа” .
3.8. Слово ’’только” может быть переведено на иврит
аналогичным по употреблению словом plj Qft VH 
D’&jk ТМУй p i “ Там было только три человека” , либо 
словом 13^3, которое ставится после того слова, ко
торое оно выделяет: 13^3 D’tMK 'Ж'тФ ий 1’Л, либо с 
помощью особой конструкции КЖ-.К1? / ГХ:
Л1р1гп Dsny’? к^к mip ti’X лтэ тзч “ такая i ещь случает

ся лишь изредка” .
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3.9 ПРИЧАСТИЯ И ПРИЧАСТНЫЕ 
ОБОРОТЫ

Форма настоящего времени глагола является од
новременно и причастием данного глагола. У каж
дой глаюльной породы есть, таким образом, свое 
причастие, у активных пород -  активное (Klip “чи
тающий”, Ц&’ “спящий”, 13Ла “говорящий”, ГПТП 
“приглашающий”, Г Г П Г И  “купающийся”), у пассив
ных -  страдательное (x"pj “читаемый", тэта букв, 
“говооенный”, тот, о котором говорят: тэтал ТЭОЛ

“ t м - т - -

№*п ТЛ1'3 -  “книга, о которой больше всего говорят 
сегодня”, lata “приглашенный”).

У переходных глаголов первой породы (V?) имеет
ся также особое страдательное причастие: 31ЛЭ “на
писанный”, ЧЗЭ “построенный”. Имеется несколько 
глаголов, у которых эта форма имеет значение ак
тивного причастия прошедшего времени: ’1пи>“напи- 
вшийся, пьяный”, ЗПЭТ “усевшийся верхом”.

У некоторых глаголов породы ̂ уэл наряду с фор
мой женск. рода ед. числа пУузв имеется форма 
Л̂ ува, которая служит только причастием, но не 
формой настоящего времени.

Употребляются причастия точно как прилага
тельные: стоят после существительного и согласу
ются с ним в роде, числе, определенности.

Однако если существительное имеет при себе при
частный оборот, т. е. причастие с относящимися к 
нему словами, то такое причастие обязательно бу
дет с оятъ с артиклем -л, независимо от определен-
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ности или неопределенности существительного: 
ЛВ’ ОТЭ’И а  n p w n o  ТВ1^Л В:ттао |7Э -  "каждый сту
дент, изучающий математику в университете...”

Если в причастном обороте имеется больше одно
го причастия, то артикль -п ставится только при 
первом из них: пз»л tdui по’о 'о ’м о  “ oVai в г ш з 17э 
v r o b  ЛК “ каждый студент, учащийся л университете 
и заканчивающий учебу в этом году...”

Причастные обороты употребительны преиму
щественно в литерагурном языке. Разговорный 
язык предпочитает придаточные предложения (т. е. 
вместо артикля -П употребляется подчинительный 
союз т£> “ который” ), тем более, что в причастном 
обороте нет возможности выразить время (нет при
частий настоящего и прошедшею времени, как в 
русском “ пишущий -  писавший” , есть лишь одно 
причастие ЗЛ1ЭЛ), тогда как в придаточном предло
жении глагол может стоять в любом времени ЭЛ;?® 
“ который писал” , зп1эв> "который пишет", элэт? 
"который напишет” - 

Следует особо отметить употребление причастия 
в предложениях типа KXV 1Л1К ’ЛТП “ я видел, как он 
выходил”  (букв :“ я видел его выходящим” ), ’ЛУО^ 
-fln ЛШЗ ЛЛ1Х “ я слышал, как она играла на скрип
ке”  (букв.: “ я слышал ее играющей на скрипке” ).

Деепричастий в иврите нет. Значение русских де
епричастий и деепричастных оборотов могут быть 
переданы на иврите следующими способами:

I. Придаточными предложениями времени (на
иболее употребительный способ, особенно в разго-
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ворном языке):
Придя (после того как пришел) домой, к первым де
лом принял душ -  ’ЛП^?ЛЛ 17Э*СП1р ЛЛ’ЭЛ ’ЛКЗЙгЛ

2. При помощи сложного предлога л э  11л плюс 
имя действия (т. е. существительное, обозначающее 
действие): £гУк?а лПул о&т юл лкпр п э  Ц л “ читая (во 
время чтения), он делал пометки на полях” , 

s 3. При помощи неопределенной формы глагола с 
предлогом *3 и местоименным суффиксом, выпол
няющим роль подлежащего:

Па<КЭ“ он, сказав” ... (букв.: “ в его говорении” !; 
■HSlKj -  “ я, сказав”  (букв.: "в  моем говореьии” ). 
dV3 ЛК У’ЛВЛ ЮЛ 'ТЭ 1Л1&̂ 3 “ сделав так, он удивил 
всех” .
ЛГЗуВ n^Sli;V ЗЬ ТОЙГ "ШЛ ПК ’КЛрЗ “ читая книгу, Я 
обратил внимание на интересное явление” .

Конструкция эта встречается исключительно в 
литературном языке
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4. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Как мы уже говорили (в начале раздела “ Глагол” ),/
ивритское слово состоит из корня, включающего в 
себя только согласнь’е, и огласовки. Кроме того, 
слово может иметь приставки и суффиксы.

Корень несет самое общее смысловое значение. 
Формальные элементы (т. е. образующие конкрет
ную форму слова -  огласовка, приставки, суффиксы) 
конкретизируют это общее значение, превращая аб
страктный корень в конкретное слово -  существи
тельное, прилагательное, глагол.

Например, корень У о  передает общее значение 
“ крупного размера, величия” . С помощью разных 
огласовок от этого корня образованы слова-
Ув величина

большой 
лУи  величие

Т ч:

У]3 вырос
'J'lJ вырастил
Улзл увеличил и т. д.
Тип огласовки вместе с приставкой и суффиксом на
зывается на иврите У?Й?П. Как правило, каждый тип 
огласовки имеет определенное смысловое значение. 
Сравните, например, У ] а “ величина” , ТУк “ длина” , 
РВУ “ глубина” , ЭГП (а  вместо э -  под влиянием гор
танного П) “ ширина”  — тип 1о2эЗ.

Далеко не все типы слов продуктивны в современ
ном иврите.
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Мы разберем здесь лишь некоторые наиболее про
дуктивные типы и словообразовательные суффиксы. 
(Не следует забывать, однако, что из любого прави
ла имеются исключения Слово может внешне отно
ситься к определенному типу, а по смыслу не иметь 
с ним ничего общего).

1. Причастие очень часто употребляется как су
ществительное со значением деятеля
Порода У? :131о “ писатель, корреспондент” , луП “ па
стух” , iaHtf “ сторож” , “ правитель” , пхП “ убий
ца” , iD'iB* “ полицейский” , КЗП “ врач” .
Порода Ууэ. Улзв “ директор” , У лв  “ шпион , пмв 
“ хирург” .
Порода У’у в л :у п о “ гид, инструктор” , Л’ЗВ "коррек
тор” , (от .ТДЛ -  “ делать корректуру” ), Л11а “ учитель" 
(от ЛИП “ преподавать, давать указания” , корень IV). 
глза “ лидер, вождь” , Г&Ув “ доносчик". ГП^в 
“ композитор” .

2. Тип Ja22a3 (где 22 указывает на дагеш во вто
ром согласном корня) -  профессия, обычное 
занятие.
"ВО “ парикмахер” , С̂ П “ портной” , Уп “ солдат” , D'D 
“ летчик” , ОП “ минометчик” , ЗГ)Э “ корреспондент” , 
алз “ шофер” (изменение а на э из-за звука л, который 
не принимает дагеша), 1 ’ Р “ турист” , 1’1  v удья. in  
“ житель” , tft&J “ следопыт” . Din “ токарь” , 113 “ сто
ляр” , “ часовщик” .

3. Тип ми12аЗ (если 1-гортанный, то ма1а2аЗ) -  
обозначение места.

“ завод” , 1Т30 “ монастырь” , гптв “ восток” , (от
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гпт “ восходить” ), зчуа “ запад”  (злу -  “ вечер, закат” ), 
Ьма “ башня” , В '*а “ участок” .

4. Тип ми!2аЗа, или м?1  (а) 2аЗа — небольшое место 
мастерская:
ЛОЗОП “ прачечная” , т ьоп  “ парикмахерская” , гпэуо 
“ лаборатория” , Л̂ ЭТП “ мусорная свалка” , ЛЗХТО 
“ каменоломня” .

5. Тип I а22эЗэг -  название болезней: ЛАП® “ тубер
кулез” , глх? “ астма” , гптп “ свинка” , л1??’  “ насморк” , 
луэ® (а  вместо э под влиянием гортанного У) 
“ грипп” , ЛЗХП “ rcp t” , ЛЭТК “ краснуха” .

6. Тип I о2эЗ -  абстрактные понятия:
blJ “ величина” , рпу “ глубина” , Т}Х “ дпина” , ЗП1 
“ ширина” , п® ’  “ честность, прямота” , ВПП первона
чально “ обновление (луны )” , отсюда “ месяц” , УЗВ7 
“ сытость” , ртп “ прочность” , ТОК “ счастье” , ТВГУ 
“ богатство” , ’ЗУ (вместо ’ЗУ) “ бедность” .

Слова этого типа могут обозначать и вполне кои- 
кре чые понятия, например:
Ьзх “ ела” ,‘?Г1Х “ палатка, шатер” , ^ЛЭ “ стена” , Л'3 
“ вин Г ’

7. Тип 1а2иЗ -  прилагательные со значением 
“ возможный, поддающийся” :
т зу  “ проходимый” , K’ li? “ читабельный, доступный 
для чтения ’ , ТИФ хрупкий” , Р>,ЬИ “ горючий, воспла
меняющийся” , тр у  “ стойкий".

8. Суффикс ЛТ -  абстрактные существительные 
лпэу “ рабе гво” , .лпп “ свобода” , пЛ% “ величие” , 
ливр “ мелочность” , ЛМ’ЗП “ серьезность” , Л1П0® 
“ нравственность” , ЛГ1В75Х “ возможность” , ЛВДП “ по
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рядочность” , ГО21ЭЗ “ правильность, готовнос-ь’
9. Суффикс -ан 10 -  деятель, человек, обладающий 

данным свойством:
Ц?п& “ артист, игрок ” . 1WW13 “ футболист" гпэ 
“ конферансье” , (от ПЗ “ веселить” ), "палач” , (от 
Л^Л “ вешать” ), “ консерватор” , li?SO “ сомневаю
щийся” , 1^Т  “ обжора” , (W l “ жрать” ), 13"Н "щедрый, 
филантроп” , “ пулеметчик” .

10. Тот же суффикс -ан (иногда -он) нередко обра
зует существительные со значением инструмента, 
орудия:
ТПЛ1Э “  консервный ключ” . JJTB “ кондиционер". ]0'2 
“ авиамодель” , “ самолет” . I13V, “ паспорт”
(“ снаряжение, необходимое в дорогу")

В иврите используют™ такие заимствованные суффиксы -и ни. 

-ист (n rS flto . OO^K'IW). причем иногда они мо1ут присоеди
няться к ивритским словам, например оотпю  -  'учащийся пос
леднего (12-го) класса" гимназии (прежде гимна ?ия начиналась с 
5-го класса, который считался 1-ым классом гимназии, поэтому 
последний, двенадцатый класс считался 8-м). Ь pail к>вор«к>й речи 
употребителен славянский суфф.. -ник р’и и у  "киб-цник" 
Р’ШПП “ член партии Херут". р’ ГШ “ надоеда, нудный человек"

11. Тип 12а32а3 (реже 12a32o3, 12а32у3) -  умень
шительное значение, ослабление качества (у прила
гательных): зУзЬэ “ щенок, собачка” , 'ллцПП “ коте
нок” , 3J33T “ хвостик” , "irnntfr “ смуглый” , 
“ малюсенький” , ртрт “ зеленоватый”

12. Уменьшительное значение может также пере
даваться суффиксом -он (ж. р. -  онэт), -ит  и изред
ка заимствованным из русского суффиксом -чик

ж. р. “ малыш, малышка” ; “ совсем



маленький” , тТтэр “ брошюра” , JVH&J “ мостигс” , УЩ 
“ навес”  (Ц  “ крыша” ), ГГТ “ ручка, рукоятка ГРОЗ 
“ рюмка”  (013 “ стакан” ), Л’31эр “ автомобиль”  (П1'ОП 
“ машина, механизм” ).

! 3. Русским отрицательным приставкам не-, без- в 
иврите соответствуют приставки -’К, ’ЛЬз либо со
пряженное состояние с первым словом -ЛОГ “ от 
сутствие”  (для существительных), -ЛОГ (мн. ч. ’ТОГ, 
ж. р.-ллоп, мн. ч. -niiprt) “ лишенный” - 
ли п ^к  “ неуверенное гъ” , л®эк“Ч< “ невозможно” , 
ЛИ’ Х’ -’Х “ неустойчивость” ; 'n&3K‘ ,r ,73 “ невозмож
ный” ; 0’Т)?Л“ 1рп “ беспрецедентный” , л п ’ТВ’Чв'г 
“ неясность” .

14. Сложные слова в иврите очень немногочислен
ны: *|Лр (от *|Х + Pi?) “ носорог” , "Лр’Т “ прожектор” , 
ИУиа “ маяк” , OVftx “ беспроволочная связь” ; ИОГХ 
“ бесконечность”  (отсюда 'Э̂ СЗ’К “ бесконечный” ).

15'. Очень распространено в иврите образование 
новых глаголов от существительных. При этом при
ставка или суффикс существительного превращают
ся в корьевые согласные нового глагола:
ПиТ 1Л -  “ вклад, пожертвование”  (от корня ИЛ), отсю
да новый глагол СЛЛ “ пожертвовать, сделать вклад” ; 
Г’ПЛ “ ьос бражечие”  (от корня ’СП “ казаться” ), отсю
да ]’ЭТ “ воображать” ;
ЛЭОП “ номер”  -  ЛЭОП ‘ нумеровать” ;
У Л Л  “ упражнение”  (от ’г л  :^Ш  “ привычка” ) -  'УЛЛ 
“ упражняться”

Глаголы, образованные от заимствованных слов: 
ID^O (литер. TpVtp) “ звонить по телефону” ;



iVtJj? “ каталогизировать” ;
1 ЭТВ “ торпедировать” ;
ТТЛ? “ телеграфировать” ;
ТХМЛЛ (разг.) “ не заладилось, лопнуло дело”  от Т'ИЭ 
(англ. punctjre) “ прокол шины, помеха” ;
ВВТ^а флиртэт “ флиртовать” .

16. В древнем иврите в ряде глаголов была при
ставка ш “ поработить” , "ПП® “ освободить” .

В современном языке эта приставка стола 
продуктивной.
Она придает глаголам значение “ вновь, вое-” . Ведет 
себя она не как отдельная приставка, а как корневой 
согласный:
ЛТП® “ восстановить, реконструировать” ;
Пр® (от Dip) ‘ отстраивать заново, ставить на ноги” ; 
'грэи? (от Ьвэ) “ размножать, дублировать” ;
ЭЛЗ® “ переписать заново” .

17. В иврите распространены сокращения слов. 
Как правило, если сокращается одно слово, то в кон
це ставится знак гереил. ’: ’пу (читается Ч Щ  ) “ стра
ница” , ’131 (читается Л’7131) “ и так далее” . Если же со
кращается выражение, состоящее из нескольких 
слов, то перед последней буквой ставится двойной 
гереш ": Утл = П к У р п  “ заграница” , [ПК -  ЛПГОКП Л11ЭК 
“ О О Н ” .

Строгих правил сокращения нет: от слова можно 
оставить одну, две или даже, три буквы. Нередко 
одно и то же выражение или наименование имеет 
несколько вариантов сокращенного написания: П'ГПЭ 
= п'п та “ СССР” ; а'лп = а’лл = п'лш = л̂ ®рал ®>п
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“ глава правительства” .
Некоторые сокращения являются чисто графичес

кими: слова пишутся сокращенно, но читаются пол
ностью (й 'лпэ читается nttjflan ЛЛЭ; п 'лп  читается 
л ^ п в л  вгк л)

Другие же читаются сокращенно: либо по назва
ниям составляющих букв (D'n, читается мэм-пэй 
ли^э трвр “ командир батальона, з'Е7 шин-бэт  ’ЛПФ 
|МТОЗГЦ“ служба безопасности),либо с огласовкой на а- 
а. У лх  (читается ЬЭД л ш  N3X “ Армия Оборо
ны Израиля; Уззрр = 'глзр lip “ заместитель гене
рального директора” , Ьзврт = ’Угал лвэл В7ХТ 
“ начальник генерального штаба” . Если в сокраще
нии есть буква 1 или \ то они читаются как у, и: D'W 
ум “ О О Н ” , Г ’П = D’bn  У’п хир  “ пехота” .

Такие сокращения воспринимаются как обычное 
слово, и от них могут образоваться новые слова:ПУ1 
(или П'Т1 = 11ЭФГП н  “ отчет” , отсюда ПЛ1? “ отчиты
ваться, вести репортаж” , П1П “ репортаж, отчет” .

П РИ ЛО Ж ЕН И Е

1. НЕКОТОРЫЕ АРХАИЧНЫЕ ФОРМЫ

1 .В древнем иврите имелось особое окончание лП , 
которое прибавлялось к форме повелительного на
клонения (только мужск. р. ед. ч.) или к форме 1-го 
лица (ед. и множ. числа) будущего времени и кото



рое выражало призыв, побуждение к действию, лэ1? 
“ иди же”  pfc “ иди” ); л т ®3 “ давайте споем”  (Т0з “ бу
дем петь” ).

В современном иврите эти формы нередко встре
чаются в поэзии:
rmaiMl ПУМ ЛЗЛ “ давайте будем веселиться н радо
ваться” .
Обычно же побуждение к действию выражается в 
разговоре словом ЛЗЛ или N13 “ давай ", W13 давайте” : 
ЛЗЭ Л®£3 «13 “ давай сделаем так” , DjV ЧИП УВД 1К13 “ да
вайте поедем завтра на море” .

2. В древнем иврите, когда слово оказывалось в 
конце предложения или ритмической группы, в нем 
обычно происходили некоторые изменения гласных 
и ударения:
па© вместо па© они берегли
Л1В© вместо лча© она берегла
Па®’ вместо ПВ©’  они сберегут, -  так

во всех глаголах 
*103 вместо ЧОЭ серебро, деньги.
Сегодня эти формы употребляются только в от
дельных застывших оборотах: ПЗу D’JtfS “ в прошлые 
годы”  вместо пэу© D’J®3,
1рЯП’  С’ЗШ O’)? “ запретный плод сладок”  (букв, “ кра
деная вода будет сладкой” ) вместо 1рЛВ\
*]0Э ГК ВЗП ’’даром, бесплатно”  ьместо *103.
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Ч

II НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

1. Глагол ГРП, nVn1? “ жить”  спрягается в будущем и 
прошедшем времени как ЛЮ, лзр (разновидность Г!’ 1?, 
т.е. последний согласный корня л). Однако 3 лицо ед.
ч. мужск. р. в прошедшем времени имеет форму 7?. а 
не л т .

t  т

В настоящем вр.: ’П, ГРП, 0” П, Л1*П
Особая форма ’ ГГ , Т !П , 1’ П’  употребляется в смысле
“ да здравствует” .

2. Глагол ЛВК “ сказать”  имеет ряд особенностей в 
будущем вр., повелительном накл. и инфинитиве. 
Буд. вр.: лак, лакл, пак л, лах\ лакл, лак :, пахл, 

пах ’ ,
Повелит, накл.: лак, пах, пахп ’ • 1 • ’ < •
Инфинитив ла1У (1 вместо К). Старая форма инфини
тива ЛВХ  ̂употребляется в литературной речи в зна
чении “ а именно”  или “ сказал следующее” .

В разговорном языке вместо форм будущего вр. и 
повелит, наклонения глагола лак используются фор
мы буд. вр. глагола Л’ап  ̂ (инфинитив его употре
бляется наряду с ЛП11?, формы прошедшего Л’ЗЛ и на
стоящего вр. T in  совсем вышли из употребления): 
ЛВ1Х ’ЗК “ я говорю” , ’ЛЛВК “ я сказал” , но Л’ак “  я ска
жу” , л’ал “ скажи” , ЛВ11? Л&р =Л’1Л|7 лй?р “ трудно 
сказать” .

3. В спряжении глагола Р13 “ подойти” смеши
ваются разные породы. В прошедшем и настоящем 
вр. он спрягается по типу У̂ВЗ: ’ЛФЗЗ, Л033, ЛФ?3, Фаз; 
Фаз, л»аз, □’«аз, л№аз
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В будущем вр. он спрягается как глагол УОЗ в основ
ной породе (первый согласный выпадает): ©ак, ©|Л, 
’©ал, © г, ©ал.
Повелит, накл. ©a, ’©а, 1©а

* Инфинитив fl©J^
4. Глагол 1 П2 “ бояться”  употребляется в прошед

шем вр. в основной породе: 'ГППЭ, ГЧП5. ГППЭ, птпэ.
- Все остальные формы -  будушее вр. (1П5К). наст. вр. 

(1П2Й), инфинитив (ЛП?1?) относятся к породе ^уэ.
5. Глагол “ целовать”  употребляется в разго

ворном языке только в прошедшем вр. Вместо 
остальных его форм обычно используется'оборот 
пр’©3 ЛЛ’?,буквально“ дать поцелуй” ,который может 
быть употреблен в любом времени и форме: ]Л} Х1Л 
лр’©: п"? “ он поцеловал ее” , П!?’©: '*? ’ ЗЛ “ поцелуй 
меня” .

III. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

В разговорном иврите нередко приходится слы
шать грамматически неправильные формы слов. Осо- 

*■ бенно часто смешиваются основная форма и нисмах 
во множ. числе у существительных женск ^ода: 
Л1ЛЭП “ компании”  вместо ЛПЗП (нисмах Л1ЛЗП);

*  Ш тт “ категории, ступени”  вместо IrtlTJ (нисмах
л и ц ),

ЛПау “ посты, позиции”  вместо ЛПВ^ (нисмах 
лнаф.
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В мужск. роде. п“яуГ1 "мировые рынки”  вместо 
(но основная форма - 0V ®  “ рынки” ).

IV. ВЛИЯНИЕ СЛЕНГА НА 
РАЗГОВОРНУЮ РЕЧЬ

Сленг, или просторечие, оказывает заметное в л и я н и й  

на разговорный иврит. Из сленга в общенародную 
речь проникают как отдельные слова, так и целые 
обороты

Среди нелитературных, сленговых слов и оборо
тов в иврите четко выделяются пять слоев:

1 Собственно мвритские слова с измененным зна
чением, например,
”10 надуть, обмануть (литературное -  рас

положить, уладить).
егуг, украсть (литературное -  поднять).
psn надуть, одурачить; спать с женщиной

(грубо) (литературное -  стучать),
ПЛ1К Ьж влипнуть, попасть впросак (буквально -

“ съел ее” ).
rr-rp черта с два (буквально — ли хор а д к а ):

D’f 1Ь уок 'Ж ЛГПр черта с два я туда поеду. -
2‘ Арабские слова и обороты

ГЗ’ЭП хабйби  дорогой, дорогуша
вздэа доволен
'гора одурманенный наркотиками

йЬдпн привет!
РГЭ К1?? ала кёфак здорово
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р^ХЭ ТП дир б&лак будь осторожен
3. Заимствования из идиш, в том числе ивритские 

слова в идишском произношении:
(алтэ зйхен) р ю  yoVn старье, барахло
(вйлдэ xde) Л’п y-rtm дикарь, животное

(брань)
(мймэ лошн) тчг?1? уока родной язык, идиш
(йдише мймэ) уоюэ УТП” “ еврейская мама”
( хуцс майсэ) ттта л гп иное дело, не имеет

отношения
(швйцэр) i n w хвастун, откуда глагол

Т’ТС’П1? “ хвастать” .
4. Из русского языка заимствовано большое число 

бранных слов,
но, кроме того, lib's балаган, беспорядок 

1D")D сарафан 
i?vXSVX (чубчик) штучка 
ггупэ’рп халтура, побочный 
приработок.

5. В иврит проникло также много английских 
слов, некоторые из которых приобрели жаргонный 
оттенок:
’П привет!
” ?.1к о-кей, ладно, -  согласие
3Yj выгодная, “ блатная" работа
ТВ (фэр) (ж.р. Л’ТС) честный, порядочный 
ТХЗЭ прокол шины; неполадка, нарушение

плана, откуда глагол T jjg rn  поломался 
(план), нарушился.
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