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«Боль шой сло варь» Каирс кой 
ака де мии арабс ко го язы ка как 
аль тер на ти ва Ис то ри чес ко му 

сло ва рю арабс ко го язы ка  
Ав гус та Фи ше ра

Статья по ве ст вует пер вые ша ги на пу ти изу че ния и науч но го 
опи са ния ди на ми ки раз ви тия сло вар но го сос та ва арабс ко го язы ка, 
зат ра ги вает дис кус си он ные воп ро сы ис то ри чес кой лек си ког ра фии. 
Впер вые в оте че ст вен ной ара бис ти ке при во дят ся све де ния о пер вых 
ис то ри чес ких сло ва рях, их ме то дах в от бо ре ис точ ни ков, рас по ло же
ния ил лю ст ра тив но го ма те ри ала, дос тоинст вах и не дос тат ках пред
ло жен ных ме то дов. 

Клю че вые с ло ва: лек си ког ра фия, ис то ри чес кий сло варь, диах ро
ни чес кий под ход, ил лю ст ра тив ный ма те ри ал.

Shayakhmetov O.M.,  
Mustafayeva A.A. 

«Big dictionary» of Arabic 
Language Academy in Cairo as an 

alternative of Arabic Historical 
Dictionary of August Fisher

The article narrates the first steps towards learning and scientific de
scription of the dynamics of the vocabulary of the Arabic language, it af
fects the discussion questions of historical lexicography. For the first time 
in domestic Arabic studies provide information about the first Arabic his
torical dictionaries, their methods in the selection of sources, the location 
of the illustrative material, the advantages and disadvantages of the pro
posed methods.
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Каир де гі араб ті лі  
ака де миясы ның  

«Үл кен сөз ді гі» А. Фи шер дің 
араб ті лі нің та ри хи сөз ді гі нің 

аль тер на ти ва сы ре тін де

Ма қа ла да араб ті лі нің та ри хи сөз ді гін құ рас ты ру жо лын да ат қа
рыл ған ал ғаш қы қа дам да ры жа йын да сөз еті ле ді, араб та ри хи лек си
ког ра фиясы ның кө кей кес ті мә се ле ле рі, араб ті лі нің ал ғаш қы та ри хи 
сөз дік те рі, қай нар көз дер ді таң дау да ғы жә не дәйек те ме ма те ри ал ды 
ор на лас ты ру да ғы жа ңа әдіс тер жө нін де айтыла ды.

Тү йін  сөз дер: лек си ког ра фия, та ри хи сөз дік, диах рон дық әдіс, 
дәйек те ме ма те ри ал.
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Интерес к изучению динамики развития лексики в раз-

резе с временными периодами, обусловленный созданием 
научных академий в конце XVIII - начале XIX веков в ря-
де стран положил начало формированию исторической 
лексикографии как отдельной области знания. Восходя-
щая истоками далеко к VII в. арабская лексикография име-
ла колоссальный опыт в деле обработки письменного ма-
териала и фиксации лексики. Тем не менее преимущест-
венно базировавшаяся на консервативных взглядах соста-
вителей ранних словарей данная область арабского язы-
кознания в связи с отсутствием новых подходов в реше-
нии вызовов современного времени переживала упадок и 
нуждалась в реанимировании посредством внедрения 
принципа коллективной работы, которая вслед за запад-
ными государствами привела к созданию в странах-госу-
дарствах языковых учреждений, впоследствии ставших 
академиями, где языковая политика и трудности, связан-
ные с новообразованиями в словарном составе националь-
ного языка, могли решаться на уровне государства. Фор-
мирование академий арабского языка положили начало 
новому этапу развития не только арабской лексикографии, 
но и всей арабской лингвистической традиции в целом. В 
1934 году представляющей интересы всей арабской нации 
Каирской академией арабского языка в своем учредитель-
ном документе определяются задачи по ведению языковой 
политики. Одним из главенствующих приоритетов была 
определена работа по созданию исторического словаря с 
публикацией подробных исследований касательно исто-
рии определенной лексики и модификации их значений. 
Исторический словарь должен был отражать динамику 
развития арабского словарного состава какого-либо опре-
деленного временного отрезка начиная с доисламской эпо-
хи до наших дней. 

Особенностью исторического словаря является то, что он 
базируется исключительно на письменных источниках язы-
ка, в чем заключается водораздел исторической и этимологи-
ческой лексикографии.  



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №3 (73). 201568

«Боль шой сло варь» Каирс кой ака де мии арабс ко го язы ка как аль тер на ти ва Ис то ри чес ко му сло ва рю ...

Совершенно очевидно, что реализация по-
добного проекта требовала сбора колоссально-
го письменного материала, как рукописей, так и 
старопечатных изданий, формирование круп-
нейшей картотеки, на базе уже изученных, дос-
товерных источников, а также привлечение не-
малого количества заинтересованных из числа 
профессионалов и добровольцев с примене-
нием всех возможностей технического прогрес-
са, которыми на момент принятия данного ре-
шения академия не располагала. 

Поэтому еще на старте реализации проекта 
становится очевидным, что, имея дело с бога-
тейшим корпусом арабского языка, претерпев-
шим колоссальные изменения в эпоху развития 
переводческого движения в средние века и в 
современное время, создание исторического 
словаря требовало сбора памятников пись-
менности авторов всех произведений, а также 
их последующей обработки и их издания на ос-
нове четких научных, описательных принци-
пов. В итоге проект был приостановлен до вы-
полнения всех заявленных требований. Между 
тем, академией было принято решение взять 
под руководство и всячески содействовать как 
в финансовом, так и в научном плане, созданию 
исторического словаря немецкого ученого 
лингвиста, востоковеда Августа Фишера (1865-
1949), последователя и продолжателя дела ос-
нователя школы востоковедения в Лейпцигс-
ком университете Г.Л. Флейшера. Делом всей 
его жизни был сбор древних памятников для 
лексикографического описания исторического 
развития арабского языка. Поставленная Фише-
ром довольно перспективная задача филологи-
ческого изучения истории развития словарного 
состава арабского языка, а также намеченные 
им ряд пунктов, которые необходимо реализо-
вать для достижения этой масштабной цели, 
всерьез заинтересовала арабскую научную об-
щественность. При этом академия не только 
одобрила его проект, но и вопреки всем окосте-
нелым принципам консерватизма предоставила 
ему членство в коллегии академиков. Данные 
Фишеру привилегии были обусловлены глубо-
кими научными постижениями ученого в об-
ласти арабской лексикологии и четким виде-
нием стратегии создания подобного типа слова-
рей, основанной на успешном опыте уже имев-
шихся европейских словарей. По утверждению 
М. Омара, И. Мадкура и ряда других исследо-
вателей, в своей работе Фишер отдавал пред-

почтение опыту Оксфордского словаря англий-
ского языка [7, с. 273; 8, с. 66]. Между тем, по 
утверждению самого Фишера, идеи о вопросах 
теории создания исторического словаря он чер-
пал у немецкого лингвиста Ф. Хердегена в его 
трудах по латинскому языкознанию [1, с. 24]. 
Как бы ни было, ясное представление Фишера 
о задачах исторического словаря арабского 
языка с применением новых принципов лекси-
кографии и привлекло внимание академии. 
Новые принципы резюмируются в следующих 
пунктах: 

1. Определение категорий письменных па-
мятников и источников, взятых за основу кор-
пуса словаря. 

2. Метод обработки выбранных источни-
ков и разработки картотеки. 

3.  Метод аранжировки словника и словар-
ной статьи. 

4.  Принципы подачи фонетической, сти-
листической справки, формат и хронологичес-
кий порядок иллюстраций. 

5. Необходимость подачи эквивалентов на 
английском или французском языках. 

Задачи исторического словаря Фишера бы-
ли освещены в научных докладах ученого на 
трех конференциях в Базеле (1907), Копенгаге-
не (1908), Афинах (1912) [1, с. 27]. Понимая, 
что создание подобного рода словаря представ-
ляет собой очень трудоемкое и долгосрочное 
дело, которое требует академического, высо-
копрофессионального подхода, создания карто-
теки, которой предшествует упорная научно-
исследовательская работа по отбору и выработ-
ке принципов расписки необозримого корпуса 
памятников арабской письменности, Фишером 
принимается решение ограничиться периодом 
конца III века хиджры. При этом данное огра-
ничение никак не умаляло ценность источников 
последующих времен, которые, по мнению Фи-
шера, в перспективе обязательно должны были 
войти в корпус «Большого исторического сло-
варя». Концепция словаря Фишера базируется 
на совершенно новом подходе в отборе источ-
ников лексического материала, доселе основы-
вавшемся на принципе «преемственности» от 
предшествующих словарей, корпус которых 
составлялся посредством выборочной отборки 
источников, что неприемлемо для историческо-
го словаря. В одном из докладов Фишер отме-
чал недопустимость «создания исторического 
словаря на базе существующих ранних или сов-
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ременных арабских словарей, ровно как и под-
ражание их методам» [1, с. 22]. Ученым было 
предложено использовать первичные источни-
ки путем метода сплошной выборки в обход 
арабским словарям.  

На момент утверждения проекта академией 
А. Фишер уже располагал картотекой в более 
чем 1 миллион карточек. Сообщается, что для 
толкования одного только слова «كان» автор ис-
пользовал 587 цитат, а количество ссылок на 
одного автора порой превышало 17 тысяч [9,  
с. 621], что свидетельствует о колоссальном 
объеме собранного материала. Не смотря на 
множество амбиций, возложенных на столь 
значимый проект, наступление второй мировой 
войны препятствует Августу Фишеру поддер-
живать связь с академией. Фишер продолжил 
сбор и обработку памятников, однако в 1949 го-
ду из-за настигшего недуга ученый ушел из 
жизни так и не завершив картотеку, а боль-
шинство сделанных им записей было утеряно. 
Каирской академией были предприняты безус-
пешные попытки воссоздать недостающий ма-
териал путем использования имеющихся запи-
сей, однако отсутствие полного представления 
о том, какие из собранных источников были ис-
пользованы ученым либо оставлены им без 
внимания, привело данный проект в тупик. В 
итоге были изданы лишь предисловие ученого 
к словарю, ряд образцов словарных статей и не-
которые из научных отчетов, предоставленные 
автором академии в процессе работы над стра-
тегией проекта. 

Дабы возместить научный провал, постиг-
ший область арабской лексикографии в резуль-
тате приостановки проекта исторического сло-
варя, каирская академия формирует комиссию 
по созданию «Большого словаря» арабского 
языка, в котором было бы сформировано ядро 
для будущего исторического словаря, учтены 
все существующие недостатки предыдущих 
словарей с учетом требований современного 
времени. Принцип академии по сбору лексичес-
кого материала, в отличии от традиционного 
метода, не ограничивается языком центральной 
области арабского полуострова, некогда являв-
шегося чистым от диалектов и иноязычной 
примеси, а приобретает намного обширный ха-
рактер, принимая во внимание язык, используе-
мый современным носителем. В результате та-
кого подхода сильно расширилась область ис-
пользуемых для сбора лексического материала 

источников, которые теперь уже не опреде-
ляются периодом фиксации ( اجعصور الاحتج ), а 
охватывают весь исторический потенциал язы-
ка, не утративший актуальность для современ-
ного пользователя. С решением возобновить 
проект Фишера под видом «Большого словаря» 
полностью меняется концепция самого истори-
ческого словаря, которая теперь приобретает 
признаки общего толкового словаря академи-
ческого типа с ядром исторического словаря.  
Помимо материала из наследия средневековых 
арабских словарей с важнейшими терминами из 
арабо-мусульманской цивилизации в него вк-
лючены статьи по этимологии слова в свете 
сравнительного языкознания, научное опреде-
ление основных терминов, энциклопедические 
данные о видных деятелях, государствах и ис-
торических регионов из арабского, мирового 
наследия и современной эпохи, а также связан-
ные с этим карты и схемы, современная утве-
ржденная академией новая терминология. С 
1970 года до настоящего времени Академией 
было издано 10 томов (последний был издан в 
2013 году).  

Идея о создании «Большого словаря» пред-
полагала, если не завершение словаря Фишера, 
то во всяком случае подготовку почвы для 
«Большого исторического словаря», о котором 
не раз в своих докладах говорил Фишер. С точ-
ки зрения формы организации и расположения 
словника, принципов подачи грамматической, 
стилистической информации, «Большой сло-
варь» уверенно отвечал поставленным ранее 
академией для исторического словаря крите-
риям. В то же время по содержанию и методам 
подачи иллюстративного материала новый 
проект открыто противоречил исторической 
направленности, оговоренной в задачах «Боль-
шой словаря». Одним из главенствующих про-
тиворечий в концепции данного словаря яв-
ляется нормативность, которая не свойственна 
историческим словарям, что связанно с отсутс-
твием и неустойчивостью норм в различные 
временные периоды. Известно, что данный тип 
лексикографических справочников призван 
описывать закономерные и последовательные 
изменения словарного состава на основе пись-
менных памятников, не взирая на нормы крас-
норечивости, ограниченные так называемыми 
эталонными периодами «фиксации» (الاحتجاج). 
Главенствующим показателем степени норма-
тивности того или иного словаря, безусловно, 
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служат отобранные для его корпуса источники. 
Можем заметить, как «Большой словарь» 
Каирской академии арабского языка оперирует 
обилием цитат и комментарием из предшест-
вующих авторитетных словарей, чей лексичес-
кий корпус составлялся на основе выборочного 
использования источников, в отличие от слова-
ря Фишера, отдававшего предпочтение пер-
воисточникам. При этом только в первой части 
«Большого словаря» количество цитат, относя-
щихся к времени не позднее III века хиджры, в 
несколько раз превышает количество цитирова-
ний более поздних авторов, что говорит о яв-
ном преимуществе периода фиксации в концеп-
ции данного словаря. Хронологическая состав-
ляющая в иллюстративной зоне словаря Фише-
ра выступает обязательным критерием для от-
ражения процесса эволюции лексических зна-
чений. Все цитаты располагаются согласно хро-
нологическому порядку, что дает ясное предс-
тавление о происходивших семантических 
трансформациях и появлении новых значений в 
разные временные периоды. Так, для лексичес-
кой единицы «َأبَد» приводятся схожие значения 
1. «долгое время», «вечность», «бесконеч-
ность»; 2. «постоянство», тем не менее каждое 
из них иллюстрируется цитатами из поэзии и 
прозы согласно хронологическому порядку. В 
том же словарном гнезде наблюдаем процесс 
приобретения лексической единицей новых ме-
тафорических значений, снова отражаемые в 
иллюстративных примерах, расположенных в 
хронологическом порядке. В статье для слова 
 приводится исходное значение «жить в «تأبدّ»
пустыне в одиночестве», применимое для ди-
ких зверей и людей, живущих в пустыне, после 
дается приобретенное метафорическое значе-
ние «быть холостым», «отрешаться от жен-
щин», после чего следует комментарий автора, 
демонстрирующий собственно процесс приоб-
ретения исходной единицей метафорического 
значения в следующем порядке: «ّتأبد», т.е. 1) 
жить одиноким в пустыне; 2) уединяться в пус-
тыне подобно аскету, т.е. становиться аскетом; 
3) подобно аскету отрешаться от женщин [1,  
с. 36].  Помимо всего прочего, цитаты снабже-
ны пометками, указывающими на частотность 
употребления того или иного значения в разные 
временные периоды, уделяется внимание эти-
мологии слова, отражающей причины появле-
ния данных значений и исключающей вероят-

ность ошибочного толкования процесса семан-
тических изменений.  

Указанные выше критерии в расстановке 
цитатного материала не нашли отражения в 
концепции приемника словаря Фишера. Ил-
люстративный материал «Большого словаря» 
в большинстве случаев организован с полным 
игнорированием исторической последова-
тельности цитат. Более того, в используемых 
иллюстративных примерах не отражаются 
признаки семантической или контекстуаль-
ной специфики того временного периода, ко-
торый они представляют. Цитирование произ-
ведений авторов, живших после периода фик-
сации, невольно внушает мысль о наличии 
новых приобретенных значений на данном 
временном отрезке, отличных от исходного 
фиксированного значения в ранних норматив-
ных словарях. В статье для той же словарной 
единицы «الأبد» «вечность», что мы рассмат-
ривали в словаре Фишера после всех вариан-
тов значений с контекстуальными примерами 
и цитатами из хадисов, приводится отрывок 
из стихотворения Абу Таммама, относящего-
ся к традиционному средневековому литера-
турному жанру «мадх» (панегирик), где он 
возносил до небес Абу Саида ас-Сугри и 
восхвалял его победы со словами: 

 
  يوم به أخذ الإسلام زينته,

  الأبدبأسرھا واكتسى فخرًا به  
 
Присутствие отрывка из стихов автора, не 

относящегося к классическому периоду, – уже 
повод полагать о том, что вводное слово «الأبد» 
не встречалось в произведениях ранних поэтов 
или же встречалось, но имело совершенно иное 
лексическое значение нежели то, что приводит-
ся в цитируемом выше отрывке. С помощью 
электронной базы, где сегодня собраны все дос-
тижения классики арабской литературы, уда-
лось выявить применение данной лексической 
единицы в более раннее время, а именно уже в I 
веке хиджры в знаменитой касыде ан-Набига 
аз-Зубьяни [6, с. 212]:  

 
  يا دار مية بالعليا فالسند

 الأبدأقوت وطال عليھا سالف   
 

где выражение سالف الأبدтакже указывает на бес-
конечность времени. Далее в статье для слова 
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-применена цитата из сочинений аль-Ба «الأمل»
руди (ум. 1322 г.х. / 1904 г.): 

 
  لم يبق لي أمل إلا إليك فلا

 تقطع رجائي فقد أشفقت من حرجي  
 
Цитате предшествуют цитата из Корана и от-

рывок из высказывания Катарий ибн аль-Фаджа’а 
(ум. 78 г.х. / 697 г.). Значение слова «الأمل» в от-
рывке аль-Баруди не содержит новизны, отличав-
шей бы его от первоначального смысла, исполь-
зованного его предшественником Катарий ибн 
аль-Фаджа’а. Как видно из приведенных приме-
ров цитирования группы поздних авторов ис-
пользованы в дополнение к цитатному матери-
алу, относящемуся к группе ранних авторов. При 
этом ни одна из цитат поздних авторов не вносит 
существенного вклада в понимание толкуемой 
лексической единицы, придав ей новые приобре-
тенные значения. 

Таким образом, «Большой словарь» каирс-
кой академии арабского языка имеет ряд отли-

чий от словаря Фишера, выраженных в по-
становке приоритетов при отборе источников 
для корпусов словарей, методах аранжировки 
словника и подачи иллюстративного материала, 
ряде основополагающих принципов, ка-
сающихся непосредственно концепции истори-
ческого словаря, такие как неприемлемость 
нормативности и применение метода выбороч-
ного использования письменных памятников. 
Противоречия «Большого словаря» своей ис-
конной концепции исторического справочника, 
как и ряд дискуссионных принципов словаря 
Фишера, не раз становились предметом критик 
и обсуждений. Тем не менее, не смотря на свою 
незавершенность, оба труда по сей день яв-
ляются непревзойденными достижениями в 
своей области, которые по праву можно счи-
тать точкой отчета арабской исторической лек-
сикографии и решением поставленной каирс-
кой академией долгосрочной и перспективной 
задачи филологического изучения истории 
арабского языка. 
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