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Идеоло ги чес кий ас пект  
ил лю ст ра тив ной зо ны  

в сов ре мен ных арабс ких  
сло ва рях на при ме ре  

«Боль шо го сло ва ря» Каирс кой 
ака де мии арабс ко го язы ка

В статье на фак ти чес ких при ме рах впер вые расс мат ри вает ся 
идеоло ги чес кая сос тав ляющая в сов ре мен ных арабс ких сло ва рях на 
при ме ре «Боль шо го сло ва ря» Каирс кой ака де мии арабс ко го язы ка, 
зат ра ги вают ся проб ле мы по от бо ру и оформ ле нию ил лю ст ра тив но го 
ма те ри ала, об суж дает ся сте пень функ цио наль ности и до ля эм пи риз
ма ре ли ги оз ных текс тов в про цес се се ман ти за ции лек си чес кой еди
ни цы.

Клю че вые сло ва: идеоло ги чес кий ас пект, ил лю ст ра тив ный ма те
ри ал, ци та та, заимс тво ва ние, кон текс туаль ный при мер.

Shayakhmetov O.M.,  
Kydyrbayev K.A.

Ideological aspects of illustrative 
zones in modern Arab 

dictionaryon examples of  
«Big dictionary»  

Cairo Academy Arabic

In an article on actual examples onthe first time considered the ideo
logical component in modern Arabic dictionary at the example of the “Big 
Dictionary” of Arabic Language Academyin Cairo, addressed the problem 
of the selection and arrangement of illustrative material, discusses the de
gree of functionality and the proportion of empiricism of religious texts in 
describing thelexical unit.
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Қа зір гі араб ті лі   
сөз дік те рі нің дәйек те ме   

зо на сын да ғы  идеоло гиялы қ ас-
пек ті Каир араб ті лі   

ака де миясы ның  
«Үл кен  сөз ді гі нің» не гі зін де

Ма қа ла да Каир де гі араб ті лі  ака де миясы ның «Үл кен  сөз ді гі нен» 
алын ған  нақ ты  мы сал дар дың  не гі зін де  қа зір гі араб ті лі  сөз дік те рі ні ң 
и деоло гиялық  құ рам дас  бө лі гі  ал ғаш  рет  қа рас ты ры ла ды, сөз дік  ма
қа ла да  дәйек те ме  ма те риал ды ірік теу  жә не ұйым дас ты ру  мә се ле ле
рі, ді ни  мә тін дер дің  сөз дік  тұл ға ны  тү сін ді ру де гі  фу нк цио нал ды ғы 
мен эм пи ризм ні ң ү ле сі  жа йын да  сө з е ті ле ді.

Тү йін  сөз дер: идеоло гиялық ас пект, дәйек те ме ма те ри ал, дәйек
сөз, кон текс тік  мы сал.
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Иллюстративный материал в современных словарях арабс-

кого языка играет особую роль в семантизации лексических 
единиц, особенно когда речь идет о нормативных словарях, ру-
ководствующихся приоритетами консервативных методов в от-
боре лексического состава на основе выборочных источников. 
«Большой словарь» арабского языка Каирской академии пре-
тендует на звание современного толкового словаря арабского 
языка, структура которого отражает новейший подход в отбо-
ре, аранжировке и подачи лексики. В качестве источников для 
цитатного материала в словаре использованы: 

1) коранические тексты (все формы чтения: общеприня-
тые и единичные); 

2) высказывания из достоверных хадисов и преданий на 
основе шести сборников: «аль-Джами' ас-Сахих» имама аль-
Бухари, «аль-Джами' ас-Сахих» имама Муслима, «Китаб ас-
Сунан» имама Абу Дауда, «аль-Джами' аль-Кабир» имама 
ат-Тирмизи, «Китаб ас-Сунан аль-Кубра» имама ан-Наса’и, 
«Китаб ас-Сунан» имама Ибн Маджа, «ас-Сунан аль-Кубра» 
имама аль-Байхаки, «аль-Муснад» имама Ахмада; 

3) отрывки из прозы: пословицы, поговорки, проповеди и 
др., преимущественно заимствованные из предыдущих сло-
варей, как «Лисан аль-араб» Ибн Манзура, «Таж аль-арус» 
аз-Забиди, «Му’джам аль-бульдан» и «Му’джам аль-удаба’» 
Йакута аль-Хамауи, «аль-Кашшаф» аз-Замахшари, «Макаис 
аль-луга» Ибн Фариса и другие; 

4) цитаты из поэтических произведений из собраний доис-
ламской поэзии, на примере сборников касыд, фольклора и ав-
торской поэзии «ан-Накаид», «Моаллакат» и других литератур-
ных памятников поэзии раннего периода, а также из произведе-
ний более поздних, в том числе современных авторов. 

Цитирование коранических текстов являлось обязатель-
ным условием арабских толковых словарей всех периодов. 
Более того, не было ученого грамматиста, чьи труды не со-
держали бы коранические цитаты, применявшиеся для подт-
верждения того или иного грамматического явления. Без 
исключения, все цитаты из Корана принято считать красно-
речивыми, входящими в категорию «цитаты-аргумента» вне 
зависимости от того, соответствовало ли кораническое упот-
ребление общепринятому или нет.  
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Сирийский ученый-лингвист М. Хусейн от-
мечал, что «наилучшим доводом в утверждении 
языковых основ является Священный Коран, 
ниспосланный на ясном арабском языке, его 
красноречивость и красота изложения не имеют 
себе равных, в чем не смели усомниться даже 
ранние чистокровные арабы, поэтому все кора-
нические аяты пригодны для построения анало-
гии (القياس) и являются базой для других языко-
вых положений вне зависимости от того, соот-
ветствуют ли они дошедшим до нас от арабов 
стихотворным и прозаическим произведениям 
или нет» [3, с. 30]. В пользу данного утвержде-
ния существует огромное количество высказы-
ваний средневековых арабских ученых-линг-
вистов. Ас-Суюти в своем грамматическом 
трактате «الاقتراح في علم أصول النحو» утверждал: 
«Все дошедшие до нас как общеизвестные, так 
и единичные формы чтения Корана в равной 
степени могут цитироваться как аргумент в 
пользу арабского языка» [4, с. 48]. Лексика и 
стиль Корана присутствуют во всех ключевых 
этапах жизни мусульманина, на обязательных 
пятничных проповедях, ежедневных молитвах, 
в ритуалах брака и развода, при рождении и на 
похоронах, кораническим духом пропитан весь 
фольклор исламского периода, эпические 
произведения, мудрые высказывания. 

Как правило, все текстовые заимствования в 
словаре подчинены определенным шаблонам, 
отличающим одну категорию цитат от другой, 
а также отчасти отражающим идеологический 
статус иллюстративного примера и особый 
стиль, подчеркивающий уникальность арабских 
словарей в оформлении словарной статьи.  Так, 
цитаты из Корана помещены в традиционные 
узорные скобки﴾﴿. Все цитаты из Корана, без 
исключения, снабжены ссылками на название 
суры и номер цитируемого аята.  Как правило, 
цитате предшествует вступление, задача кото-
рого обратить внимание пользователя на ее 
особый статус. Составителями применены нес-
колько вариантов вступлений: 

-наиболее распространен «وفي القرآن الكريم» .1
ная в словаре вступительная фраза для корани-
ческих цитат. Вступление дает понять, что сле-
дующий далее текст есть отрывок священного 
писания.  

-в первой части словаря употреб «وفيه» .2
ляется всего дважды в одной и той же словар-
ной статье при описании отличий между фор-
мами множественного числа «إخوان» и «إخوة» для 

вводной единицы «أخ», где «إخوان» «братья» 
имеет образный смысл и в большей степени 
применяется к друзьям, а «إخوة» ‒ к лицам, свя-
занным родственными узами. Таким образом, 
вступительные фразы заведомо подготавливали 
пользователя к чтению цитаты, тем самым спо-
собствуя осмыслению ее семантических, сти-
листических и грамматических свойств. В дан-
ной статье после коранической цитаты со вс-
туплением «وفي القرآن الكريم» подряд следуют две 
другие цитаты в сочетании с фразой «إخوة»:  

يقُال الأصدقاء وغير الأصدقاء إخوة وإخوان، : وقال الأزھريّ 
ولم يعنِ ) 10: الحجرات(﴿إنَِّمَاٱلۡمُؤۡمِنوُنإَخِۡوَةٞ﴾: وفي القرآن الكريم

نكُِمۡ﴾ : النسب، وفيه وھذا في النسب، ) 61: النور(﴿ۡأوَۡ بيُوُتِ إخِۡوَٰ
لِيكُمۡ﴾ : وفيه ينِوَمَوَٰ نكُُمۡ فِي ٱلدِّ  )5: الأحزاب(﴿فإَخِۡوَٰ

-священный аят» применяет» «الآية الكريمة» .3
ся в нескольких формах:  

-т.е. данное значение подт ,«ومنھالآية الكريمة» ‒
верждается следующим аятом Корана; 

رَتْ الآية الكريمة» ‒  встречается попеременно «فسِّ
с союзом «و» и частицей «كما» в 4-х местах и 
указывает на то, что цитируемый далее аят, сог-
ласно единогласному мнению комментаторов, 
соответствует приведенному в словарной 
статье значению; 

‒ « ئتَْ الآية الكريمةقرُِ  » дважды встречается в 
первом томе и указывает на наличие различных 
вариантов чтений цитируемого аята, где каж-
дый из вариантов имеет отличное от другого 
значение. 

Причиной многообразия вступительных 
фраз и отсутствия единого шаблона для атрибу-
ции коранических цитат и их лаконичности мо-
гут быть расценены как стиль арабского толко-
вого словаря, с характерной для него специфи-
кой, так и в качестве недочетов в работе соста-
вителей.  

Глагол «أدّى», как и множество других глаго-
лов в арабском языке, является фразовым и 
употребляется в сочетании с другими частица-
ми, образуя идиоматическое выражение, значе-
ние которого зависит от частицы, в комбинации 
с которой употребляется глагол. Поэтому в сло-
варной статье к данной вводной единице предс-
тавлено несколько значений, как в форме ее 
употребления в категории переходного глагола: 

 
سَلَّمَهُ : أدَّى الشيء إلى فلانٍ : ويقال... وصَلهَُ أَ : أدََّى الشيءَ * 

قام به : العملَ ~ و... قضَاه : الدّيْنَ ~ و... وَفَّى بھا : الأمانة~ و.إليه
...  

где глагол «أدّى» имеет значения: 1) передавать 
(что-л.); 2) возвращать (вверенное на хранение, 
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долг); выполнять (работу, дело), так и в сочета-
нии с частицей «إلى»:  

 
﴿وَلقَدَۡ فتَنََّا :اسِْتمََعَ، وبِهِ فسُِّر قوله تعالى: إليه~ و

ِۖ إنِِّي لكَُمۡ  وٓاْ إلِيََّ عِباَدَ ��َّ قبَۡلھَمُۡقوَۡمَفِرۡعَوۡنوََجَاءَٓھمُۡ رَسُولٞ كَرِيمٌ أنَۡأدَُّ
 رَسُولٌ أمَِينٞ﴾

 
где раскрывается иное значение данной едини-
цы «слушать», подтвержденное контекстом ци-
тируемого коранического аята. Осмысление 
идиоматических выражений в Коране осущест-
вляется согласно толкованиям ученых-коммен-
таторов, поэтому цитаты из Корана в словаре 
сопровождаются фразой «رَ قوله تعالى  т.е. в ,«وبه فسُِّ
данном значении «истолковано изречение Все-
вышнего». Как правило, указания на конкрет-
ные труды по толкованию Корана или имена 
комментаторов, чьи толкования послужили ос-
новой для осмысления той или иной идеогра-
фической фразы, в словаре отсутствуют, что 
может быть обусловлено единой интерпрета-
цией комментаторов описываемой фразы. В 
противном случае, при наличии различных ва-
риантов истолкований для одной и той же кора-
нической фразы составители выделяют после-
дующую цитату словами «وبه فسََّرَ بعضھم», т.е. 
согласно «некоторым толкованиям». Так, в ни-
жеследующем примере: 
 

العلم، يقال، فعل ھذا بإذني، وبه فسََّرَ بعضھم قوله : الإذْن
ِ﴾﴿:تعالى ينبَِهۦِمِنۡ أحََدٍ إلِاَّ بِإذِۡنِ��َّ  وَمَا ھمُ بِضَارِّٓ

 
слово «الإذن», общепринятое значение которого 
согласно словарю: والرخصةالإباحة : والإذن  «разре-
шение», «позволение», в контексте приведенно-
го коранического аята, по мнению некоторых 
комментаторов, использован в значении «зна-
ние», «осведомленность». 

 дважды встречается в «قرُِئتَْ الآية الكريمة» ‒
первом томе и указывает на наличие различных 
вариантов чтений цитируемого аята, где каж-
дый из вариантов имеет отличное от другого 
значение. 

 
كَثَّرَ : ويقُال آمر اللهُ فلاناً... كَثرَُ مَالھُمُْ : آمَرَ بنو فلانٍ إيمارًا* 
﴿وَإذَِآأرََدۡنآَ أنَ : وبھِذََا المعنى قرُِئتَ الآيةُ الكريمةُ . وْ مَالهَُ نسَْلهَُ أَ 

  )16:الإسراء(نُّھۡلكَِقرَۡيةَآًمَرۡناَمُتۡرَفِيھاَ﴾
رَ فلَُاناً*  ﴿وَإذَِآأرََدۡنَآ : جَعَلَهُ أميرًا، وبه قرُِئَتْ الآيةَُ الكَرِيمَةُ : أمََّ

رۡنَامُتۡرَفِيھاَ﴾أنَ   )16:الإسراء(نُّھۡلكَِقرَۡيةَأًمََّ
 
Из приведенных примеров видно, как один 

и тот же аят, имея различные стили произноше-

ния, передает совершенно отличные друг от 
друга контекстуальные характеристики двух 
описываемых словарных единиц, где первая оз-
начает «умножать», «приумножать» (богатс-
тво), а вторая выступает в значении «предос-
тавлять власть». В семантизации словарной 
единицы у приведенных цитат доля не велика. 
Более того, примеры не несут особой познава-
тельной и семантически значимой для дефини-
ции информации. Каждая из цитат содержит 
дериваты с единым корнем «كثر» и, безусловно, 
являются родственными с точки зрения слово-
образования, но тем не менее передающими от-
нюдь не один и тот же смысл. Очевидно, что 
прямым назначением данных цитат является 
ничто иное, как демонстрация толковательной 
способности коранических текстов, а также еще 
один повод доказать, что основой корпуса сло-
варя в первую очередь составляют религиозные 
тексты. 

Как правило стиль чтения «аль-Асима» не 
упоминается при цитировании ввиду распрост-
раненности данного стиля, в тоже время менее 
известные широкому кругу читателей стили 
выделяются словами « َْبھذا المعنى قرُِئت», указы-
вающими на то, что данное значение присутс-
твует в одном из девяти других, помимо стиля 
«аль-Асима», формах чтений Корана, и в неко-
торых случаях указывается название самого 
стиля. К каким именно стилям чтений Корана 
относятся цитируемые выше аяты, из соображе-
ний лаконичности, составителями не обозна-
чается. Тем не менее мы находим 17 других ко-
ранических цитат с указанием названий стилей, 
согласно которым цитировались данные аяты. 
Приведем некоторые из них: 

 
: فلاناً بكذا~ و... طاوعه ووافقه،: آتاه على الأمر مواتاةً * 

﴿وَإنِ : جازاه به، وعليه قراءة ابن عباس وجماعة بالمدِّ قولهَ تعالى
نۡخَرۡدَلٍآتيَۡناَ بھِاَ﴾ كَ    )47: الأنبياء(انَ مِثۡقاَلَ حَبَّةٖ مِّ

 
В распространенном стиле чтения «аль-

Асима» слово «َآتيَْنا» «воздавать» из цитируемо-
го выше аята произносится иначе «َأتَيَْنا» и имеет 
значение «приносить».  

 
أبَوُن، وعليه : وسمع في جمعه. ... الوالد، وأصله أبًوٌَ : الأبُ * 

: قراءة ابن عباّس والحسن وابن يعَْمر والجَحْدَرِيّ وأبَي رجاء
ھِ ﴿ ھَأبَِيكَإبِۡرَٰ ھكََوَإلَِٰ قَ  ۧقاَلوُاْنعَۡبدُُإلَِٰ عِيلَوَإسِۡحَٰ  )133: البقرة(﴾ مَوَإسِۡمَٰ

 
Вышеприведенный пример дает понять, что 

форма множественного числа слова « ٌأب» 
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«отец» в стилях чтений Ибн Аббаса, аль-Хаса-
на, Ибн Ямура и аль-Джахдари читается как 
-твоих отцов». В стиле «аль-Асима» дан» «أبَِيكَ »
ная лексическая единица произносится как 
« ائكَِ ءَابَ  » и употребляется в том же значении.  

 
، قرأَ ابن عباّس، ومجاھد، )أصلھا افتھل(أخََذَ : تخََذًا_ً تخَِذَ * 

  )77: الكھف(﴿لوَۡشِئۡتلَتَخَِذۡتعََليَۡھِأجَۡرٗا﴾ : وأبو عَمْرِو بْنُ العَلاء
 
Тот же аят теперь в стиле «аль-Асима» при-

водится в другой словарной статье: 
 

: وفي القرآن الكريم... أخََذَهُ : اتَّخَذَ مَالًا اتِّخَاذًا *
 )77: الكھف(﴾ لوَۡشِئۡتلَتََّخَذۡتعََليَۡھِأجَۡرٗا﴿

 
где вводные единицы « َتخَِذ» и « َاتَّخَذ» взаимозаме-
няемы и употребляются в одном значении. По-
добных примеров множество, однако даже из 
приведенных очевидно, что составители не 
придерживались устойчивой формы в указании 
названий для стилей коранических чтений. 
Только в первом томе «Большого словаря» наб-
людается целая полиморфия вариантов подоб-
ного рода фраз: » ُوعليھقراءة« »وبھاقرأ« , وفي » ,«وقرأ» ,
هُ قرِاءَةُ » ,«وبھذه اللغة قرأ» ,«قراءة  ,«ومنه قراءةُ » ,«وعليه توَُجَّ
 Более того, схожее произношение .«وفي مصحف»
одного и того же аята в разных стилях чтений 
избавляет от необходимости перечисления наз-
ваний всех стилей, позволяя ограничиться лишь 
одной формой в качестве наглядного примера.  

Наряду с перечисленными фразами, высту-
пающими в роли вступлений для цитат из Ко-
рана, составители нередко прибегают к указа-
нию на того или иного автора высказывания в 
цитируемом аяте или описанию обстоятельств, 
послуживших причиной для данного высказы-
вания. Примеры подобной чрезмерной многос-
ловности встречаются 24 раза в первом томе 
«Большого словаря». Так, в иллюстративной 
зоне словарной статьи слова «الأب» мы находим: 

 
الجدّ وإن عَلا، وفي القرآن : ~و. الوالد، وأصله أبوٌَ : الأب* 

وَٱتَّبعَۡتُ مِلَّةَ ﴿: ه السلامالكريم حكايةً عن يوسفَ علي
قوََيعَۡقوُبَ  ھِيمَوَإسِۡحَٰ ويطُلقَ الأبُ على ) ... 38: يوسف(﴾ ءَاباَءِٓيٓإبِۡرَٰ

، وفي القرآن الكريم حكايةً عن بني يعقوب قاَلوُاْ ﴿: العَمِّ
ھِ  هءََاباَئٓكَِإبِۡرَٰ ھكََوَإلَِٰ قَ﴾  ۧنعَۡبدُُإلَِٰ عِيلوََإسِۡحَٰ  )133: البقرة(مَوَإسِۡمَٰ

 
Как видно из примера, словарная статья пе-

регружена избыточными элементами, необхо-
димость упоминания и степень эмпиричности 
которых весьма мала. Возникает вопрос о цели, 
которую преследовали составители, включая 

подобного рода информацию в зону словарной 
статьи. Безусловно, все коранические аяты 
имеют отношение к тому или иному обстоя-
тельству, являющемуся предметом изучения 
корановедов и ученых-комментаторов. Едва ли 
можно представить, что авторы словаря наме-
ревались повысить практичность словаря, снаб-
див каждую цитату из Корана подробностями 
об обстоятельствах, послуживших причиной 
ниспослания цитируемого аята, напротив, ос-
тальная часть цитируемого материала из Кора-
на употребляется без упоминания подобной из-
быточной информации. 

Хадисы в словаре оформлены аналогичным 
кораническим цитатам образом и сопровож-
даются такими вступительными фразами, как 
قال النبي » в сочетании с (в хадисе) «وفي الحديث»
 сказал пророк, да благословит) «صلى الله عليه وسلم
его Аллах и приветствует) или указанием име-
ни передатчика либо лица, к которому адре-
суется высказывание, как « قال النبي صلى الله عليه
 сказал пророк, да благословит его) «وسلم لعائشة
Аллах и приветствует Айше), « وفي حديث علي بن
 в хадисе, который передал Алий ибн) «أبي طالب
Абу Талиб) и т.д. Большинство приводимых 
цитат, находясь в иллюстративной зоне словар-
ной статьи и призванные раскрывать лексичес-
кое значение описываемой словарной единицы, 
одновременно содержат указание на религиоз-
ную и социальную позицию по отношению к 
определенным лицам, сыгравшим ту или иную 
роль в истории ислама, тем самым давая понять 
пользователю об особом положении упоми-
наемых личностей. Так, в статье для слова 
  :приводится хадис «كبوة»

 
« أبي  ما عرضت الإسلام على أحد كانت عنده له كبوة غير

 ,«بكر فإنه لم يتلعثم
 

где вместо того, чтобы ограничиться лишь той 
частью высказывания, которой было бы доста-
точно для демонстрации значения заголовоч-
ной единицы, цитируется полная версия хадиса 
с целью указать на достоинство и заслуги упо-
минаемой личности в истории ислама. Более 
того, при упоминании имени выдающейся лич-
ности предпочтительным становиться прочте-
ние молитвенных слов, как «كرم الله وجھه» (да воз-
величит его Аллах!) или «رضي الله عنه» (да будет 
доволен им Аллах!) в качестве благодарности 
за заслуги указанной личности перед мусульма-
нами. 
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Идеологическая функция цитаты выражает-
ся в демонстрации определенных приоритетов 
религиозных, социальных принципов и устоев, 
нацеленной на потенциальных пользователей 
словаря. Арабские словари классического пери-
ода не ограничивались толкованием значений 
лексических единиц. Простые и известные об-
щему кругу читателей слова, не нуждающиеся 
в контекстуальном подтверждении, зачастую 
подкреплялись цитатами, содержащими литера-
турную, моральную либо религиозную цен-
ность. Как правило, идеологическую основу 
словаря составляли отрывки из Священного 
Корана, хадисов и мудрые литературные изре-
чения, которые превращали его в некий литера-
турный, культурно-познавательный памятник. 
В семантизации лексических единиц роль цитат 
из вышеприведенных примеров не велика. Их 
ценность следует искать в культурном аспекте, 
в котором находят отражение те или иные исто-
рические обстоятельства, по своей сути не 
представляющие сегодня лексикографической 
или даже, в силу своей популярности, познава-

тельной значимости. Лексикографической 
практике не свойственна многословность, и в 
случае с рассмотренными цитатами было бы 
вполне достаточно ограничиться соответс-
твующими пометками и ссылкой на источник. 
С другой стороны, ярко выраженный религиоз-
ный стиль не является одним лишь идеологи-
ческим приемом, навязывающем другим куль-
товые стереотипы мусульманской культуры. 
Религиозные источники нельзя рассматривать 
лишь в качестве неповторимых литературных 
памятников, не имеющий аналогов по стилю и 
содержанию. Согласно консенсусу среди арабс-
ких ученных, коранические тексты представ-
ляют собой первостепенный письменный ре-
сурс, на базе которого осуществлялось объясне-
ние всех языковых закономерностей, а также 
оценка литературности и степени красноречи-
вости того или иного текста, без которого сос-
тавители «Большого словаря», представляюще-
го лексикон всего арабского языка, предпочли 
не обходиться. 
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