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страницах журнала более чем за полвека опубли-
ковано много ценных теоретических и практи-
ческих материалов различных авторов, внесших 
вклад в становление и развитие методической на-
уки в Кыргызстане. Л.А. Шейману как руководи-
телю отдела центра русского языка в Кыргызста-
не и главному редактору журнала принадлежит 
ведущая роль в привлечении авторских коллекти-
вов, опытных лингводидактиков, методистов-ис-
следователей, учителей-экспериментаторов, пре-
подавателей вузов к созданию методики препода-
вания русского языка в киргизской школе.

В Киргизско-русском словаре, составлен-
ном К.К. Юдахином, эпиграфом взяты слова 
Аалы Токомбаева: “Өмүр бизден өтуп кетсе, эл 
эмгектен эскерсин” (Когда жизнь наша пройдет, 
пусть народ вспоминает нас по трудам нашим). 
Эти слова можно сказать и обо всех тех, кто внес 
свой вклад в становление и развитие методиче-
ской науки в Кыргызстане.
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Рассматривается проблема категории падежа и числа при переводе с русского языка на арабский.
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Как известно, процесс перевода не  явля-
ется простой заменой единиц одного языка еди-
ницами другого языка. Напротив, это процесс 
сложный, включающий ряд трудностей, которые 
необходимо преодолевать переводчику. Один 
из вспомогательных приемов – трансформации. 
Переводческие трансформации (замены) проис-
ходят по причине неполной общности или раз-
личия арабского и русского языков. Общность 
между грамматическими свойствами русского  
и арабского языков проявляется в наличии общих 
грамматических значений, категорий и функций 
– например, категории числа, рода и падежа у су-
ществительных, категории степеней сравнения 

у прилагательных, категории времени у глагола, 
функциональной значимости порядка слов и т. п. 
Проблема категории падежа и числа при переводе 
является одной из актуальных. 

Термин “склонение” используется в лингви-
стике в двух значениях. Во-первых, это процесс 
именного словоизменения; во-вторых, это класс 
имен с одинаковыми или сходными падежными 
окончаниями. Для существительных склонение –  
это изменение существительных по падежам.

Категория	 падежа основывается на про-
тивопоставлении падежных форм и обозначает 
отношение обозначаемого существительным со 
значением предмета к другим предметам, дей-
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ствиям или признакам. В русском языке шесть 
падежей: именительный, родительный, датель-
ный, винительный, творительный, предложный 
[1, с. 59]. В арабском языке – три падежа: 1) име-
нительный – عفرلا (raf), оканчивающийся на ُ-ٌ 
(-u, -un); 2) приименный (обычно называемый 
родительным) – رجلا (jar), который оканчивает-
ся на ِ ٍ (-i) и употребляется, когда имя зависит 
от другого имени или от предлога; 3) пригла-
гольный (обычно называемый винительным) –  
  оканчивающийся на َ ًَ (-a) ,(nasb) بصنلا
и употребляется, когда имя зависит от глаго-
ла как прямое дополнение или когда им обо-
значаются признаки адвербиального значения,  
а также для передачи именного сказуемого при 
глагольных связках и подлежащего после неко-
торых частиц [2, с. 16].

Следует заметить, что перевод падежей 
 весьма условный, так как رجلا и بصنلا , عفرلا
родительный и винительный падежи арабского 
языка включают такие имена, которые при пере-
воде могут стоять в каком-либо из оставшихся 
трех падежей русского языка.

Именительный падеж как в русском, так  
и в арабском языке является центральным, име-
ет значение субъекта, отражающееся в подле-
жащем в назывных предложениях, и определи-
тельное, отражающееся в именной части сказуе-
мого, а также в приложении. Например: “Весна  
в этом году выдалась ровная” (Купр.); “Ночь. 
Улица. Фонарь. Аптека” (Бл.) (субъектное); 
“Будь я подлец и анафема, если я сяду еще ког-
да-нибудь с этой севрюгой” (Чех.); “Чижа за-
хлопнула злодейка западня” (Крыл.) (опреде-
лительное). Кроме того, именительный падеж 
часто выступает как обращение: “Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке” 
(Б. Окуд.); “О, город Ершалаим! Чего только 
не услышишь о нем” (М. Булг.). Поэтому име-
нительный падеж не вызывает сложностей при 
переводе с русского на арабский язык [3, с. 710].

Что же касается остальных падежей, здесь 
имеются некоторые сложности. Рассмотрим ка-
тегорию падежа в русском и арабском языках 
при переводе произведения А.С. Пушкина “Ме-
тель”. Так, например:

…Само по себе разумеется, что молодой че-
ловек пылал равною страстию, и что родители 
его любезной, заметя их взаимную склонность, 
запретили дочери о нем (П. п.) и думать, а его 
принимали хуже, нежели отставного заседателя.

 امرح لدابتملا امهاوهب هتبوبحم ادلاو سحأ امل و
 امم أوسأ لابقتسا دقف وه امأ ‘هب ريكفتلا ىلع

دعاقتم فلَحُم هب لبقتسُي

“О нем” – в русском варианте местоимение 
стоит в предложном падеже, при переводе на 
арабский язык оно переходит в родительный па-
деж – رجلا (jar) из-за впереди стоящего предлога 
родительного падежа “1”ب (bi).

…Никто в доме не знал о предположенном 
побеге (П. п.).

بورهلا عورشمب ملعي تيبلا يف دحأ نكي مل
“О побеге” – в русском варианте слово стоит 

в предложном падеже, при переводе на арабский 
язык используется родительный падеж – رجلا 
(jar) из-за впереди стоящего предлога родитель-
ного падежа “ب” (bi).

…Она прощалась с ними в самых трога-
тельных выражениях, извиняла свой проступок 
неодолимою силою страсти и оканчивала тем, 
что блаженнейшею минутою жизни почтет 
она ту, когда позволено будет ей броситься  
к ногам (Д. п.) дражайших ее родителей. 

 اهتايح يف ةظحل دعسأ ربتعت اهنأب اهتهنأو
 مادقأ ىلع يمترت نأ اهيف اهل حاتيس يتلا كلت يه

نيزيزعلا اهيدلاو
“К ногам” – в русском варианте слово стоит 

в дательном падеже, при переводе на арабский 
язык переходит в родительный падеж – رجلا (jar) 
из-за впереди стоящего предлога родительного 
падежа “ىلع” (ala).

…Они не только приняли предложение Вла-
димира (В. п.), но даже клялись ему в готовно-
сти жертвовать для него жизнию.

 هل امسقأو لب ‘ريميدالف حارتقا ىلع اذه تقفاو
هتايح ليبس يف ةنحضتلل نادعتسم امهنأ ىلع
“Владимира” – в русском варианте слово 

стоит в винительном падеже, при переводе на 
арабский язык переходит в родительный падеж –  
.в связи с тем, что является идафой2 ,(jar) رجلا

…Он ударил по лошади (Д. п.); бедное жи-
вотное пошло было рысью, но скоро стало при-
ставать и через четверть часа пошло шагом, 
несмотря на все усилия несчастного Владимира.

ناصحلا طوسي حارو سأي هكلمتو
“По лошади” – в русском варианте слово 

стоит в дательном падеже, при переводе на араб-
ский язык в данном контексте оно переходит  
в винительный падеж, что обусловлено грамма-
тическими нормами арабского языка. 

…Но возвратимся к добрым ненарадовским 
помещикам (Д. п.) и посмотрим, что-то у них 
делается.

1 В арабском языке имеется семнадцать пред-
логов, после которых имя ставится в родительном 
падеже. 

.часть речи арабского языка – (idafah) ةفاضإلا 2
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 ‘وفودارانين يف ةبيطلا ةلئاعلا ىلإ دعنل نكلو
كانه ثدح اذام رنلو

“К помещикам” – в русском варианте датель-
ный падеж, при переводе на арабский язык – ро-
дительный падеж – رجلا (jar) из-за впереди стоя-
щего предлога родительного падежа “ىلع” (ala).

…В самом деле, дверь отворилась, и Марья 
Гавриловна подошла здороваться с папенькой  
и с маменькой (Т. п.).

 انفوليرفغ ايرام تلبقأو ‘بابلا حتف دقف
اهمأو اهابأ يحت

“С папенькой и с маменькой” – в русском 
варианте творительный падеж, при переводе на 
арабский язык – в винительном. Это обусловлено 
данной частью речи арабского языка, поскольку 
 هب لوعفم является (abaha wa ummaha) اهمأو اهابأ
(maful bihi) (деепричастием), а в арабском языке 
деепричастие всегда стоит в винительном падеже. 

…Письма, накануне ею написанные, были 
сожжены; ее горничная никому ни о чем не гово-
рила, опасаясь гнева господ (Р. п.).

 يف امهتبتك دق تناك ناتللا ناتلاسرلا تقرحأ
 ًافوح ئشب ًادحأ اهتفيصو ربخت ملو ‘ برهلا ةيشع

ةديسلاو ديسلا بضغ نم
“Гнева господ” – в русском варианте исполь-

зуется родительный падеж, при переводе на араб-
ский язык родительный падеж сохраняется, так как 
в арабском языке данное слово является идафой.

…Таким образом тайна была сохранена бо-
лее, чем полудюжиною заговорщиков (Р. п.).

 نم ةنيزد فصن نم رثكأ رِسلا متك ذكهو
نيئطاوطملا

“Заговорщиков” – в русском варианте слово –  
в родительном падеже, при переводе на араб-
ский язык оно сохраняет свой падеж плюс пред-
лог родительного падежа “نم” (min).

…Переписываясь и разговаривая таким об-
разом, они (что весьма естественно) дошли до 
следующего рассуждения (Р. п.): если мы друг 
без друга дышать не можем, а воля жестоких 
родителей препятствует нашему благополучию, 
то нельзя ли нам будет обойтись без нее?

 هذهو) الصوت ةروصلا هذه ىلع امهثيدحأو امهلسارتبو
 عيطتسي ال اندحأ ناك اذإ :ريكفتلا هذه ىلإ (يعيبط ئش

 نود فقت نييساقلا نيدلاولا ةدارإو ‘رخآلا نودب شيعلا
؟ةدارإلا هذه زواجت انل زوجي الفأ ‘انهافر

“Рассуждения” – в русском варианте роди-
тельный падеж, при переводе на арабский язык 
оно сохраняет свой падеж с помощью добавления 
предлога родительного падежа “ىلإ” (ila), кото-
рый (предлог “ىلإ” /ila/), в свою очередь, на рус-
ский язык в данном предложении не переводится.

Второй проблемой, не менее важной, являет-
ся категория	числа в русском и арабском языках.

В русском языке есть форма единственного 
числа (обозначает один предмет в ряду однород-
ных предметов): стул, носок, мальчик – и мно-
жественного числа (обозначает неопределенное 
множество однородных предметов): стулья, но-
ски, мальчики [1, с. 52–53]. Единственное и мно-
жественное число различаются окончаниями, 
сочетаемостью с другими частями речи. 

В арабском языке три грамматических чис-
ла: единственное, двойственное и множествен-
ное. Это вызывает трудности при переводе рус-
ского текста на арабский язык, что можно про-
следить на следующем примере:

…Служанка несла за нею два узла [4,  
с. 47–56].

ِنيتْرَص اهءارو ُةفيصولا ْتلمح
“Два узла” – в русском языке необходимо 

числительное “два” для указания на количество. 
В арабском же языке двойственное число обра-
зуется посредством окончания ِنا (-aani), кос-
венный падеж َِني (-aini). Это окончание присо-
единяется к основе на место флексии падежей: 
.(два узла) نيتْرَص

Однако следует вспомнить, что в древнерус-
ском языке существительные также имели три 
формы числа. Помимо единственного и множе-
ственного, существовала особая форма двой-
ственного числа, обозначающая два однородных 
предмета. Эта форма постепенно вытеснилась 
формой множественного и сохранялась дольше 
в тех случаях, где назывались парные предметы 
или когда их количество было подчеркнуто упо-
треблением числительных два/две или оба/обе. 
Например: плечо – плечи на арабский переводится 
как ِنافْتك – ٌفْتَك (katfun – katfaani), ухо – уши –  
  – колено – колени ,(uzunun – uzunaani) ِناَنُذُأ – ٌنُذُأ
-два бе ,(rukbatun – rukbataani) ِناَتَبْكُر – ٌةَبْكُر
рега – ِنائِطاَش (shaatyaani), оба дома – ِناَتْيَب 
(baitaani), сапоги – ٌةَمْزَج (jazmatun), туфли – ٌفُخ 
(haffun) [5]. Такие существительные при переводе 
на русский язык сохраняют форму двойственного 
числа.

Таким образом, русские слова в предлож-
ном, дательном, винительном падежах при 
переводе на арабский язык ставятся в вини-
тельном падеже, а слова в дательном и твори-
тельном падежах, могут стоять в винительном 
падеже; родительный падеж может сохраниться 
при переводе с помощью предлогов родитель-
ного падежа.
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Проблемы словарной работы в преподава-
нии русского языка в течение многих десятков 
лет находятся в центре внимания школьных учи-
телей, методистов и преподавателей русского 
языка как иностранного [1, 3, 4].

Термины лексика этической характери-
стики человека (этическая лексика, этический 
минимум) принадлежат киргизскому методисту 
Л. А. Шейману, который разрабатывал эту про-
блему применительно к курсу литературного 
чтения в киргизской школе. Им был выделен 
этический минимум, который необходимо акти-
визировать на занятиях по неродному языку. Со-
гласно исследованиям ученого, только систем-
ная и правильно организованная работа в этом 
направлении поможет не только в повседневном 
личностном общении, но и в реализации следу-
ющих образовательных и воспитательных задач:

 ¾ по достоинству раскрыть авторитет и обая-
ние русского художественного слова;

 ¾ закрепить в речи бытовую и элементарную 
общественно-психологическую лексику;

 ¾ активно овладеть основными понятиями 
русского словарного этического минимума 
в его развитии [1, с. 24–25].
Создание минимума было продиктовано 

тем, что, по мнению исследователя, словари 
учебника носят узко эмпирический характер: 
они помогают понять текст, но не учитывают как 
итогов, так и перспектив работы по развитию 

речи. Перечень основных тем словаря мораль-
но-психологической и общественной характери-
стики человека для IX–XI классов выстраивался 
по алфавиту, поскольку такой порядок принят  
в международной лексикографической практике 
[1, с. 49–66].

Необходимость работы с этическими кате-
гориями очевидна и в преподавании иностран-
ных языков. К примеру, в тематическом слова-
ре-минимуме “3000 английских слов” этическая 
лексика в разделе “Чувство / характер” система-
тизирована на ассоциативных и тематических 
связях (таблица 1) [2, с. 150–153]. 

Данный словарь содержит оригинальную 
методику ускоренного запоминания иностран-
ных слов, в основе которой лежит логическое 
кодирование – деление слов внутри частей на 
группы, объединенные общим понятием или 
ассоциацией, и присвоение им названий-кодов, 
позволяющих легко отыскать нужное слово 
в памяти и быстро “прокрутить в голове” весь 
словарь. Во введении автор отмечает: “Когда 
вы заучиваете слова в произвольном порядке, 
получение доступа в вашей памяти к нужному 
слову напоминает следующую ситуацию: в ма-
газин привезли новый товар и не успели разло-
жить его по полкам; на поиски нужного товара 
продавец тратит массу времени и усилий. Пред-
ставьте себе другую ситуацию: товар разложен 
по пронумерованным полкам, и продавец подает 


