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Сегодня каждый ученик, начинающий знакомство с языком иврит, знает, что большая
часть слов в иврите имеет трехконсонантный корень. Существуют также корни, состоя-
щие из четырех, пяти или шести согласных, но минимальное число корневых букв - три.
Однако данное положение утвердилось в грамматике иврита далеко не сразу. Еще в се-
редине XIX в. издатель «Словарной тетради» Менахема бен Сарука писал, что правило
трехконсонантного корня, установленное испанскими грамматиками, - «не на Синае по-
лучено» (Ben Saruq, 1854: 6) [2], а потому с ним можно и поспорить.

Основоположником грамматики иврита в том виде, в котором она существует в на-
стоящее время, был Иехуда Хаюдж (ок. 940 - ок. 1000 гг., Испания), ученик Менахема
бен Сарука. В сочинении «Kitab al-Af ’al Dhawat Huruf al-Lin» («Книга о слабых бук-
вах») Хаюдж утверждал, что глагол в иврите имеет трехконсонантный корень. Если в
некоторых формах глагола отсутствуют одна или две буквы, то это свидетельствует об
ассимиляции. Слабые корневые буквы всегда могут быть восстановлены благодаря дру-
гим формам. Поэтому, согласно Хаюджу, корень слова dash [6] («молотить») - dalet, yud,
shin [7], а не dalet, shin, так как yud сохраняется в отглагольном существительном daish
(«молотьба») (Hayudj, 1870: 4) [3].

Взгляды Иехуды Хаюджа на теорию корня в иврите были революционными для своего
времени: его предшественники (в том числе, его учитель) придерживались прямо проти-
воположной точки зрения. Согласно теории, господствовавшей в X в., «основными» или
«постоянными» (то есть корневыми) буквами считались те, которые присутствовали во
всех формах слова, зафиксированных в ТаНаХе и Мишне. Корневые буквы передавали
лексическое значение слова. Прочие - рассматривались как служебные (Allony, 1969: 45)
[1]. При данном подходе, корни, относящиеся в современной грамматике к следующим
типам: I-nun, I-yud, пустые глаголы, III-слабый, являются двухбуквенными или однобук-
венными. Например, корень глагола yarad («спускаться») состоит из двух букв: reysh и
dalet, а глагол hika («ударить») имеет лишь одну корневую букву kaf, которая сохраняется
во всех формах (Allony, 1969: 46) [1].

Нехемия Аллони в предисловии к изданию словаря «Ha’Egron» пишет, что истоки дан-
ной теории можно найти еще в еврейской литургической поэзии, создававшейся на тер-
ритории Эрец-Исраэль. Са’адия Гаон (882-942, Вавилония), основоположник еврейской
грамматики, очевидно, также придерживался теории однобуквенных и двухбуквенных
корней, хотя он подробно не рассматривал понятие корня в своих трудах. Тот же под-
ход можно увидеть в сочинении «Risala» («Письмо») каимского грамматика Иехуды ибн
Курайша (вторая четверть X в.), а также в «Словарной тетради» Менахема бен Сарука
(Allony, 1969: 46) [1].

Однако подробно данную теорию впервые описал караим Давид бен Авраам Альфаси
(середина X в., Северная Африка), автор первого толкового словаря иврита и библейского
арамейского «Kitab gami al-Alfaz» (Tene, 2008) [5]. Альфаси разделил все корни на четыре
группы: от одной буквы до четырех. Последняя группа подразделялась на две подгруппы:
корни с отличающимися буквами и корни с повторяющимися буквами (например, tzihtzeah
- «чистить», «бряцать оружием»). Альфаси выделил четырнадцать однобуквенных кор-
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ней: gimel , dalet, hey, zain, tet, kaf , nun, sameh, pe, tzadi, quf , reysh, shin и tav.

Современник Альфаси, Менахем бен Сарук (Испания) придерживался того же прин-
ципа. Точно неизвестно, были ли эти грамматики знакомы с работами друг друга (Maman,
2005:5) [4]. Менахем бен Сарук выделил пять групп корней: от одной до пяти букв. В груп-
пу однобуквенных корней он добавил еще пять букв: bet, het, lamed, mem и ain (Allony,
1969: 46, 47) [1].

Менахем бен Сарук был последним испанским грамматиком, основывавшимся в своих
трудах на теории однобуквенных и двухбуквенных корней. Его ученик совершил перево-
рот в грамматике иврита, предложив совершенно новый взгляд на структуру корня. Одна-
ко с выходом в свет работ Хаюджа старая теория не была полностью забыта. «Словарная
тетрадь» Менахема бен Сарука, в отличие от других сочинений по грамматике, созданных
в этот период, была написана на иврите, а не на арабском языке. Поэтому она стала до-
ступна евреям Франции и Германии. Словарем бен Сарука пользовался Раши (1040-1105
гг.), известнейший комментатор Библии. И в то время как среди сефардских грамматиков
утвердилась теория трехконсонантного корня, в ашкеназской среде еще в XIX в. находи-
лись сторонники теории однобуквенных и двухбуквенных корней (Ben Saruq, 1854: 6, 7) [2].
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6) Примечание: здесь и далее приводится упрощенная транслитерация

7) Примечание: с точки зрения современной грамматики, корень глагола dash – dalet,
vav, shin
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