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именное предложение в его клас-
сическом виде стало основой для 

образования целого ряда более сложных 
предложений благодаря употреблению 
так называемых синтаксических преобра-
зователей (  – от  – “изменять, 
преобразовывать”), которые вводятся в 
именное предложение. В зависимости 
от характера преобразований, осущест-
вляющихя в именном предложении под 
их влиянием, они делятся на три группы. 
Рассмотрим общий характер этих преоб-
разований и полученных предложений на 
примере следующего именного предло-
жения:

  “Книга арабская”.
1. Глаголы неполного значения  

( ) сохраняют именительный 
падеж для подлежащего и ставят в вини-
тельный падеж сказуемое:

  “Книга была арабской”.
2. Частицы, похожие на глагол  

( ), сохраняют имени-
тельный падеж для сказуемого и ставят в 
винительный падеж подлежащее:

 “Действительно, 
книга арабская”.

3. Глаголы предположения ( ) 
ставят в винительный падеж как подлежа-
щее, так и сказуемое:

“Я считал книгу арабской”.

I. гЛАгОЛ�� НеПОЛНОгО. гЛАгОЛ�� НеПОЛНОгО 
зНАЧеНия
Для того чтобы понять роль глаголов 

неполного значения в арабской граммати-
ческой традиции, сравним два следующих 
предложения:

  “Зейд взрослый”
и

 “Зейд был взрослым” 
(от   “быть взрослым”).

Первое предложение именное, а вто-
рое – глагольное. Основное содержание 
обоих предложений заключается в том, 
что Зейд взрослый. Однако второе пред-
ложение отличается от первого тем, что 
в нем присутствует категория времени (в 
данном случае прошедшего). Время мож-
но изменить на будущее, например:

“Зейд станет (или будет) взрослым”.
Таковы возможности глагольного пред-

ложения, которые недоступны для струк-
туры именного предложения, т.к. послед-
нее может состоять всего лишь из двух 
имен, а имена, как известно, не обладают 
категорией времени.

Таким образом, возможности именного 
предложения по сравнению с глагольным 
ограничены тем, что ему не хватает кате-
гории времени. В этом заключается основ-
ной недостаток именного предложения. 
В любой языковой системе в процессе ее 
развития любые недостатки каким-то об-
разом устраняются или чем-то компенси-
руются. В данном случае для устранения 
этого недостатка воспользовались гла-
голом  “быть”, который, в отличие от 
других глаголов, не означает выполнение 
какого-либо действия (сравните значение 
этого глагола с глаголами, обозначающи-
ми активные действия: “читать”, “идти”, 
“бить”, “играть” и т.д.). При употреблении 
этого глагола в именном предложении по-
лучим:

 “Зейд был взрослым”.
Таким образом, глагол  устранил не-

достаток, присущий именному предложе-
нию, и придал ему категорию времени, т.к. 
предложение  теперь ничем не отли-
чается от предложения . Точно 
так же исчезнет и разница между предло-
жениями  и .

Из данных примеров следует, что 
глагол  является лишь синтаксическим 
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инструментом, употребляемым в именном 
предложении для передачи категории вре-
мени, т.к. своего собственного значения, 
связанного с выполнением какого-либо 
действия, он не имеет. 

Однако в арабском языке имеется це-
лый ряд глаголов неполного значения. 
Какова их роль в арабском синтаксисе? 
С введением глагола  в именное пред-
ложение образовалась новая модель, ко-
торая не похожа ни на глагольное, ни на 
именное предложение. С появлением но-
вой модели появились и новые возмож-
ности. Целый ряд глаголов утратил свое 
основное значение (выполнение како-
го-либо действия) и стал употребляться 
лишь как синтаксический инструмент для 
придания именному предложению новых 
свойств. Так, глагол  “возвращаться, 
отражаться” стал употребляться в значе-
нии “становиться чем-л. или каким-л.”, 
например:

 “Слепой стал зрячим”.
Такие глаголы получили название гла-

голов становления ( ). Другие 
глаголы получили значение длительности, 
продолжения выполнения какого-л. дейст-
вия ( ) и т.д.

Таким образом, глаголы неполного зна-
чения, изменяясь во всем спектре катего-
рий времени (перфект, имперфект, импе-
ратив), значительно обогатили именное 
предложение различными свойствами и 
оттенками.

Однако среди глаголов неполного зна-
чения имеются и такие, которые не изме-
няются по времени ( ). Такие гла-
голы  спрягаются только в одном времени 
и не имеют форм масдара или причастий. 
Для чего, например, в языке нужен глагол 

, который не  имеет форм имперфекта 
или императива и поэтому не может обо-
гатить именное предложение категорией 
времени? 

Глагол  используется только для 
того, чтобы придать именному пред-
ложению отрицание, т.к. предложение 

 ничем не отличается от 

. Иными словами, именное 
предложение с глаголом  не полу-
чает категории времени – оно получает 
от этого глагола лишь отрицание. Ну а 
поскольку содержание именного пред-
ложения воспринимается всегда как со-
общение, действующее на момент про-
изнесения, то и глагол , имея формы 
перфекта, переводится всегда настоящим 
временем. 

Глагол  “длиться, продолжаться” при-
дает свойство длительности действия в те-
чение какого-либо периода. Например:

“Я буду скучать по тебе, пока тебя не бу-
дет со мной”.

В данном случае действие глагола  
ограничено периодом отсутствия.

Таким образом, глаголы неполного зна-
чения по своей синтаксической функции 
можно разделить на три группы:

1. Глаголы, которые выполняют только 
функцию времени. К этой группе относит-
ся только один глагол – .

2. Глаголы, выполняющие исключи-
тельно определенную синтаксическую 
функцию и не имеющие категории вре-
мени. Кроме глагола , который при-
дает предложению отрицательное зна-
чение, сюда можно отнести также глагол  

 “возможно, вероятно, авось, если бы 
и т.д.”. Глаголы этой группы не имеют ка-
тегории времени. Предложения с такими 
глаголами остаются именными, т.е. ли-
шенными категории времени.

3. Глаголы, дающие именному предло-
жению функцию времени и одновременно 
выполняющие определенную синтакси-
ческую функцию (длительность, станов-
ление, отрицание, начало выполнения 
действия, близость совершения действия, 
пожелание в совершении действия). К 
этой группе относятся остальные глаголы 
неполного значения.

С точки зрения значений, которые эти 
глаголы придают именному предложению, 
их можно разделить на определенные 
группы (см. схему 1):
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Схема 1

Глаголы неполного значения названы 
так по двум причинам. Во-первых, вмес-
те с подлежащим они не образуют полно-
го предложения, а требуют наличия еще 
одного элемента ( ), который и делает 
предложение полным. Во-вторых, эти гла-
голы не имеют самостоятельного значе-
ния – они лишь “обслуживают” именное 
предложение, придавая ему определен-
ные дополнительные свойства. Основное 
преобразование, которое происходит в 
именном предложении при вводе в него 
глаголов неполного значения, заключается 
в том, что подлежащее сохраняется в име-
нительном падеже, а сказуемое получает 
винительный падеж. Например:

Полученные таким образом предложе-
ния совмещают в себе свойства как имен-
ных, так и глагольных предложений.

Именным это предложение можно 
назвать потому, что, во-первых, основой 
для его построения послужило именное 
предложение. Во-вторых, несмотря на 

употребление глагола, новое предложение 
не указывает на совершение какого-либо 
действия. Бывшее сказуемое именного 
предложения по-прежнему представля-
ет собой основную информацию, которая 
сообщается о подлежащем, что является 
основным свойством именного предложе-
ния. В последнем примере, в частности, 
сообщается о студенте, что он был новым. 
В-третьих, в предложении отсутствует ос-
новной член глагольного предложения – 
“действователь” ( ), т.к. подлежащее  
( )  в таком предложении не соверша-
ет никакого действия.

Глагольным это предложение можно 
назвать потому, что, во-первых, оно начи-
нается с глагола, а это – основной признак 
глагольного предложения. Во-вторых, 
при употреблении глагола предложение 
приобрело категорию времени, что так-
же является признаком глагольного, а не 
именного предложения. В приведенном 
примере сообщается, что студент был (в 
прошлом) новым. Можно сказать , 
что будет указывать на настояще-будущее 
время, или , что укажет на будущее 
время. В-третьих, глагол в новом предло-
жении согласуется с подлежащим по тем 
же правилам, что и глагол с подлежащим-
действователем ( ) глагольного предло-
жения.

По перечисленным выше причинам 
среди арабских грамматистов нет единого 
мнения о характере полученного в резуль-
тате употребления недостаточных глаго-
лов предложения. Большинство арабских 
лингвистов считает его именным, но не-
льзя игнорировать и другую точку зрения, 
для которой, как отмечалось выше, также 
имеются серьезные основания. Однако 
все арабские грамматисты едины в упот-
реблении терминологии для обозначения 
основных элементов такого предложения. 
Для них ясно, что терминология, упот-
ребляемая для именного или глагольно-
го предложения, в силу перечисленных 
выше причин, не может быть использо-
вана в новом предложении. Поэтому быв-
шее подлежащее именного предложения  
( ) принято считать именем при глаголе 
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неполного значения (в приведенном выше 
примере – ), а бывшее сказуемое 
именного предложения ( ) – сказуемым 
при том же глаголе ( ). Если в пред-
ложении употреблен, например, глагол  

, то, соответственно, основные элемен-
ты такого предложения будут называться 

 и .
Характеристика флексий предложения, 

приведенного здесь в качестве примера, 
будет следующей:

  – глагол в перфекте неполного зна-
чения с неизменяемой флексией на фатху;

 – имя (подлежащее) при глаголе  
в именительном падеже с явной даммой;
  – сказуемое при глаголе  в вини-
тельном падеже с явной фатхой.

Глаголы группы   условно 
можно разделить на две группы: основную 
и дополнительную. К основной группе от-
носятся:

(у),  “быть, существовать, иметься”;
  “вечереть, становиться, делаться”;
 “становиться, вставать утром, 

происходить утром”;
  “становиться, делаться”;

 (и/а),   “оставаться пребывать, 
продолжать”;

 (и), ,   “1) ночевать, прово-
дить ночь, 2) становиться,  3) начинать”;

 “не есть, не имеется, нет”;
 (а),   “не переставать, не пре-

кращать”;
  “не переставать”;
  “не переставать, не прекра-

щать”;
 “не переставать”;

 (у), ,   “длиться, продол-
жаться, тянуться”;

 (и), ,   “1) становить-
ся, делаться, 2) начинать, 3) происходить, 
случаться”.

Кроме перечисленных выше глаголов, 
имеется дополнительная группа глаголов, 
которые могут употребляться в значении 

глагола  “становиться”. Если эти гла-
голы имеют значение становления, то они 
также относятся к данной группе и офор-
мляются так же, как и они. Однако чаще 
всего они употребляются в своих основ-
ных значениях:

  (и)  “становиться”;
 (и),   “возвращаться”;

  “1) переходить, превращаться,  
2) быть невозможным”;

 (у),   “возвращаться”;
 “возвращаться”;
 “возвращаться, отказываться от 

чего-л.”;
 “изменяться, превращаться”;

 “отправляться, уходить, становить-
ся, начинать делать что-л.”;

  “уходить, отправляться, начинать”;
 “перевертываться, опрокидывать-

ся, превращаться во что-л.”;
 “сменяться, изменяться”.

Глаголы  – вторая груп-
па глаголов неполного значения, которая 
имеет также название  “глаголы 
близости совершения действия” и делится, 
в свою очередь, на три группы:

А) Глаголы начинания ( ):

К этой группе могут относиться и дру-
гие глаголы, которые имеют значение “на-
чинать”.

Каждый из данных глаголов имеет свое 
собственное значение, однако все они объ-
единены в одном значении, связанном с на-
чинанием какого-либо действия. Фактичес-
ки эти глаголы превратились во вспомога-
тельные: они показывают, что подлежащее 
(именного предложения) только начинает 
характеризоваться тем качеством, которое 
описано в сказуемом. Отличием этой груп-
пы глаголов от глаголов  явля-
ется то, что сказуемое всегда выражено 
глагольным предложением, причем глагол 
должен быть в имперфекте в изъявитель-
ном наклонении, например:
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 “Али начал читать”.
Характеристика флексий:

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на фатху, 
в нейтральном флективном состоянии;

 – имя (подлежащее) при глаголе 
 в именительном падеже с даммой;

 – глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении с явной даммой, под-
лежащее – скрытое местоимение .

Предложение из глагола и подлежащего 
в состоянии винительного падежа сказуе-
мого при глаголе .

Другое существенное отличие гла-
голов, начинания от глаголов группы 

, заключается в том, что при 
их употреблении в качестве глаголов на-
чинания они не только утрачивают свое 
основное значение, но вместе с ним и 
функцию времени, т.е. всегда употребля-
ются в форме перфекта и не имеют форм 
имперфекта, императива или масдара. 
Следует, однако, помнить, что эти же гла-
голы, употребленные в других значениях 
(не как глаголы начинания), имеют все 
перечисленные выше формы.

Б) глаголы близости совершения дейст-
вия ( ):

Глаголы приближения действия указы-
вают на то, что подлежащее приблизилось 
к получению качества, описанного в сказу-
емом, например:

 “Мальчик чуть не упал”.
В данном конкретном примере глагол 

приближения действия указывает на то, 
что подлежащее (мальчик) приблизилось 
к тому, чтобы совершить действие, опи-
санное в сказуемом (падение). Близость 
совершения действия при переводе на 
русский язык обычно передается такими 

словами, как “чуть не”, “почти”, “вот-вот”, 
“едва”.

Глаголы приближения действия отли-
чаются от глаголов начинания по двум по-
ложениям:

1. Глаголы  и  наряду с форма-
ми перфекта имеют и формы имперфекта  
( , ), а также от них образуется при-
частие действительного залога ( , ).

2. Глагол-сказуемое может сопровож-
даться масдарной частицей сослагатель-
ного наклонения   ( ), 
например:

Характеристика флексий:

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на фатху;

 – имя (подлежащее) при глаголе  
в именительном падеже с явной даммой;

 – частица сослагательного наклоне-
ния;

 – глагол в имперфекте в сосла-
гательном наклонении под управлением 
частицы , показатель сослагательного 
наклонения – явная фатха, подлежащее – 
частично скрытое местоимение .

Предложение из глагола и подлежащего 
в состоянии винительного падежа сказуе-
мого при глаголе .

В) Глаголы просьбы ( ):

Глаголы просьбы отличаются от глаго-
лов начинания и приближения действия по 
следующим положениям:

1. Глаголы  и  должны со-
провождаться частицей , а глагол  
допускает оба варианта: с частицей   и 
без нее, т.е. в этом отношении он по офор-
млению совпадает с глаголами приближе-
ния действия.
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2. Из глаголов просьбы только глагол 
 может ставить в винительный падеж 

имя и сохранять именительный падеж для 
сказуемого, т.е. в этом случае глагол и по 
оформлению, и по значению фактически 
приравнивается к частице .

3. Если непосредственно после глаголов 
 и  следует развернутый масдар 

(  или ), 
то большинство арабских грамматистов 
относят эти глаголы к глаголам полного 
значения ( ), а развернутый масдар 
считается в этом случае подлежащим гла-
гольного предложения ( ). 

Пример:

 “Может быть, 
Аллах соберет мне их всех”.

Характеристика флексий:

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на виртуаль-
ную фатху, появлению которой препятствует 
неспособность алифа нести огласовку;

 – выражение величия, имя при гла-
голе  (подлежащее) в именительном 
падеже с явной даммой;

 – частица сослагательного наклонения;
 – глагол в имперфекте в сосла-

гательном наклонении под управлением 
частицы , показатель наклонения – явная 
фатха, подлежащее – скрытое местоимение  

,  – защитный нун,  – местоимение 
с неизменяемой флексией на сукун в со-
стоянии винительного падежа прямого 
 дополнения.

Предложение из глагола и подлежащего 
в состоянии винительного падежа сказуе-
мого при глаголе .

II. ЧАстиЦ��, ПОхОЖие. ЧАстиЦ��, ПОхОЖие 
НА гЛАгОЛ
К частицам, похожим на глагол, на-

зываемым в арабской грамматике также 
, относятся следующие:

В разных источниках при исследовании 
этих частиц упоминается их различное ко-
личество: от семи, перечисленных выше, 
до следующих четырех:

Это объясняется следующими причи-
нами:

Во-первых, частица  может не упоми-
наться на том основании, что она является 
разновидностью частицы . Огласовыва-
ние начальной хамзы фатхой или кясрой 
диктуется местом и ролью этой частицы в 
предложении и определяется отдельными 
правилами.

Во-вторых, частицы  и  являются 
производными от  и образовались в ре-
зультате присоединения к исходной части-
це дополнительных частиц  и .

Называние этих частиц похожими на 
глагол объясняется их сходством с глаго-
лом по следующим положениям:

1. Известно, что частицы, в отличие от 
имен и глаголов, не имеют своего собс-
твенного значения, а приобретают его в 
предложении. Однако частицы, о которых 
идет речь в данном случае, имеют свое 
собственное значение, которое можно вы-
разить различными глаголами и заключа-
ется в следующем:

1) Частицы ,  ( ((  
“частица усиления и винительного 
падежа”) обладают значением усиления  
( ), например:

 “Действительно, Мохам-
мед – ученый”.

2) Частица  ( )  состо-
ит из , которая придает усиление, и час-
тицы ( ), которая дает значение 
подобия, сравнения, например:

 “Погода – жар-
кая, как будто лето не закончилось”.
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3) Частица  ( ) счи-
тается частицей, которая придает значение 
поправки, исправления, дополнения, что 
выражается в арабском языке термином 

, а сама частица, таким образом, 
называется . На практике это 
передается такими словами, как “но, одна-
ко”, например:

 
“Зейд – храбр, но он скуп”.

4) Частица  ( ) выра-

жает пожелание ( ) и может переда-
ваться таким словами, как “о, если бы”, 
“вот если бы” и т.д., например:

 
“О, если бы те дни вернулись!”

  “Вот если бы у меня 
было 1000 динаров”.

5) Частица   ( ) пере-
водится как “возможно, вероятно”. Чаще 
всего она выражает желаемое действие, 
надежду ( )  на то, что это действие 
произойдет, например: 

 
“Возможно, друг придет”.

Однако частица может выражать и 
опасение, что может произойти какое-то 
нежелательное событие, например:

 
“Возможно, больной погибнет”.

Кроме этого, частица  может иметь 
значение “для того чтобы”, например:

 “Пришли ко мне 
ишака, чтобы я на нем поехал”.

Частица  может употребляться так-
же в значении “полагать”, например:

 “Я полагаю, что навещу 
тебя сегодня”.

2. Второе сходство частиц с глаголами 
заключается в характеристике их флексий. 
Для всех этих частиц можно дать следую-
щую характеристику:

 
“с неизменяемой флексией на фатху”.

Точно такую же характеристику име-
ют и все глаголы перфекта в их исходной 
форме.

3. Третье сходство исследуемых час-
тиц с глаголами заключается в характере 
их влияния на другие слова в предложе-
нии. Как отмечалось в начале статьи, все 
эти частицы ставят подлежащее именного 
предложения в винительный падеж. Таким 
же образом глаголы управляют своими 
дополнениями, которые также находятся 
всегда в винительном падеже.

4. Четвертое сходство заключается в 
характере присоединения к ним местоиме-
ния i лица единственного числа. При при-i лица единственного числа. При при- лица единственного числа. При при-
соединении этого местоимения к глаголам 
употребляется так называемый защитный 
нун ( ). Точно также это место-
имение может присоединяться и к части-
цам, похожим на глагол. Сравните:

 “Он спросил меня” ↔    
“Но я...”

Вместе с тем следует отметить, что 
употребление защитного нуна в данной 
ситуации не является обязательным и до-
пускаются обе формы: с защитным нуном 
( , ) и без него ( , ).

III. гЛАгОЛ��. гЛАгОЛ�� 
Переходные глаголы в арабском языке 

по количеству прямых дополнений делят-
ся на три группы: 

– глаголы, имеющие одно прямое до-
полнение, 

– глаголы, имеющие два прямых допол-
нения, 

– глаголы, имеющие три прямых до-
полнения.

Глаголы, которые могут иметь два пря-
мых дополнения, в свою очередь, делятся 
на две группы:

– глаголы, имеющие два прямых допол-
нения, которые по отношению друг к дру-
гу не являлись подлежащим и сказуемым 
именного предложения;

– глаголы, имеющие два прямых до-
полнения, которые по отношению друг к 
другу являлись подлежащим и сказуемым 
именного предложения.

Глаголы, имеющие одно или три пря-
мых дополнения, а также глаголы, имею-
щие два прямых дополнения, которые по 
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отношению друг к другу не являются под-
лежащим и сказуемым именного предло-
жения, рассматриваются обычно в рамках 
традиционного глагольного предложения 
и к исследуемой теме не относятся.

Глаголы, имеющие два прямых до-
полнения, которые по отношению друг к 
другу являлись подлежащим и сказуемым 
именного предложения, рассматривают-
ся как синтаксические преобразователи 
именного предложения, т.к. они вводятся 
в именное предложение и изменяют падеж 
как подлежащего, так и сказуемого с име-
нительного на винительный. Эти глаголы 
называются также  “глаголы 
предположения”. Значения этих глаголов 
связаны с такими предположениями, как 
убеждение или сомнение. 

Глаголы данной группы, в отличие от 
глаголов неполного значения, не сохраня-
ют именное предложение, а превращают 
его в полноценное глагольное. Если при 
употреблении, например, глагола  под-
лежащее и сказуемое именного предложе-
ния назывались, соответственно,  
и , т.е. в основном сохранялась 
терминология, присущая именному пред-
ложению, то в предложении с глаголами 
предположения терминология соответс-
твует глагольному предложению, т.е. в 
нем имеются подлежащее-действователь  
( ) и глагол-сказуемое ( ), а подлежа-
щее и сказуемое бывшего именного пред-
ложения превращаются в обычные прямые 
дополнения ( ).

Глаголы предположения, в свою оче-
редь, делятся на две группы:

– глаголы убеждения ( ):

Глагол  в данном случае совпадает 
по значению с глаголом  “знать” и всег-
да должен быть в повелительном наклоне-
нии. При характеристике он описывается 
как глагол повелительного наклонения не-
изменяемой формы ( )

– глаголы предположения, предпочте-
ния ( ):

Глагол  в данном случае являет-
ся неизменяемым и используется толь-
ко в форме повелительного наклонения  
( ).

Пример:
 “Я знал, что стара-

ние – путь к успеху”.
Характеристика флексий:

 – глагол в перфекте с неизме-
няемой флексией на сукун, т.к. к нему 
присоединено огласованное местоиме-
ние именительного падежа,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
дамму в состоянии именительного падежа 
подлежащего (глагольного предложения);

 – первое прямое дополнение в ви-
нительном падеже с явной фатхой;

 – второе прямое дополнение в ви-
нительном падеже с явной фатхой;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой.

В данном примере исходным именным 
предложением послужило:

 
“Старание – путь к успеху”.

Иногда к группе глаголов  
относят еще одну группу глаголов: гла-
голы становления (  или  

)), но многие считают ее са-
мостоятельной группой, глаголы которой 
оформляются так же, как и глаголы пред-
положения. К этой группе относятся:

Все эти глаголы объединены единым 
значением “превращать что-то во что-то”, 
“становиться чем-то, кем-то”.

Например:

“Плотник сделал из дерева дверь”
(досл.: превратил дерево в дверь).

В основе таких предложений не всегда 



Східний світ №4 2006 10�

В.И. Рыжих

может быть именное предложение, име-
ющее определенный смысл. Так, в дан-
ном случае предложение  “Де-
рево – дверь”, по меньшей мере, некор-
ректно.

В другом примере (  “Я сде-
лал тебя другом”) оба дополнения состав-
ляют вполне корректное именное предло-
жение  “Ты друг”.

Синтаксические преобразователи имен-
ного предложения создают совершенно но-
вую модель предложения, основанную на 
именном предложении, сохраняющую его ос-
новные свойства, но придающую ему новые 
качества. В данной статье представлен лишь 
общий характер таких предложений, даны их 
основные модели, каждая из которых может 
стать предметом отдельного исследования.
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