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ЧАСТИЦЫ В ЗНАЧЕНИИ АРАБСКОГО ГЛАГОЛА «ЛЕЙСА» 

Глагол  относится к группе глаголов 
неполного значения и широко употре-

бляется в арабском языке. Глагол вводит-
ся в именное предложение и придаёт ему 
отрицательное значение. Его синтаксиче-
ская роль заключается в том, что он со-
храняет именительный падеж для подле-
жащего именного предложения и ставит в 
винительный падеж его сказуемое [Рыжих 
2006, 97–98]. 

Наряду с этим глаголом в арабском 
языке имеется группа частиц, которые по 
своему значению и синтаксическим свой-
ствам фактически дублируют функции 
глагола , но отличаются от него, пре-
жде всего, частотностью употребления, по 
которой они значительно уступают этому 
глаголу. Одной из трудностей в распозна-
вании этих частиц является то, что боль-
шинство из них многозначны, и для того 
чтобы определить в какой функции упо-
треблена та или иная частица, необходимо 
знать особенности употребления этих ча-
стиц в функции глагола, чему и посвящена 
эта статья. 

К частицам, выполняющим функции 
глагола  , относятся следующие четыре:

•• •• •• •

Частица 
Частица  в функции глагола  полу-

чила также название , в связи с 
тем что в этой функции она употребляется 
в основном в хиджазском диалекте араб-
ского языка [  1998, 129]. Син-
таксическая характеристика предложения 
с такой частицей будет следующей:

 «Зейд не учёный».

 – частица отрицания из группы син-
таксических преобразователей именно-
го предложения с неизменяемой флексией 
на сукун в нейтральной флективной пози-
ции;

 – подлежащее-имя при частице  с 
явной даммой;

 – сказуемое при частице  в вини-
тельном падеже с явной фатхой.

Частицу , выполняющую функцию 
глагола ,  следует отличать от дру-
гой частицы  , которая получила назва-
ние , в связи с тем, что она упо-
требляется в диалекте племени Тамим 
[  1998, 129]. Эта частица 
также придаёт именному предложению 
отрицание, однако не относится к син-
таксическим преобразователям именного 
предложения и не ставит сказуемое имен-
ного предложения в винительный падеж, и 
поэтому её называют также пассивной ча-
стицей отрицания ( ). Иными 
словами, эта частица является всего лишь 
отрицанием для именного предложения. 
При сохранении общего значения пред-
ложения его структура и синтаксическая 
характеристика с такой частицей будут от-
личаться от предыдущего описания:

 «Зейд не учёный».

 – пассивная частица отрицания с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

Для того, чтобы частица  выполняла 
функции глагола , она должна отвечать 
следующим требованиям:

1. Сказуемое должно быть в постпози-
ции по отношению к подлежащему, поэто-
му в приведённом выше примере нельзя 
сказать , но при необходимости 
можно сохранить этот порядок слов, упо-
требив пассивную частицу:

В этом случае сказуемое находится в 
препозиции по отношению к подлежаще-
му, однако в связи с отсутствием в предло-
жении синтаксических преобразователей 
именного предложения подлежащее обо-



Східний світ №2 2009160

Частицы в значении арабского глагола «лейса»

значается, как и в обычном именном пред-
ложении, термином , а сказуемое – . 

Если сказуемое в таком предложении 
будет выражено полупредложением, то 
частица   может быть как активной, т.е. 
выступать в функции глагола , так и 
пассивной. По смыслу и внешнему виду 
такие два предложения ничем не отлича-
ются (  «В доме никого нет»), 
однако синтаксическая характеристика у 
них будет разной:

а) в функции активной частицы:

 – частица отрицания, относящаяся к 
синтаксическим преобразователям имен-
ного предложения с неизменяемой флек-
сией на сукун в нейтральной флективной 
позиции;

 – предлог с неизменяемой флек-
сией на сукун в нейтральной флективной 
позиции,  – имя в родительном падеже 
под воздействием предлога , показатель 
родительного падежа явная кясра, полу-
предложение в позиции винительного па-
дежа сказуемого при частице ;

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

б) в функции пассивной частицы:

 – пассивная частица отрицания с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – имя с предлогом, полупред-
ложение в позиции именительного паде-
жа сказуемого (именного предложения) в 
препозиции;

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в постпозиции в именительном паде-
же с явной даммой.

2. После частицы  не должна следо-
вать избыточная частица , и поэтому в 
рассматриваемом здесь примере нельзя 

сказать , но если частица  не 
относится к синтаксическим преобразова-
телям именного предложения, а является 
пассивной ( ), то такое предложе-
ние возможно и его синтаксическая харак-
теристика будет следующей:

 «Зейд не учёный».

 – отрицательная пассивная частица 
с неизменяемой флексией на сукун в ней-
тральной флективной позиции;

 – избыточная частица с неизменя-
емой флексией на сукун в нейтральной 
флективной позиции;

 – подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;  – сказуемое (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой.

Частица  является избыточной и 
придаёт предложению всего лишь допо-
лнительное усиление, что не обязательно 
может отражаться в переводе.

3. Сказуемому не должна предшество-
вать частица исключения , т.к. исключе-
ние в отрицательном предложении дела-
ет его утвердительным, и поэтому нельзя 
сказать , но если употре-
бить пассивную частицу , то такое пред-
ложение возможно и его синтаксическая 
характеристика будет следующей:

 «Мохаммед – пророк».
(Досл.: Мохаммед не является кроме 

как пророком).

 – пассивная частица отрицания с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;
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– отменяющая частица исключения 
с неизменяемой флексией на сукун в ней-
тральной флективной позиции;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

4. Член предложения, находящийся под 
управлением сказуемого, не должен быть в 
препозиции к подлежащему, например:

 «Зейд не читает книгу».
Но если изменить порядок слов на 

, то прямое дополнение , 
находящееся под управлением сказуемо-
го , окажется в препозиции по отноше-
нию к подлежащему , а, следовательно, 
такой порядок слов не отвечает изложен-
ным здесь требованиям и является непри-
емлемым.

Однако, если член предложения, на-
ходящийся под управлением сказуемого, 
является полупредложением, то он может 
находиться в препозиции к подлежащему, 
причём частица  в этом случае может 
быть как активной, т.е. в функции глагола 

, так и пассивной:
а) в функции глагола :

 «К злу ты не стремишь-
ся».

 – частица отрицания из синтаксичес-
ких преобразователей именного предло-
жения с неизменяемой флексией на сукун 
в нейтральной флективной позиции;

  –  – предлог с неизменяемой флек-
сией на кясру в нейтральной флективной 
позиции,  – имя в родительном падеже 
под управлением предлога , показатель 
родительного падежа – явная кясра; имя с 
предлогом связаны со сказуемым при час-
тице ;

 – раздельное местоимение в неизме-
няемой флексией на фатху в позиции име-
нительного падежа подлежащего-имени 
при частице ;

 – сказуемое при частице  в вини-
тельном падеже с явной фатхой.

б) в функции пассивной частицы:
 «К злу ты не стремишь-

ся».

 – пассивная частица отрицания;
 – имя с предлогом, связаны со 

сказуемым  ;
-раздельное местоимение с неизме – أنت

няемой флексией на фатху в позиции име-
нительного падежа подлежащего (именно-
го предложения);

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с виртуальной 
даммой на усечённой букве , появлению 
которой препятствует тяжесть (огласовки).

При оформлении предложения с отри-
цательной частицей  в функции глагола 

 необходимо сделать два замечания.
Первое. Известно, что в союзном сло-

восочетании два имени, соединённые сою-
зом, должны быть в одном падеже [Рыжих 
2005, 24]. В предложении рассматривае-
мого здесь типа это не допускается, исходя 
из следующего логического размышления. 
Если при употреблении противительно-
го союза поставить в винительный падеж 
второй член союзного словосочетания, то 
это означает, что влияние отрицательной 
частицы распространяется и на него тоже, 
что отрицается наличием противитель-
ного союза и противоречит смыслу пред-
ложения. В этой связи в таком союзном 
словосочетании его первый член будет в 
винительном падеже, а второй – в имени-
тельном падеже, например:

 или  
«Зейд не стоит, а сидит».

Если в таком предложении поставить в 
винительный падеж второй член союзно-
го словосочетания в винительный падеж, 
то изменится смысл всего предложения, 
и оно будет означать «Зейд не стоит и не 
сидит».

Синтаксическая характеристика такого 
предложения будет следующей:
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 – отрицательная частица из группы 
синтаксических преобразователей имен-
ного предложения с неизменяемой флек-
сией на сукун в нейтральной флективной 
позиции;

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – сказуемое при частице  в вини-
тельном падеже с явной фатхой;

 или  – положительный союз с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) при усечённом подлежащем, под ко-
торым подразумевается местоимение , в 
именительном падеже с явной даммой.

Второе. Если сказуемое при частице  
употребляется с избыточным предлогом , 
то частица  может быть как активной, так 
и пассивной, причём чаще рассматривает-
ся как активная, например:

 «Зейд не учёный».

 – частица отрицания из группы син-
таксических преобразователей с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральной 
флективной позиции;

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

 –   – избыточный предлог,  – 
сказуемое (именного предложения) в ви-
нительном падеже с виртуальной фатхой, 
появлению которой препятствует заня-
тость места огласовкой под влиянием 
избыточного предлога.

Если частица  выступает в качестве 
пассивной, то синтаксическая характерис-
тика будет следующей:

 – пассивная частица отрицания с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с виртуаль-
ной даммой, появлению которой препят-
ствует занятость места огласовкой под 
влиянием избыточного предлога.

Частица 
Отрицательная частица  редко употре-

бляется в функции глагола , встречается 
это в хиджазском диалекте [   
1998, 133] и поэтому называется . 
Для употребления этой частицы в функ-
ции глагола необходимо выполнение сле-
дующих условий:

1. Подлежащее и сказуемое именного 
предложения должны быть в неопределён-
ном состоянии, например:

 «Никто не уезжает».

 – отрицательная частица из группы 
синтаксических преобразователей имен-
ного предложения с неизменяемой флек-
сией на сукун в нейтральной флективной 
позиции;

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – сказуемое при частице  в ви-
нительном падеже с явной фатхой.

Частица  в таком предложении может 
быть и пассивной, т.е. она может не ста-
вить в винительный падеж сказуемое, од-
нако это уже другая частица, которая упо-
требляется в диалекте племени Тамим [

 1998, 133]. Терминологиче-
ское обозначение членов предложения в 
этом случае изменится:
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 – пассивная частица отрицания с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

Вместе с тем изложенное в этом пунк-
те требование не является обязательным и 
допускает в отдельных случаях подлежа-
щее в определённом состоянии, а сказуе-
мое – в неопределённом.

2. Сказуемое при частице  должно 
находиться в постпозиции по отноше-
нию к подлежащему-имени при части-
це , поэтому в приведённом здесь при-
мере нельзя поменять порядок слов на 

.
3. Сказуемому при частице  не долж-

на предшествовать частица исключения 
 [Wright 1996, 104], т.к. она устраняет 

отрицание и приводит в конечном счёте 
к утвердительному результату, поэтому 
нельзя сказать , но это можно 
сказать, употребив пассивную частицу :

 «Добро всегда плодотвор-
но».

(Дословно: не является добро кроме как 
плодотворным).

 – пассивная частица отрицания с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

 – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

4. Элемент предложения, находящий-
ся под управлением сказуемого, не может 
быть в препозиции по отношению к по-
длежащему. Из этого следует, что нельзя 

сказать , т.к.  является 
прямым дополнением и находится под 
управлением сказуемого . Порядок 
слов в таком предложении должен быть 
следующим:

 «Верующий никого не 
угнетает».

(Дословно: не является верующий угне-
тающим кого-либо).

 – отрицательная частица из группы 
синтаксических преобразователей имен-
ного предложения с неизменяемой флек-
сией на сукун в нейтральной флективной 
позиции;

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – сказуемое при частице  в вини-
тельном падеже с явной фатхой;

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой.

Однако, если элемент предложения, на-
ходящийся под управлением сказуемого, 
выражен полупредложением, то он может 
быть в препозиции по отношению к подле-
жащему. При этом частица  может быть 
как активной, так и пассивной.

При активной частице:
 «У нас никто не уезжа-

ет».
(Дословно: не является у нас кто-то 

уезжающим).

 – отрицательная частица из группы 
синтаксических преобразователей имен-
ного предложения с неизменяемой флек-
сией на сукун в нейтральной флективной 
позиции;

 – обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
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сукун в позиции родительного падежа вто-
рого члена идафы, полупредложение свя-
зано со сказуемым при частице ;

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – сказуемое при частице  в ви-
нительном падеже с явной фатхой.

При пассивной частице:
 «У нас никто не уезжа-

ет».

 – пассивная частица отрицания с не-
изменяемой флексией на сукун в нейтраль-
ной флективной позиции;

 – обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой,  – слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в позиции родительного падежа вто-
рого члена идафы, полупредложение свя-
зано со сказуемым ;

 – подлежащее (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой;

  – сказуемое (именного предложе-
ния) в именительном падеже с явной дам-
мой.

Частица  
Частица  является частицей отрицания 

и редко употребляется в функции глагола 
, что практически встречается в диалек-

те племени Аль Алия [   1998, 
135] при наличии следующих условий.

Подлежащее-имя при частице  обычно 
бывает в определённом состоянии, а сказу-
емое при частице  – в неопределённом, 
например:

 «Добро не пропадает».
В данном примере частица  получила 

кясру в соответствии с правилами чтения 
слова, оканчивающегося на сукун, с после-
дующим словом, которое начинается на со-
единительную хамзу [Рыжих 2002, 126].

 Синтаксическая характеристика:

 – частица отрицания из группы син-
таксических преобразователей именного 
предложения с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральной флективной позиции;

 – подлежащее-имя при частице  в 
именительном падеже с явной даммой;

 – сказуемое при частице  в ви-
нительном падеже с явной фатхой.

Среди других условий для употребле-
ния частицы  в функции глагола  упо-
минаются примерно те же, что и для двух 
предыдущих частиц:

– сказуемое должно быть в постпози-
ции по отношению к подлежащему;

– сказуемому не должна предшество-
вать частица исключения ;

– элемент предложения, находящийся 
под управлением сказуемого, не должен 
быть в препозиции по отношению к по-
длежащему, за исключением тех случаев, 
когда он выражен полупредложением.

– допускается неопределённое состоя-
ние для подлежащего и сказуемого одно-
временно.

Частица  
Частица   состоит из двух частиц: 

, которая употребляется в функции гла-
гола  и характеристика которой уже 
дана выше, и частицы , предназначение 
которой точно не определено: по одним 
источникам она предназначена для уси-
ления отрицания или в качестве частицы-
показателя морфологического женского 
рода [  1919,  604–605], по дру-
гим – только в качестве частицы женского 
рода [  2004, 810]. Однако в со-
временном арабском литературном языке 
эта частица чаще всего воспринимается 
как одно слово, хотя в отдельных случаях и 
встречается синтаксическая характеристи-
ка, данная на основе двух самостоятель-
ных слов. Пример такой характеристики 
также даётся ниже.

Частица  является отрицательной 
частицей и выполняет функции глагола 

 при наличии тех же условий, которые 
описаны для трёх предыдущих частиц. Од-
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нако, кроме уже упомянутых требований, 
для её употребления необходимо наличие 
двух дополнительных условий:

1. Подлежащее и сказуемое не должны 
одновременно присутствовать в предложе-
нии: одно из них должно усекаться. Чаще 
всего происходит усечение подлежащего.

2. Как подлежащее, так и сказуемое 
должны обозначать имена, указывающие 
на время [  1919, 605], и прежде 
всего, речь идет о трёх словах: ,  и  

. Чаще всего используется . Напри-
мер:

 «Не было это временем 
бегства» (Коран, сура 38 «Сад», стих 3).

 – частица отрицания из группы син-
таксических преобразователей именного 
предложения с неизменяемой флексией 
на фатху в нейтральной флективной по-
зиции;

 – сказуемое при частице  в 
винительном падеже с явной фатхой, 
подлежащее-имя при частице  усечено;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой, полное пред-
ложение имело бы вид:

 «(Это) время не явля-
ется временем бегства».

С учётом уже упомянутых особеннос-
тей употребления частицы  можно до-
пустить усечение сказуемого при сохра-
нении подлежащего. В этом случае пред-
ложение при сохранении того же самого 
варианта перевода будет иметь вид:

 – частица отрицания из группы син-
таксических преобразователей именного 
предложения с неизменяемой флексией 
на фатху в нейтральной флективной по-
зиции;

 – подлежащее-имя при частице  
в именительном падеже с явной даммой;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой, сказуемое усе-
чено.

Полное предложение имело бы вид:
 «Не является (это) 

время временем бегства».
Синтаксическая характеристика дана 

исходя из того, что  состоит из двух 
самостоятельных частиц:

 –  – частица отрицания, выпол-
няющая функции глагола ,  – пока-
затель морфологического женского рода, 
подлежащее-имя при частице  усечено, 
под ним подразумевается ;

 – сказуемое при частице  в вини-
тельном падеже, является первым членом 
идафы;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже.

Полное предложение имело бы вид:

При употреблении частицы  следу-
ет помнить, что смысл предложения не 
зависит от того, какой член предложения 
(подлежащее или сказуемое) подвергнет-
ся усечению. Изменение касается только 
структуры предложения и характера син-
таксической характеристики.

Все частицы, употребляемые в функции 
глагола , по частотности употребления 
значительно уступают самому глаголу 
, который получил широкое распростране-
ние в арабском языке, поэтому при переводе 
с русского на арабский язык ограничивают-
ся в основном употреблением глагола , 
что, безусловно, вполне оправдано. Одна-
ко при анализе арабского текста знание ча-
стиц, употребляемых в функции глагола , 
имеет большое значение, т.к. большинство 
из них в арабском языке чаще употребляют-
ся в других разнообразных функциях. 

Умение распознать в арабском тексте, 
в какой функции употреблена та или иная 
частица, оказывает существенное влияние 
на правильность и качество перевода.
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