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ГЛАГОЛЬНЫМ предложением назы-
вается предложение, которое в сво-

ей основе начинается с глагола, за ис-
ключением глаголов неполного значения  
[  1998, 179]. Например:

 “Студенты пошли в 
библиотеку”.

Арабское предложение содержит глав-
ные члены предложения ( ), второсте-
пенные члены предложения ( ) и слу-
жебные слова ( ) [  1991, 30–31].

Кроме этого, для понимания структуры 
арабского предложения необходимо оста-
новиться на некоторых синтаксических 
конструкциях, которые в данной статье 
выделены в качестве специальных синтак-
сических конструкций.

К главным членам любого предложе-
ния (глагольного или именного) относят-
ся подлежащее и сказуемое. Подлежащее 
является опорным словом ( ), а ска-
зуемое – зависимым от него ( ), причем 
оба эти термина распространяются как на 
глагольное, так и на именное предложения 
[  1991, 13].

Подлежащее глагольного предложения 
имеет свое обозначение (  “действова-
тель”), т.к. оно указывает на субъект, ко-
торый совершает действие, обозначенное 
сказуемым, и этот термин при характери-
стике глагольного предложения получил 
наибольшее распространение. Сказуемое 
глагольного предложения обозначается 
термином  “действие”, т.к. указывает 
на действие, которое описано в глаголь-
ном предложении. Характеристика под-
лежащего и сказуемого в соответствии 
с теорией управления применительно к 
приведенному выше примеру будет сле-
дующей:

 – подлежащее (глагольного пред-

ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – сказуемое в перфекте с неизменя-
емой флексией на фатху.

Если глагол имеет форму страдатель-
ного залога, то подлежащее не указывает 
на того, кто совершил или совершает дей-
ствие, и поэтому не может называться дей-
ствователем. Однако в связи с тем, что в 
остальном его предназначение и характе-
ристика совпадают с действователем, его 
назвали  “заместитель действова-
теля”, например:

 “Книга прочитана”.

 – глагол в перфекте в страдательном 
залоге с неизменяемой флексией на фатху;

 – подлежащее (заместитель дей-
ствователя глагольного предложения) в 
именительном падеже с явной даммой.

Если предложение начинается с гла-
гола неполного значения, то такое пред-
ложение не считается глагольным, т.к. 
глаголы неполного значения вводятся в 
именное предложение и при этом характер 
предложения не изменится. Это объясня-
ется прежде всего тем, что в глагольном 
предложении, как было отмечено выше, 
глагол-сказуемое должен обозначать дей-
ствие, а подлежащее – действователь. В 
предложении, которое начинается с глаго-
ла неполного значения, глагол не обозна-
чает действие, а подлежащее не является 
действователем. Это – главная причина, по 
которой такое предложение нельзя считать 
глагольным. Например:

 “Студенты были новыми”.

 – глагол неполного значения в пер-
фекте с неизменяемой флексией на фатху;
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 – подлежащее (имя при глаголе  
) в именительном падеже с явной дам-

мой;
 – сказуемое при глаголе  в вини-

тельном падеже с явной фатхой.
Второстепенные члены в глагольном 

предложении могут оказаться в начале 
предложения по условиям контекста. Та-
кое предложение в действительности хотя 
и не начинается с глагола, тем не менее 
считается глагольным, т.к. согласно опре-
делению “в своей основе” оно также будет 
начинаться с глагола. Например:

 “Книгу я прочитал”.
Предложение начинается с прямого до-

полнения, что может быть вызвано необ-
ходимостью переноса на него логическо-
го ударения исходя из контекста, однако в 
своей основе такое предложение начина-
ется с глагола:

 “Я прочитал книгу”.
Таким образом, наличие глагола в на-

чале предложения не всегда является при-
знаком глагольного предложения, а нали-
чие имени в начале предложения не всег-
да – признаком именного предложения.

Служебные слова предназначены для 
связи слов предложения и для связи пред-
ложений между собой [Гранде 1998, 393]. 
Служебные слова относятся к категории 
слов с неизменяемой флексией, и среди 
них могут быть как частицы, так и имена  
[  1991, 31]. 

Частицы всегда находятся в нейтраль-
ном флективном состоянии. К ним отно-
сятся предлоги, союзы, различные части-
цы, которые ставят глагол в сослагатель-
ное или условное наклонение, частицы, 
ставящие имя в винительный падеж, пас-
сивные частицы (не влияющие на падеж 
имени или наклонение глагола) и т.д.

Имена, выполняющие функции служеб-
ных слов, могут быть как главными, так и 
второстепенными членами предложения. 
К ним относятся личные, указательные, 
вопросительные, условные и относитель-
ные местоимения. Например:

 “Если придет Зейд, то я его 
увижу”.

Служебное слово  является условным 
местоимением и служит для связи предло-
жения условия с предложением следствия. 
Кроме этого, являясь именем, данное ме-
стоимение может вступать в синтаксиче-
ские отношения, свойственные имени и не 
свойственные частицам. В приведенном 
примере условное местоимение  являет-
ся первым членом идафы, а предложение 
условия  – вторым членом идафы.

Второстепенные члены арабского 
глагольного предложения можно условно 
разделить на те, которые находятся под 
управлением глагола, и те, которые нахо-
дятся под управлением имени.

А) Второстепенные члены предложе-
ния, находящиеся под управлением гла-
гола, называются дополнениями ( ). 
Таких дополнений пять: прямое дополне-
ние, абсолютное дополнение, обстоятель-
ственное дополнение, дополнение цели и 
дополнение соучастия. Все типы дополне-
ний находятся в винительном падеже.

1. Прямое дополнение ( ) – второ-
степенный член предложения, на который 
непосредственно падает действие подле-
жащего глагольного предложения. Напри-
мер:

 “Студенты прочитали ста-
тью”.

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

2. Абсолютное дополнение ( ) – 
имя в винительном падеже, выраженное 
масдаром или его заместителем и предна-
значенное для усиления значения слова, 
являющегося для него управляющим фак-
тором, а также для придания ему дополни-
тельной качественной или количественной 
характеристики.

  “Мы отлично 
знаем эту тему” (досл.: Мы знаем эту 

тему хорошим знанием).

����� – абсолютное дополнение в вини-
тельном падеже с явной фатхой.

3. Обстоятельственное дополнение  
( ) делится, в свою очередь, на два 



Східний світ №4 2007114

Составные части глагольного предложения в арабской грамматической традиции

типа: обстоятельство времени ( ) и 
обстоятельство места ( ). Примеры:

 “Машина останови-
лась напротив здания”.

 – обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой, первый член 
идафы;

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

 “Я уехал в понедельник”.

 – обстоятельство времени в вини-
тельном падеже с явной фатхой, первый 
член идафы;

 – второй член идафы в родитель-
ном падеже, показатель падежа буква  

, т.к. слово находится в двойственном 
числе.

При анализе предложения, в котором 
имеется обстоятельственное дополнение, 
редко указывают на то, что слово является 
обстоятельственным дополнением ( ). 
Чаще указывают сразу на тип этого дополне-
ния: обстоятельство места или времени.

4. Дополнение цели ( ) выра-
жает цель, которую преследует действие, 
выраженное глаголом. Например:

 “Я дал тебе 
деньги, желая помочь тебе”.

 

 – дополнение цели в винительном 
падеже с явной фатхой. 

5. Дополнение соучастия ( ). 
Синтаксическая конструкция соучастия 
состоит из двух элементов: частицы соуча-
стия  ( ) и последующего имени в 
винительном падеже, являющегося допол-
нением соучастия. Например:

  “Я шел вдоль реки”.

 – глагол-сказуемое и подлежащее 
(глагольного предложения);

 – частица соучастия с неизменяемой 
флексией на фатху в нейтральном флек-
тивном состоянии;

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

Б) К второстепенным членам пред-
ложения, находящимся под управлением 
имени, относятся:

1. Состояние ( ) указывает на состо-
яние субъекта, который оно характеризу-
ет. Основными элементами конструкции 
являются состояние и субъект состояния. 
Например:

 “Зашел Зейд, улыбаясь”.

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, субъект состояния;

 – состояние в винительном паде-
же с явной фатхой.

2. Пояснительное определение ( ) 
предназначено для пояснения слов с не-
определенной семантикой, т.е. слов, зна-
чения которых требуют дополнительного 
пояснения. Основными элементами кон-
струкции являются пояснительное опре-
деление и определяемое. В русскоязычной 
литературе для обозначения пояснительно-
го определения встречается также понятие 
“тамйиз”, которое в некоторых ситуациях 
удобнее для употребления при анализе 
синтаксических конструкций. Например:

 “Он выпил чашку молока”.
Если сказать “он выпил чашку”, то не 

будет ясен основной смысл предложения – 
что же он выпил, – поэтому после слова 
“чашку” следует дополнительное поясне-
ние “молока”, которое и является поясни-
тельным определением, т.е. “тамйизом”. 
Слово, которое оно поясняет, называется 
определяемым “тамйиза” ( ).

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, определяемое 
“тамйиза”;

 – пояснительное определение (та-
мйиз) в винительном падеже с явной 
фатхой.
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3. Несогласованное определение, из-
вестное больше как идафа ( ). Основ-
ными элементами конструкции являются 
первый ( ) и второй ( ) члены 
идафы, при этом второй член идафы на-
ходится под управлением первого. Напри-
мер:

 “Я прочитал газету препо-
давателя”.

 – глагол-сказуемое и подлежащее 
(глагольного предложения);

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, первый член 
идафы;

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

4. Согласованное определение – имя, 
находящееся под управлением определяе-
мого и согласующееся с ним в роде, числе, 
падеже и состоянии. Основными элемен-
тами конструкции являются согласованное 
определение (  или ) и определяемое 
(соответственно  и ). Например:

 “Я открыл арабский 
журнал”.

 – глагол-сказуемое и подлежащее 
(глагольного предложения);

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, определяе-
мое;

 – согласованное определение в ви-
нительном падеже с явной фатхой.

5. Приложение ( ) – имя существи-
тельное, добавленное к другому имени су-
ществительному и как бы замещающее его 
полностью или частично. Основными эле-
ментами конструкции являются собствен-
но приложение ( ) и заменяемое слово  
( ). Например:

 “Пришел Мохаммед, твой 
брат” (приложение полной замены).

– подлежащее (глагольного пред-
ложения) с явной даммой, заменяемое 
слово;

 – приложение в именительном па-
деже, показатель падежа , т.к. слово отно-
сится к “именной пятерке”, первый член 
идафы,  – слитное местоимение с неиз-
меняемой флексией на фатху в состоянии 
родительного падежа второго члена идафы 
[Рыжих 2005, 18–21].

6. Усиление ( ) служит для усиления 
логического ударения на имя, к которому 
оно относится. В синтаксической кон-
струкции усиления участвуют усиливае-
мое слово ( ) и усиливающее (  или 

 “усиление”), которое согласуется с 
ним в падеже. Примеры:

 “Пришел сам Зейд”.

 – подлежащее (глагольного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой, усиливаемое слово;

 – усиление в именительном паде-
же с явной даммой, первый член идафы, 

 – слитное местоимение с неизменяемой 
флексией на дамму в состоянии родитель-
ного падежа второго члена идафы.

 “Я увидел обоих уче-
ных”.

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже, показатель падежа , т.к. сло-
во находится в двойственном числе;

 – усиление в винительном падеже, 
показатель падежа , т.к. слово находится 
в двойственном числе,  – слитное место-
имение с неизменяемой флексией на сукун 
в состоянии родительного падежа второго 
члена идафы.

7. Союзное словосочетание (
) – словосочетание, созданное с 

помощью союзов, чаще всего союза  
, состоит как минимум из трех элемен-

тов: первого члена союзного словосо-
четания ( ), союза ( ) и 
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второго члена союзного словосочетания  
( ). Возможно наличие третьего, чет-
вертого и т.д. членов союзного словосо-
четания, в котором первый член получает 
падеж в соответствии с его ролью в пред-
ложении, а остальные с ним согласуются. 
Пример:

 “Я прочитал книгу и ста-
тью”.

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой, первый член 
союзного словосочетания;

  – союз с неизменяемой флексией на 
фатху в нейтральном флективном состоя-
нии;

  – имя в винительном падеже с яв-
ной фатхой, т.к. является вторым членом 
союзного словосочетания, в котором пер-
вый в винительном падеже.

Специальные синтаксические кон-
струкции предназначены для выражения 
и оформления особых приемов, отно-
шений и связей как между отдельными 
членами предложения, так и между пред-
ложениями в целом. В их состав могут 
входить как главные члены предложения, 
так и второстепенные, а также служебные 
слова. В арабской грамматике известны 
следующие синтаксические конструкции  
[  1979, 176]: 

1. Прием условия ( ). Конструк-
ция, как правило, состоит из служебного 
слова, выраженного условной частицей  
( ) или местоимением ( ), а так-
же двух предложений: условия ( ) и 
следствия ( ).

 Например:
  “Если будешь работать, то 

добьешься успеха”.

 – условная частица, ставящая глагол 

в условное наклонение, с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

 – глагол в условном наклонении с 
сукуном, подлежащее – скрытое местои-
мение “ ”, глагол-сказуемое с подлежа-
щим – предложение условия;

 – глагол в условном наклонении с 
сукуном, подлежащее – скрытое местои-
мение “ ”, глагол-сказуемое с подлежа-
щим – предложение следствия.

2. Прием клятвы ( ). Конструк-
ция состоит из частицы клятвы ( ), 
объекта клятвы ( ) и следствия клятвы 
( ). Например:

  “Клянусь Аллахом, 
союз – это сила”.

 – частица клятвы (предлог) с неизме-
няемой флексией на фатху в нейтральном 
флективном состоянии;

 – выражение величия, объект клятвы 
в родительном падеже под управлением 
предлога ;

 – предложение следствия 
клятвы.

3. Прием исключения ( ). 
Конструкция исключения состоит из трех 
основных элементов: объекта исключения  
( ), частицы исключения ( ) 
и исключаемого ( или  “исключе-
ние”). Например:

 “Пришли студенты, 
кроме Зейда”.

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, объект исключения;

 – частица исключения с неизменя-
емой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 – исключаемое в винительном паде-
же с явной фатхой.

4. Прием обращения ( ). В 
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конструкции обращения участвуют ча-
стица обращения и имя собственное 
или иное имя, к которому обращаются  
( ). Винительный падеж обращения 
арабские грамматисты объясняют тем, 
что оно похоже на прямое дополнение, 
которым управляет усеченный глагол, под 
которым подразумевается (  или  “я 
зову”). Например:

  “Спящий, проснись!”

 – частица обращения с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

 – обращение в винительном падеже 
с явной фатхой.

5 .  П р и е м  п р и з ы в а  н а  п о м о щ ь  
( ) – разновидность обращения, 
т.к. зов направлен к тому, кто поможет от-
вести случившуюся беду. В синтаксиче-
ской конструкции призыва о помощи уча-
ствуют три элемента: 

– частица обращения  (при этом дру-
гие частицы обращения не используются),

– объект обращения (  “тот, к 
кому обращаются”), находящийся всегда 
под управлением предлога  (с фатхой),

– имя, указывающее на того, кто нуж-
дается в помощи, которое следует после 
предлога  (с кясрой). Например:

 “Сильные, помогите сла-
бому!”

 – частица обращения с неизменяемой 
флексией на сукун в нейтральном флек-
тивном состоянии;

  – предлог с неизменяемой флексией 
на фатху в нейтральном флективном со-
стоянии;

  – имя в родительном падеже под 
управлением предлога , имя с предло-
гом – полупредложение в состоянии вини-

тельного падежа, синтаксически управля-
емо частицей обращения, т.к. в ней заклю-
чено значение глагола  “я зову”;

 – предлог с неизменяемой флексией 
на кясру в нейтральном флективном со-
стоянии;

  – имя в родительном падеже с 
явной кясрой, имя с предлогом находятся 
под управлением усеченного глагола 
“я призываю на помощь”.

6. Прием восклицания, восхищения  
( ). Конструкция состоит из ме-
стоимения восхищения , глагола в пер-
фекте по модели  и прямого дополне-
ния ( ). Например:

  “Какое красивое небо!”

 – местоимение восхищения с неиз-
меняемой флексией на сукун в состоя-
нии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

 – глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху, подлежащее (глаголь-
ного предложения) – полностью скрытое 
личное местоимение , относящееся к 
местоимению , предложение из глагола-
сказуемого и подлежащего в состоянии 
именительного падежа сказуемого (имен-
ного предложения);

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

7. Прием хвалы и хулы ( ). 
Синтаксическая конструкция состоит из гла-
гола хвалы  или хулы , подлежащего гла-
гольного предложения ( ) и объекта хвалы 
или хулы ( ). Например:

  “Какой хороший командир 
Халед!”

Предложение имеет два варианта син-
таксического анализа.

Первый:

 – неспрягаемый глагол в перфекте с 
неизменяемой флексией на фатху;



Східний світ №4 2007118

Составные части глагольного предложения в арабской грамматической традиции

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой, предложение из глагола-сказуе-
мого и подлежащего в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого (именного 
предложения) в препозиции;

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

По этому варианту синтаксического 
анализа предложение считается именным, 
т.к. тот, кто прославляется, оказывается в 
функции подлежащего именного предло-
жения, а глагольное предложение, оказав-
шееся перед подлежащим именного пред-
ложения ( ), является сказуемым ( ) в 
препозиции. Если вернуть порядок слов к 
традиционному именному предложению, 
то оно будет иметь вид:

Второй:

  – неспрягаемый глагол в перфекте с 
неизменяемой флексией на фатху;

 – подлежащее (глагольного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 – сказуемое именного предложения, 
в котором подлежащее  усечено.

Если восстановить усеченное подлежа-
щее, то предложение будет иметь вид:

8. Прием сожаления, оплакивание  
( ) – одна из разновидностей обра-
щения, т.к. представляет собой призыв к 
состраданию, направленный на то, о чем 
переживают, или к тому, кто пережива-
ет какую-либо боль или страдание. Кон-
струкция состоит из частицы обращения 
для сожаления ( ) и объекта сожаления  
(  “обращение-сожаление”). На-
пример, если необходимо выразить сожа-
ление, боль в связи с тем, что умер человек 
по имени Зейд, то надо сказать:

 “О, Зейд” или “Как жаль Зейда!”

 – частица сожаления (т.е. частица 

обращения) с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоя-
нии;

 – обращение-сожаление с неизменя-
емой флексией на дамму в состоянии ви-
нительного падежа.

9. Прием выделения ( ) 
предназначен для выделения, уточнения, 
детализации какого-либо понятия. Кон-
струкция состоит из двух основных эле-
ментов: личного местоимения, как прави-
ло первого лица, и уточненного, выделен-
ного имени ( ). Например:

  “Мы, солда-
ты, защищаем Родину”.

Явное имя, которое поясняет местоиме-
ние, всегда находится в винительном паде-
же, т.к. считается прямым дополнением к 
усеченному глаголу, под которым могут 
подразумеваться  “я имею в виду”,  
“я подразумеваю”,  “я выделяю”.

 – раздельное личное местоимение с 
неизменяемой флексией на дамму в состо-
янии именительного падежа подлежащего 
(именного предложения);

  – выделенное имя в винительном 
падеже с явной фатхой.

10. Прием предостережения ( ) 
употребляется для того, чтобы предостеречь 
собеседника от каких-либо неприятностей. 
Выражение, которое от чего-то предостере-
гает, употребляется обычно в экстремальной 
ситуации и должно быть как можно короче, 
поэтому от предложения  “берегись 
огня” остается только прямое дополнение  
[  1972, 20]:

 “Огонь!”
С учетом предназначения употребляе-

мой конструкции оставшееся слово опре-
деляется не как прямое дополнение, а как 
событие или явление, от которого следует 
предостережение ( ). Винительный 
падеж при этом сохраняется:

  – предостережение в винительном 
падеже с явной фатхой;

11. Прием побуждения ( ) по 
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форме похож на предостережение, но от-
личается от него только тем, что не пре-
достерегает собеседника от чего-либо, а, 
наоборот, поощряет, побуждает его к како-
му-либо хорошему, доброму делу, которое 
при синтаксическом анализе обозначается 
термином . Также как и в предыду-
щей конструкции, имя, по сути, является 
прямым дополнением, а глагол усекается. 
Например, если мы хотим сказать собесед-
нику  “Говори правду!” (дословно: 
Следуй правде!), то в определенном кон-
тексте глагол может усекаться и достаточ-
но сказать [  1972, 24]:

 “Правду!”
При характеристике флексии оставшего-

ся слова допускаются следующие варианты:
а) в качестве прямого дополнения:

 – прямое дополнение в винитель-
ном падеже с явной фатхой под управле-
нием усеченного глагола ;

б) в качестве имени-побуждения: 

 – имя-побуждение в винительном 
падеже.

В отличие от конструкции предосте-
режения в данной конструкции глагол 
может сохраняться, т.к. контекст не пред-
ставляет собой экстремальной ситуации, 
которая требует предельно краткого вы-
ражения.

***
Арабское глагольное предложение на-

сыщено большим количеством второсте-
пенных членов и разнообразных синтак-
сических конструкций, каждая из которых 
требует тщательного анализа тех связей, 
которые в них сложились. Умение вы-
делить эти конструкции в сложном рас-
пространенном арабском предложении, 
правильно определить ее составные части 
способствует лучшему пониманию араб-
ского текста и правильному переводу.
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