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в араБскоМ языке известно два типа 
предложения: именное и глагольное. 

Именным предложением считается то, ко-
торое в своем исходном виде начинается с 
имени, а глагольным � то, которое начина-
ется с глагола полного значения ( ). 
Рассмотрим это на следующих примерах..

Пример первый:
 «Книгу я читал».

Данное предложение хотя и начинается 
с имени, но не считается именным, т.к. в 
своем исходном виде оно все-таки начина-
ется с глагола ( ), а перенос допол-
нения  в начало предложения вызван 
условиями контекста с целью усиления 
логического ударения на книгу.

Пример второй:
 «Книга была арабской».

Предложение начинается с глагола, 
однако оно не считается глагольным, 
т.к. глагол  относится к глаголам не-
полного значения ( ), которые не 
выражают действие, присущее глаголам 
полного значения, а следовательно, по 
мнению большинства арабских грамма-
тистов, предложение остается именным, в 
которое введен глагол неполного значения  
( ).

Простое исходное именное предложе-
ние состоит из двух частей: подлежащего 
(на первом месте) и сказуемого, следую-
щего после него.

Например:
 «Улица широкая».

Смысл именного предложения заклю-
чается в том, что в начале предложения на-
зывается предмет или явление, о котором в 
дальнейшем будет дана какая-то информа-
ция, ради которой и составлено это пред-
ложение. Эта информация отображается в 
сказуемом, и поэтому подлежащее должно 
быть известно говорящему и тому, кому 
адресовано это предложение, т.к. мы не 

можем давать информацию или говорить 
о том, что нам неизвестно. Этим и моти-
вировано определенное состояние подле-
жащего и его употребление в начале пред-
ложения. Отсюда и термин для именного 
предложения �  «подлежащее» (от гла-
гола  «начинаться»), т.е. подлежащее � 
это то, с чего начинается предложение. В 
этой связи необходимо также вспомнить 
одно из общих положений арабской грам-
матики: арабское предложение не принято 
начинать со слова в неопределенном со-
стоянии. Для неопределенного состояния 
подлежащего должны быть определенные 
аргументы, о которых речь пойдет ниже. 
Сказуемое � это новая информация, кото-
рую мы желаем сообщить (отсюда и тер-
мин  «новость, сообщение, сказуемое», 
и поэтому неопределенное состояние здесь 
также вполне мотивировано. Кроме этого, 
а может быть и прежде всего, разобщение 
в состоянии между подлежащим и ска-
зуемым вызвано тем, что они не должны 
слиться в одно словосочетание (определе-
ние и определяемое). Если это произойдет, 
то мы получим  «широкая ули-
ца». В данном случае уже нет предложения, 
т.к мы не даем никакой информации � мы 
всего лишь называем определенный пред-
мет или явление, и в данном случае речь 
идет о широкой улице.

Вместе с тем было бы ошибочным счи-
тать, что подлежащее всегда должно быть 
в определенном состоянии, а сказуемое � в 
неопределенном. Это лишь способ избе-
жать превращения предложения в слово-
сочетание, и там, где это не происходит, 
нет необходимости ставить сказуемое в 
неопределенное состояние, например:

«Мы студенты первого курса».
В данном случае группа сказуемого  

( ) находится в целом в 
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определенном состоянии, что не мешает 
дифференцировать подлежащее и сказуе-
мое. Это происходит, прежде всего, пото-
му, что у подлежащего и сказуемого разное 
предназначение: первое называет предмет 
или явление, а второе дает информацию о 
нем. Поэтому очень важным является по-
рядок следования членов предложения: 
подлежащее на первом месте, а сказуемое 
на втором. В зависимости от того, что и 
о чем мы желаем сообщить, подлежащее 
при определенных условиях вполне может 
превратиться в сказуемое, а сказуемое � в 
подлежащее ( ). Рассмо-
трим следующую ситуацию.

Например, тот, кому мы сообщаем, зна-
ет Ибрагима по имени и в лицо, но не зна-
ет, что он является его коллегой по работе. 
В этом случае мы сообщим ему:

«Ибрагим � твой коллега».
В другой ситуации, например, тот, кому 

вы сообщаете, знает в лицо человека, кото-
рый работает с ним, т.е. является его кол-
легой по работе, но пока не знает его име-
ни. Чтобы сообщить ему это, мы скажем:

«Твой коллега � Ибрагим».
Поскольку основными членами имен-

ного предложения являются подлежащее и 
сказуемое, то для получения полного пред-
ставления об именном предложении необ-
ходимо дать каждому из них подробную 
характеристику. В данной статье дается 
характеристика только подлежащему. Ха-
рактеристику сказуемому предполагается 
дать в отдельной статье.

При характеристике подлежащего не-
обходимо выяснить, чем оно может быть 
выражено, всегда ли оно в начале предло-
жения, в именительном падеже и опреде-
ленном состоянии, а также может ли имен-
ное предложение существовать без подле-
жащего.

1. Характер подлежащего
Подлежащее может быть выражено:
� явным именем ( ), например:

 «Мухаммад прилежный»;
 «Город зеленый».

� личным местоимением ( ):
 «Мы студенты».

� указательным местоимением ( ):
 «Это писатель».

�  отно сительным ме стоимением  
( ):

«Тот, кто выиграл премию, студент из 
нашего университета».

 «То, что ты сказал, верно».
� вопросительным местоимением  

( ):
 «Кто прочитал эту ста-

тью?»
� условным местоимением ( ):

 «Кто ищет, тот найдет».
� развернутым масдаром ( ):

 «Объединиться � это 
благо для вас».

Характеристика флексий:

 � масдарная частица, ставящая гла-
гол в сослагательное наклонение с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии.

  � глагол в имперфекте в сосла-
гательном наклонении под управлением 
частицы , показатель сослагательного 
наклонения � усечение нуна, т.к. эта фор-
ма из глагольной пятерки.

 � слитное местоимение с неизме-
няемой флексией на сукун в состоянии 
именительного падежа подлежащего (гла-
гольного предложения). Развернутый мас-
дар, состоящий из частицы  и глагола, в 
состоянии именительного падежа подле-
жащего (именного предложения).

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

Отдельно следует остановиться на 
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 вопросе о том, может ли подлежащее 
именного предложения выражаться само-
стоятельным предложением. 

До сих пор в отечественной арабистике 
принято было считать, что это возможно, 
и в подтверждение приводятся следующие 
примеры [Гранде 1998, 467]: 

Пример первый:

«Кто искренен с тобой, тот твой брат».
Именное предложение  «тот, 

кто искренен с тобой» является подлежа-
щим общего именного предложения.

Пример второй:

«Что любишь, то прекрасно в твоих 
глазах».

Именное предложение  являет-
ся подлежащим общего именного 
 предложения.

Пример третий:
 «Я думаю, что ты вер-

нешься» 
(досл.: моя мысль в том, что ты вер-

нешься).
При характеристике последнего приме-

ра отмечается, что подлежащее выражено 
глагольным предложением  .

С точки зрения арабских грамматистов, 
подлежащее во всех трех последних при-
мерах не является предложением. В первых 
двух примерах подлежащими являются от-
носительные местоимения  и , которые 
имеют при себе развернутое определение  
( ), что является обязательным условием 
употребления относительных местоимений 
[Рыжих 2005, 109]. В лучшем случае речь 
здесь может идти о распространенном под-
лежащем или о группе подлежащего.

В третьем примере также подлежащее 
не является предложением, т.к. глаголь-
ная форма с частицей  представляет 
собой развернутый масдар ( ), 
который фактически воспринимается как 
одно слово и в предложении действитель-
но может быть заменен простым масдаром  
( ), т.е. одним словом [Рыжих 
2002, 104].

Тем не менее именное предложение, 
в котором подлежащее фактически пред-
ставлено самостоятельным предложением, 
возможно. В подтверждение этого положе-
ния можно привести следующий пример:

 «Дверь у 
плотника расшатана � известная арабская 
пословица».

В данном примере пословица 
 «дверь у плотника расшата-

на» (соответствует «сапожник без сапог»), 
являющаяся действительно цельным имен-
ным предложением, занимает место под-
лежащего в другом, более распространен-
ном, именном предложении.

Несмотря на очевидность того, что под-
лежащее действительно выражено пред-
ложением, в арабской грамматике придер-
живаются мнения о том, что предложение, 
оказавшееся в роли подлежащего, следует 
воспринимать как единое слово и давать 
ему характеристику как слову с виртуаль-
ной флексией ( ).

Такой подход лучше всего подтвержда-
ется характеристикой конечных флексий, 
которая дается для предложений такого 
типа. Для приведенного здесь примера ха-
рактеристика флексий будет следующей:

 � подлежащее в име-
нительном падеже с виртуальной даммой, 
появлению которой препятствует огласов-
ка повествования.

 � сказуемое в именительном падеже 
с явной даммой.

Таким образом, если при анализе имен-
ного предложения следовать традициям, 
сложившимся в арабской грамматической 
системе, то необходимо исходить из того, 
что подлежащее именного предложения не 
может быть выражено предложением.

2. Место подлежащего в предложении
Как отмечалось выше, подлежащее 

уже по своему определению должно быть 
в начале предложения, что чаще всего и 
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 реализуется на практике. Однако имеется 
два обстоятельства, которые могут нару-
шить это, казалось бы, незыблемое пра-
вило. Во-первых, подлежащее по отноше-
нию к сказуемому в определенных услови-
ях может находиться в постпозиции. Такой 
порядок слов во многом определяется не 
только характером подлежащего, но и в 
значительной степени характером сказуе-
мого, что делает целесообразным рассмо-
треть этот вопрос при характеристике ска-
зуемого. Во-вторых, подлежащему могут 
предшествовать некоторые частицы, на 
которых и следует здесь остановиться под-
робнее. Такими частицами могут быть:

� начальная «лям» ( ), напри-
мер:

 «Зейд лучше Ахмеда».

 � начальная «лям»;
 � подлежащее в именительном паде-

же с явной даммой.
Частица «лям» в данном случае служит 

для усиления.
� вопросительная частица:

 «Ты добился успеха?»

 � вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 � местоимение с неизменяемой 
флексией на фатху в состоянии именитель-
ного падежа подлежащего;

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

� отрицательная частица ( ):
 «У нас никого нет».

� отрицательная частица ( ):
 «У нас никого нет».

  � отрицательная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 � подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой.

� избыточный предлог:

«В доме есть кто-то из мужчин?»

 � вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

  � избыточный предлог с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

  � подлежащее в именительном па-
деже с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует занятость места 
огласовкой, диктуемой избыточным пред-
логом;

  � имя с предлогом связаны с 
усеченным сказуемым в состоянии имени-
тельного падежа.

3. Падеж подлежащего
Подлежащее во всех случаях должно 

быть в именительном падеже с даммой. 
Единственное, что может повлиять на его 
падеж, это наличие избыточного предло-
га, однако даже в этом случае считается, 
что подлежащее остается в именительном 
падеже, а его флексия (дамма) становит-
ся виртуальной (см. характеристику пре-
дыдущего примера ).

4. Состояние подлежащего
Ранее уже отмечалось, что основное со-

стояние подлежащего определенное. Вме-
сте с тем в отдельных случаях при необхо-
димости и наличии ряда условий подлежа-
щее может быть оформлено и в неопреде-
ленном состоянии. В арабской грамматике 
описано около 40 ситуаций, когда подле-
жащее может быть в неопределенном со-
стоянии ( ). И хотя такие си-
туации в целом по количеству значительно 
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уступают остальным, в которых подлежа-
щее находится в определенном состоянии, 
среди них можно выделить следующие:

1) Если подлежащему предшествует 
отрицание, например:

 «Несправедливый не до-
бьется успеха».

  � частица отрицания с неизменя-
емой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

 � подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

2) Если подлежащему предшествует 
вопросительная частица, например:

 «Разве богат-
ство лучше, чем богатство души?»

 � вопросительная частица с неизме-
няемой флексией на сукун в нейтральном 
флективном состоянии;

  � подлежащее в именительном па-
деже с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует неспособность али-
фа нести огласовку;

  � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

�) Если подлежащее находится в пост-
позиции, а сказуемое выражено полупред-
ложением (именем с предлогом или обсто-
ятельством в идафе):

а) именем с предлогом, например:
 «В правде спасение».

 � предлог с неизменяемой флексией 

на сукун в нейтральном флективном со-
стоянии;

 � имя в родительном падеже под 
управлением предлога , показатель роди-
тельного падежа явная кясра, «полупред-
ложение» связано с усеченным сказуемым 
в препозиции в состоянии именительного 
падежа;

 � подлежащее в постпозиции в име-
нительном падеже с явной даммой.

б) обстоятельством в идафе, например:
  «Перед домом человек».

  � обстоятельство места в винитель-� обстоятельство места в винитель-
ном падеже с явной фатхой;

  � второй член идафы в родитель-
ном падеже с явной кясрой, «полупредло-
жение» связано с усеченным сказуемым 
(именного предложения) в препозиции в 
состоянии именительного падежа;

  � подлежащее (именного пред-
ложения) в постпозиции в именительном 
падеже с явной даммой.

4) Если подлежащее имеет при себе со-
гласованное определение, например:

 
«Неизвестный человек в доме».

«Неизвестный человек в доме».

 � подлежащее (именного предло-
жения) в именительном падеже с явной 
даммой;

  � согласованное определение в 
именительном падеже с явной даммой;

 � имя с предлогом связаны с 
усеченным сказуемым в состоянии имени-
тельного падежа.

5) Если подлежащее выражено именем 
уменьшительным, т.к. оно по своему зна-
чению приравнивается к имени с согласо-
ванным местоимением ( ), 
например: 

  «Мужичок рассказывает».
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  � подлежащее (именного пред-� подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 � глагол в имперфекте в изъ-
явительном наклонении с явной даммой, 
подлежащее (глагольного предложения) � 
скрытое местоимение , предложение из 
глагола и подлежащего (глагольного пред-
ложения) в состоянии именительного па-
дежа сказуемого (именного предложения).

6) Если подлежащее является первым 
членом идафы, а в качестве второго члена 
выступает имя в неопределенном состоя-
нии, например:

«Два ученых человека обсуждают»

«Два ученых человека обсуждают».

  � подлежащее в именительном 
падеже, показатель падежа алиф,  � вто-
рой член идафы в родительном падеже с 
явной кясрой;

 � глагол в имперфекте в изъяви-
тельном наклонении, показатель наклоне-
ния сохранение нуна, алиф � подлежащее 
(глагольного предложения), глагольное 
предложение из сказуемого и подлежаще-
го в состоянии именительного падежа ска-
зуемого (именного предложения).

7) Если в предложении имеется эле-
мент, находящийся под непосредственным 
управлением подлежащего, например:

 «Стремление к добру � 
борьба».

  � подлежащее в именительном па-� подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

  � предлог с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоянии;

 � имя в родительном падеже под 
управлением предлога , показатель паде-
жа � явная кясра, имя с предлогом связаны 
с подлежащим ;

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой.

8) Если подлежащее выражено словом, 
обозначающим призыв, например:

 «Победу � верующим!»

  � подлежащее в именительном па-� подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

 � имя с предлогом связаны с 
усеченным сказуемым в состоянии имени-
тельного падежа.

9) Если подлежащее находится в нача-
ле придаточного предложения состояния  
( ), например:

«Он работал, а друг ему помогал».
 

 
 � для присоединения придаточного 

состояния, частица с неизменяемой флек-
сией на фатху в нейтральном флективном 
состоянии;

 � подлежащее (именного пред-
ложения) в именительном падеже с явной 
даммой;

 � глагол в имперфекте в изъ-
явительном наклонении с явной дам-
мой, подлежащее (глагольного предло-
жения) � частично скрытое местоимение 

,  � слитное местоимение с неизме-
няемой флексией на дамму в состоянии 
винительного падежа прямого дополне-
ния, глагольное предложение из сказуе-
мого и подлежащего в состоянии имени-
тельного падежа сказуемого (именного 
 предложения).
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10) Если подлежащее выражает видо-
вое понятие, например:

 
«Мужчина сильнее женщины».

«Мужчина сильнее женщины».

  � подлежащее в именительном па-� подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой;

 � сказуемое в именительном паде-
же с виртуальной даммой, появлению ко-
торой препятствует неспособность алифа 
нести огласовку.

11) Если подлежащее следует после от-
рицательной частицы ирреального усло-
вия  «если бы не», например:

 «Если бы не небрежность, 
то он добился бы успеха».

  � отрицательная частица ирреаль-
ного условия с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральном флективном состоя-
нии;

 � подлежащее в именительном па-
деже с явной даммой, сказуемое усечено.

5. Усечение подлежащего 
Подлежащее � один из основных чле-

нов предложения, без которого именное 
предложение, в основном, существовать 
не может, однако в некоторых случаях до-
пускается его отсутствие на письме, если 
оно подразумевается по контексту. В этом 
случае по контексту должно быть известно 
то слово, которое является подлежащим. 
При этом обычно рассматриваются два 
случая: подлежащее может быть усечено, 
и подлежащее должно быть усечено.

1) Подлежащее может быть усечен-
ным:

а) в заголовках статей, рассказов, книг 
и т.д., например заголовок  «Египет» 
считается именным предложением, в кото-
ром отброшено подлежащее :

 � сказуемое в именительном паде-
же с явной даммой, подлежащее именного 
предложения ( ) усечено, полное предло-
жение  «Это Египет».

б) в диалоге при ответе на вопрос, на-
пример:

 «Где Али?» �  «В отъезде».

  � сказуемое при усеченном под-
лежащем в именительном падеже с явной 
даммой.

2) В следующих типах предложений 
подлежащее должно отсутствовать: 

а) в восклицательных предложениях 
хвалы и хулы ( ), например:

 «Какой хороший командир 
Халед!»

Структура такого предложения мо-
жет быть рассмотрена в нескольких 
 вариантах.

Вариант первый:

Вариант первый:

 � глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху;

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

 � подлежащее (именного пред-
ложения) в постпозиции в именительном 
падеже с явной даммой, глагольное пред-
ложение в состоянии именительного паде-
жа сказуемого (именного предложения) в 
препозиции, предполагается предложение 
( ).

Вариант второй:

Вариант второй:

 � глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху;

 � подлежащее (глагольного предло-
жения) с явной даммой;
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 � сказуемое (именного предложе-
ния) при усеченном подлежащем именно-
го предложения , полное предложение 
имеет вид .

В данном примере во втором вариан-
те рассматривается именное предложение 

, в котором усечено подлежащее  
. Усечение подлежащего в предложени-

ях такого типа является обязательным, т.к. 
предложение в полном виде, как это приве-
дено в характеристике, не употребляется.

б) в предложениях клятвы, например:

  «Честное слово, я буду 
бороться».

б) в предложениях клятвы, например:
 

  � предлог с неизменяемой флексией 
на сукун, в нейтральном флективном со-
стоянии;

 � имя в родительном падеже под 
управлением предлога , показатель па-
дежа виртуальная кясра, появлению кото-
рой препятствует занятость места огласов-
кой соответствия,  � слитное местоиме-
ние с неизменяемой флексией на сукун в 
состоянии родительного падежа второго 
члена идафы. Имя с предлогом связаны 
с усеченным сказуемым (именного пред-
ложения) в состоянии именительного 
падежа. Подлежащее (именного предло-
жения) � усечено, подразумевается 
»клятва»; полное предложение имеет вид: 

в) если является подлежащим при 
именном сказуемом, следующим после 

 «особенно», например:
 «Я люблю учени-

ков, особенно Мухаммада».

В предложениях с использованием обо-
рота  имеется несколько вариантов 
оформления флективной характеристики. 
В данной теме следует рассмотреть следу-
ющий случай:

  � видовое отрицание, частица с неиз-
меняемой флексией на сукун, в нейтраль-
ном флективном состоянии;

 � имя при видовом отрицании в ви-
нительном падеже с явной фатхой, первый 
член идафы;

 � относительное местоимение с не-
изменяемой флексией на сукун в состоя-
нии родительного падежа второго члена 
идафы;

 � сказуемое (именного пред-
ложения) при усеченном подлежащем  

, именное предложение из подлежащего 
и сказуемого в нейтральном флективном 
состоянии, развернутое определение при 
относительном местоимении. Сказуемое 
при видовом отрицании  усечено, подразу-
мевается . Общий вид развернутого 
определения при относительном место-
имении .

г) если сказуемое (именного предложе-
ния) является масдаром, заменяющим гла-
гол, например:

 «Терпение прекрасно».
 «Терпение прекрасно».

 � сказуемое (именного предложе-
ния) при усеченном подлежащем, пред-
полагается предложение  
«Мое терпение � прекрасное терпение».

Таким образом, подлежащее как глав-
ный член именного предложения: 

− может быть выражено явным именем, может быть выражено явным именем, 
местоимением (указательным, вопроси-
тельным, относительным, условным) или 
развернутым масдаром; 

− находится всегда в начале предложе- находится всегда в начале предложе-
ния, но ему могут предшествовать некото-
рые частицы или избыточный предлог, а 
иногда и то, и другое;

− какправило,находитсявопределенном как правило, находится в определенном 
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состоянии, но в целом ряде случаев при 
необходимости может употребляться и в 
неопределенном состоянии;

− всегда присутствует в именном пред- всегда присутствует в именном пред-
ложении, но при наличии соответствую-
щего контекста может не употребляться, 

а в отдельных типах предложений даже 
должно усекаться;

− в целом ряде случаев может быть в в целом ряде случаев может быть в 
постпозиции по отношению к сказуемому, 
что в значительной степени зависит также 
и от типа сказуемого.


