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О т а в т о р а

Неправильные глаголы являются одним из слож
нейших разделов грамматики арабского языка. Настоящее 
пособие дает возможность не только увидеть любой 
неправильный глагол в любой форме, но и впервые 
объясняет состав и образование каждой глагольной формы. 
В настоящей книге рассматриваются только сильные 
(правильные, хамзованные и удвоенные) глаголы. Слабые 
глаголы предполагается дать во второй книге.

В книге дается общая характеристика правильных 
глаголов с подробным изложением вопросов образования 
глагольных форм и спряжения глаголов во всех случаях. 
В работе впервые изложен состав глагольных форм 
перфекта и имперфекта, приводятся разработанные автором 
правила образования повелительного наклонения для 
любого типа глаголов, даются таблицы спряжения глаголов 
всех пород во всех наклонениях, залогах, а также усиленные 
формы глаголов, их причастия и масдары.

На основе изданных в арабских странах современных 
учебных пособий по грамматике арабского языка, перечень 
которых дается в конце книги, автором разработаны Общие 
правила правописания хамзы и Правила слияния 
одинаковых согласных. На основе разработанных правил, 
изложенных во втором и третьем разделах, даются таблицы 
спряжения глаголов, которые сопровождаются необходимы
ми пояснениями по каждой глагольной форме со ссылками 
на общие правила, и которые предназначены для того, 
чтобы, во-первых, увидеть любой неправильный глагол в 
любой форме, и, во-вторых, подтвердить правильность 
основных положений разработанных правил.

При объяснении широко используется арабская 
грамматическая терминология, встречающаяся при изложе
нии данного вопроса в арабских источниках. При необ
ходимости даются пояснения этим терминам. Необхо
димость использования грамматической терминологии на 
арабском языке объясняется тем, что в последнее время
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постоянно расширяются культурные связи с арабскими 
странами, в том числе и в сфере образования. Желающие 
изучить арабский язык могут сделать это в различных 
учебных заведениях арабских стран или использовать при 
изучении арабского языка учебники по грамматике, 
изданные в арабских странах. Однако, это невозможно 
сделать если не владеть арабской грамматической 
терминологией, т. к. далеко не все грамматические явления 
арабского языка можно описать с помощью известных в 
русском языке грамматических терминов. Настоящая книга 
имеет целью не только дать подробную характеристику 
состава глагольных форм с использованием соответству
ющей арабской грамматической терминологии, но и 
познакомить читателя с традиционными подходами 
арабских грамматистов в этом вопросе. В отдельных 
случаях автор не дает буквального перевода арабского 
грамматического термина, а вводит свою нетрадиционную 
терминологию, которая, по мнению автора, удобнее для 
дальнейшего использования и облегчает понимание тех или 
иных вопросов арабской грамматики.

В некоторых случаях, по наиболее сложным или 
спорным вопросам цитируются отдельные положения 
грамматики, которые приводятся как в авторском переводе, 
так и на языке оригинала. Цель такого изложения в том, 
чтобы не только подтвердить те или иные положения, но и 
дать возможность читателю познакомиться с методикой 
изложения грамматических вопросов на арабском языке. 
Ссылки на источники (порядковый номер в списке 
источников и страница) даны в квадратных скобках.

Сослагательное наклонение приводится только для 
правильных глаголов и не дается для хамзованных и 
удвоенных, поскольку образование сослагательного 
наклонения не влияет на правописание хамзы и слияние 
одинаковых согласных.

Условное наклонение дается только для правильных и?' 
удвоенных глаголов и не дается для хамзованных, т. к.
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образование условного наклонения не приводит к 
изменениям в правописании хамзы.

Усиленные формы даются только для правильных 
глаголов и глаголов конечной хамзы, т. к. в остальных 
типах глаголов образование усиленных форм не приводит к 
изменениям в оформлении хамзы или слиянии одинаковых 
согласных.

Настоящая книга может быть использована как для 
изучения и исследования таких сложных вопросов арабской 
грамматики, как структура арабского глагола, правила 
правописания хамзы, слияние одинаковых согласных, 
наклонения арабского глагола, страдательный залог, имя 
действия, причастия и др., так и в качестве справочника для 
нахождения любого сильного глагола в любой форме. Для 
этой цели в конце книги дается подробное содержание, по 
которому можно легко найти любой глагол в необходимой 
форме. Для поиска необходимого типа глаголов можно 
использовать также схемы неправильных глаголов, которые 
даются в начале первого раздела, и на которых отмечена 
нумерация заголовка для каждого типа глаголов.

Основными источниками для написания данной 
работы послужили учебные пособия по грамматике 
арабского языка, изданные в арабских странах, и прежде 
всего в Египте, Сирии, Иордании, Ливане. В отдельных 
случаях, при необходимости, наряду с использованием 
арабских изданий, приводятся некоторые положения, 
взятые из источников на русском языке, а также авторские 
пояснения, которые существенным образом дополняют и 
облегчают понимание отдельных положений арабской 
грамматики.
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ВВЕДЕНИЕ

Глагол, как часть речи, в арабском языке занимает 
особое место. С трехбуквенного (реже четырехбуквенного) 
корня начинается, как правило, основное словообразование 
в арабском языке. Для того, чтобы проанализировать значе
ние какого-либо слова, необходимо выделить трехбуквен
ный корень и определить значение соответствующего 
глагола.

Проблема образования глагольных форм является 
одной из самых сложных в арабской грамматике, и далеко 
не каждый арабист или даже носитель арабского языка 
может образовать любую форму от любого глагола.

Именно такая цель преследуется в данной книге, в 
которой можно не только найти любую форму от любого 
глагола, но и познакомиться с новой методикой, которая 
позволит правильно оформить любой арабский глагол в 
любом времени, залоге, наклонении, а также образовать от 
него усиленные формы, масдар и причастия.

Вопросы употребления глаголов в предложении, их 
лексическое значение требуют отдельного исследования и в 
данной работе не рассматриваются.

Трехбуквенный глагол достаточно развит и отличается 
богатством и стройностью форм, характерными для всех 
семитских языков. Спряжение глагола происходит в 
строгом соответствии с определенными формами и не 
представляет больших трудностей для изучающих арабский 
язык если корень глагола является правильным.

Однако, среди трехбуквенных корней, которые состав
ляют основу глаголов всех пород, значительное место -  
около 40% -  занимают неправильные корни. Среди непра
вильных корней около 10% корней являются вдвойне непра
вильными, т. е. имеют две и даже три неправильности1.

1 Настоящие данные, а также другая статистическая инфор
мация по неправильным глаголам приводятся впервые и составлены 
на основе арабско-русского словаря X. К. Баранова.
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Можно выделить пять основных типов неправильных 
глаголов: хамзованные, удвоенные, подобные правильным 
(или подобноправильные), пустые и недостаточные.

Статистический анализ неправильных глаголов первой 
породы показывает, что их большую часть составляют УГ. 
В общем объеме глаголов с одной неправильностью их 
около 27%. Далее следуют пустые и недостаточные, 
которые составляют примерно по 22%, и меньше всего 
подобноправильных и ХГ, которые составляют соответст
венно 15% и 14%.

В первом разделе дается подробная характеристика 
правильных глаголов, которые рассматриваются во всех 
породах, временах, залогах и наклонениях, в усиленных 
формах имперфекта и императива, приводятся формы 
масдаров и причастий. Особое внимание уделено составу 
форм перфекта и имперфекта, т. к. знание этих вопросов 
значительно облегчает понимание преобразований, проис
ходящих в неправильных глаголах.

Во втором разделе при рассмотрении ХГ даются 
Общие правила правописания хамзы, разработанные на 
основе арабских источников. В таблицах спряжения различ
ных типов ХГ образование каждой формы поясняется ссыл
кой на тот или иной пункт Общих правил.

При разработке методики изучения ХГ преследовалась 
цель описать все возможные случаи употребления хамзы 
и прежде всего четко сформулировать правила правописа
ния хамзы в особых случаях: оформление и чтение соедини
тельной и разделительной хамзы, оформление танвинного 
окончания винительного падежа в именах с конечной хам- 
зой, образование от них форм двойственного и множествен
ного числа, превращение хамзы в мадцу, правописание 
хамзы в середине слова после долгот и перед ними, что 
вызывает, как правило, больше всего трудностей. Во многих 
случаях при написании одних и тех же слов встречаются два
варианта оформления хамзы (например, <_Ь_з_им и
*—V* и в\— ма ). Иногда, это объясняют тем, что подставка
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может выбираться по принципу удобства написания, или 
относят к исключениям, однако четких правил на этот счет 
еще сформулировано не было. В данной книге предприня
та попытка сформулировать такие правила, в связи с чем в 
них были включены положения о влиянии характера пред
шествующей буквы (имеет она соединение слева или нет), 
на правописание хамзы, о правомерности написания двух 
одинаковых букв подряд, а также другие факторы, оказыва
ющие влияние на выбор подставки.

Среди трудностей, с которыми сталкиваются изуча
ющие арабский язык, следует отметить внешнее совпадение 
форм д/з и с/з как глагольных форм, так и причастий, что 
приводит не только к неправильному чтению, но, иногда, 
и к неправильному переводу. Это характерно для всех пра
вильных глаголов, однако в некоторых типах ХГ появляется 
возможность по характеру подставки отличить один залог 
от другого, что способствует правильному анализу арабско
го текста. На это всегда указывается при рассмотрении 
соответствующих форм.

Основной объект исследования -  глаголы, однако не 
все положения правил правописания хамзы можно просле
дить при спряжении глаголов. По этой причине в работе 
дается склонение некоторых имен с конечной хамзой, что, 
безусловно, делает настоящее исследование более полным.

В третьем разделе рассматриваются УГ, даются 
Общие правила слияния одинаковых согласных, в которых 
исследуются не только УГ, которые традиционно 
анализируются при изучении этих правил, но и другие 
случаи слияния внутри слова или в рядом стоящих словах. 
Особое внимание уделено образованию форм условного и 
повелительного наклонений, и, прежде всего, объяснению 
причин появления двух вариантов в некоторых формах. В 
связи с тем, что эти вопросы не нашли подробного 
объяснения в арабской научной или учебной литературе, 
пояснения даются в авторском изложении. '
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Р а з д е л  1

Правильные глаголы (ПГ)

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АРАБСКОГО ГЛАГОЛА

*
К правильным глаголам <_)*!) относятся такие,

в корне которых нет слабой буквы, хамзы или удвоения 

(I »«>>!■« V л^лЛ VJ  аЛс. чЛичУ! 1̂),

[42 -  52].
В арабском языке выделяются три части речи: глагол 

* 1«
(с1*4), имя (̂ 1«1), частица

Глагол в этой классификации занимает особое место и 
при его характеристике необходимо отметить следующее.

1) Корень арабского глагола состоит, как правило, из 
трех (реже четырех) букв.

2) Возможности спряжения некоторых глаголов 
ограничены, и с этой точки зрения они делятся на спряга-

емые ( *- ^— и неспрягаемые (V '----что
подробно рассматривается в п. (ПГ, 1.14).

3) По характеру букв, входящих в корень, глаголы
* ' * ф • * * 4

делятся на сильные (^—*>»-* с)—*?) и слабые (сЕ*^ <3*А);
подробная классификация по этому признаку, принятая в 
арабской грамматике, дана на схеме № 1.

4) По составу глагольной основы арабские глаголы

делятся на глаголы первой породы (^3*3 3*3) и глаголы
4

производных пород (<л Ъ у»  (3*1). Общая характеристика
пород дана в п. (ПГ, 1.3).
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5) С точки зрения времени совершения действия
4

арабский глагол может быть в перфекте (<>“'— '■* <_!—*?),*4 " 4 Я *
имперфекте (^ 3 — ЗсЗ (_3*д) и императиве (3™ (_]*4). Можно
провести аналогию с соответствующей терминологией, 
употребляемой в грамматике русского языка (прошедшее 
время, настоящее время и повелительное наклонение), 
однако в арабском языке глагол в форме перфекта может, 
иногда, выражать действие, относящееся к будущему 
времени, а глагол в имперфекте может выражать действие 
прошедшего или будущего времени. По этой причине в 
работе не употребляются принятые в русском языке 
категории времени: настоящее, прошедшее и будущее. 
Формы императива, которые соответствуют повелитель
ному наклонению в русском языке, в арабской грамматике 
относятся к категории времени, т. к. эти формы характери
зуют действие, которое произойдет в будущем. Вопросы 
употребления форм перфекта, имперфекта или императива в 
той или иной ситуации в данной работе не рассматривают
ся. Их исследование ограничено правилами образования 
соответствующих форм.

6) По отношению к дополнениям глаголы делятся на

переходные (^-----сЕ-*а) и непереходные ({3 ^  3 —*4).
Переходность или непереходность арабского глагола не 
отражается на структуре глагольных форм, которые 
являются предметом исследования, и поэтому в данной 
работе эти вопросы не рассматриваются.

7) В зависимости от участия в действии подлежащего

глаголы могут быть д/з ( ^ —5*-Л <_!*3) и с/з (<̂ £ь» <Л*4

____ 1х-*13). В работе излагается только образование
различных глагольных форм в обоих залогах и не рассмат
риваются вопросы употребления этих залогов в различных * 
типах предложений. ,
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8) По характеру изменения флексий1 под воздействием 
внешних частиц арабский глагол делится на неизменяемый

t "г •по наклонениям глагол и глагол, изменяемый по
+ 4 *

наклонениям (е_)J _ лл  <_3*л). Термин с_|| у - \ , примененный в
отношении глагола, предполагает изменение глагольных 
форм по наклонениям, хотя само это понятие не всегда 
соответствует тому, что оно обозначает в русском языке. 
Вопросы употребления глагола в том или ином наклонении 
требуют отдельного исследования и в настоящей книге не 
рассматриваются, хотя общие замечания по этой проблеме 
даются в соответствующем разделе. В книге излагается 
лишь образование глагольных форм в различных 
наклонениях.

9) Изменяемый по наклонениям глагол может быть в
+ > * « • *

изъявительном (£ у у л  сослагательном (<—1 <_)*£) и 
* ■*

условном у ----- л-» (_1—*!) наклонениях. Повелительное
наклонение (императив) в системе арабской грамматики, 
как это отмечалось выше, относится к категории, характе
ризующей время совершения действия.

10) Глагол в имперфекте и императиве (повелительное

наклонение) может усиливаться ( “усиление глагола”
о % * * * Л

(3. «яИ ) путем присоединения “легкого” (ЯЫаЛ ^^31) или
* - 0 * 4

“тяжелого” (5—Ь231 £)у—31) нуна. Вопросы употребления
усиленных форм в составе тех или иных предложений 
требуют отдельного исследования и в данной работе не 
рассматриваются. Образование глагольных форм с “легким” 
или “тяжелым” нуном подробно излагается в п. (ПГ, 1.11).

1 Флексия -  изменяющееся при склонении или спряжении 
окончание слова.
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11) Действие в арабском предложении может 
выражаться не только глаголом, но и именем действия

(масдаром -  j j L-x* ), который, как часть речи, относится к
глаголу. В работе приводятся основные формулы образова
ния масдаров для всех пород. Вопросы употребления 
масдара в предложении требуют отдельного исследования. 
В данной книге изложение масдара (ПГ, 1.12) ограничено 
объяснением двух основных типов масдара, существующих 
в арабской грамматике.

12) Широкое распространение в арабском языке
*0

получили причастия действительного (Jplill llil) и страда-/ ’ у• »
тельного (J j —»Juli j»-----ul) залогов, которые образуются по
вполне определенным формулам, иногда употребляются в 
значении глагола и, как часть речи, также относятся к 
глаголу. В работе излагаются вопросы образования причас
тий и не рассматривается их употребление в предложении.

13) Глагол в арабской грамматике не имеет категории 
вида (совершенный -  несовершенный), как в русском языке,

поэтому любой глагол, например, uuS можно перевести в
любом виде: “писал” или “написал”. При необходимости 
обозначить категорию вида используются другие, 
вспомогательные средства, которые в данной работе не 
рассматриваются.

14) Глагол в арабской грамматике может быть полным

(<3j  d*4) или недостаточным (o-aäi-i J*i). Рассмотрим это на 
следующих двух примерах.

а) iuljJI t_>3k “ученик сел”.

Глагол считается полным, т. к. действие, которое
он обозначает, характеризуется завершенностью. Такой 
глагол не требует дополнительных пояснений.
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- \ •* _ ,
б) иМэ Ль»М “Ученик стал студентом”.

Глагол является недостаточным, т. к. он обладает 
незавершенностью действия. Мы не можем сказать:

£>»1 “ Ученик стал...” .
Такой глагол требует дополнительных пояснений. В 

данном случае необходимо указать, кем стал ученик.
Однако, следует отличать глагол, недостаточный по

своем у значению, (типа ) от  другого глагола, недоста

точного по своему корню, (типа 1с л , ŝ л J ,  ), в которых
третья коренная слабая. В обоих случаях в арабской грамма-

- 4
тике используется ОДИН термин а5Ь (_)*а .

15) Арабский глагол не имеет неопределенной формы 
(инфинитива). Условно за инфинитив принимается форма 
перфекта III лица, ед. ч., муж. рода, которая является самой 
простой формой из всех форм спряжения. При переводе 
инфинитив часто выражается масдаром.

1.2. КОРЕНЬ И ГЛАГОЛЬНАЯ ОСНОВА

Для дальнейшей характеристики арабского глагола 
необходимо определить что такое корень и что следует 
считать глагольной основой.

“Корнем называется группа стойких согласных звуков 
слова, которая остается после удаления всех аффиксов и 
гласных... Он представляет собой лексико-грамматическую 
абстракцию как последний “неделимый” остаток морфоло
гического разложения слова. Звуки, из которых состоит 
корень, называются коренными звуками” [9 -10].

Глагол в арабском языке имеет, как правило, 
трехбуквенный, реже четырехбуквенный корень.
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Иногда в неправильных корнях (подобноправильных, 
пустых и недостаточных) в некоторых глагольных формах 
остаются только две коренные буквы, однако тщательный 
анализ преобразований, которым подверглись глагольные 
формы и имена, образованные от этого корня, доказывает во 
всех случаях наличие трехбуквенного корня.

Кроме этого, значения глаголов трех- и четырехбук
венных корней могут в арабском языке расширяться за счет 
добавления других или удвоения уже имеющихся букв. 
Таким образом, формируются новые глагольные основы, 
значения которых, как правило, определенным образом 
связаны со значением глаголов первой породы, и эти новые 
основы получили название производных пород.

Глагольные основы, обычно, рассматриваются в 
перфекте.

Основа перфекта получается путем отбрасывания 
суффикса лица [9 -  68].

Исходя из приведенных выше определений выделим 
корень и глагольную основу в следующих глагольных 
формах:

ь - _,
“мы пишем” -  корень , основа -  <—и£; (глагол

первой породы трехбуквенного корня);
л • " - • ^

“они используют” -  корень , основа -  Vu.il
(глагол X породы трехбуквенного корня);

*• -• -
>11 “вы участвовали” -  корень ^  > ,  основа -  с£Г>11 

(глагол VIII породы трехбуквенного корня ); 

эи “он успокаивается” -  корень , основа -  №  

(глагол IV породы четырехбуквенного корня);

“она была использована” -  корень , основа -

(глагол X породы трехбуквенного корня). 1
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1.3. ПОРОДЫ АРАБСКОГО ГЛАГОЛА

1.3.1. Первая порода глагола

Арабский глагол первой породы представлен тремя

моделями': сЗ—«А, J — и . Как видно из приведенных
формул, эти модели отличаются друг от друга огласовкой 
средней коренной. Эта огласовка имеет важное для глагола 
значение, называется типовой гласной и сохраняется во всех 
формах спряжения. Если в перфекте она видна в самой 
форме глагола, то для имперфекта типовые гласные даются 
в словарях, как правило, рядом с глаголом. Для правильного 
употребления глаголов в речи типовые гласные имперфекта 
необходимо запоминать. Типовая гласная перфекта опреде
ляет характер глагола, который в арабском языке обозна
чает действие или состояние:

Модель обозначает активное действие и получила
наибольшее распространение.

Например:

“писать”, с_1 “бить”, Да.1 “брать” .

В имперфекте глаголы этой модели могут иметь 
любую типовую гласную из трех: “а”, “у” или “и”.

Модель обозначает временное состояние.
Например:

“слушать”, (>ау  “болеть”, <_3-с- “работать” .

В имперфекте глаголы этой модели имеют, как 
правило, типовую гласную “а”. Лишь несколько глаголов,

Основные модели слов, в том числе и глагола, принято в 
арабском языке обозначать формулами, в которых используются три 
буквы: 1-* -  для обозначения первой буквы корня, £  -  для обозначе
ния второй буквы корня и и -  для обозначения третьей буквы корня.
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которые можно отнести к исключению, имеют типовую 
гласную “и”. Типовая гласная “у” в глаголах этой модели не 
встречается. Поэтому, с практической точки зрения целесо
образно запоминать типовые гласные только для тех 
глаголов, в которых типовая гласная “и”, считая, что в 
остальных -  “а”.

Модель с)—«а обозначает постоянное состояние или
качество.

Например:

“быть большим, огромным”;

“быть смелым”;

“быть красивым”.

Глаголы этой модели в имперфекте всегда имеют 
типовую гласную “у”.

Таким образом, в I породе правильных глаголов можно 
выделить 6 следующих типов:

Л о „ *
о  <_3*̂  —

Л 9 * *

© (_3*ы -
л »  +  *

©  —

л •  *

О -  сЫ
л •  *

© <_3*А! —
» • .  .

© — <_]*а

На типовую гласную имперфекта значительное 
влияние оказывает характер 2-й и 3-й коренной буквы. Если 
одна из этих букв гортанная (<3^ <-*_>*.), то типовой 
гласной, как правило, будет “а”. Этим объясняется ряд 
исключений, характерных для некоторых типов непра
вильных глаголов. К гортанным буквам в арабском языке 
относятся: С’ О  —4 [42 -  215].

17



Производные породы представляют собой расширен
ные глагольные основы, которые обозначаются термином *
*—^  ■Л—̂ <-]—*?• Для множественного числа встречается 

обозначение
От трехбуквенного корня образуется 10 (включая 

первую) основных пород:

1.3.2. Образование производных пород

II VI с)с.ії

III І£ 1 і VII ' е й

IV ци! VIII І й і

V IX Ъ л

Кроме этого, в арабском языке известно 5 других, 
дополнительных пород, которые не получили широкого 
распространения:

XI Ь іііі

XII

XIII

XIV

XV

Из перечисленных выше пяти редких пород можно 
выделить XII породу, которая в отличие от других из этих 
пяти практически встречается в современном арабском 
литературном языке. Некоторые глаголы ХП породы можно 
встретить в арабско-русском словаре X. К. Баранова.
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“быть, стать зеленым”; 

д о * »  “изнашиваться”;

у̂ГуЗк! “становиться сладким, приятным”.

Спряжение такого глагола в перфекте и имперфекте 
также приводится в настоящем разделе наряду с другими 
основными производными породами, однако его спряжение 
в других формах (страдательном залоге, императиве, 
сослагательном и условном наклонениях и пр.) в виду его 
редкого употребления не приводится. При необходимости 
эти формы можно образовать исходя из общих правил.

От четырехбуквенного глагола I породы ) за
счет расширения образуются три дополнительные 
(производные) породы1:

Например:

Порода Формула Примеры

II “падать”

III
«• • •
ЬУГ̂ зІ

•
“тЄСНИТЬСЯ”

IV сіккіді “исчезать”

1 Для обозначения четырехбуквенного глагола часто пользу
ются теми же буквами (иі, £  , J  ), что и для трехбуквенного корня, 
при этом для обозначения четвертой буквы корня повторно исполь
зуется третья буква а  т. е. сЛ»д, однако при таком обозначении мож
но ошибочно предположить, что третья и четвертая буквы корня 
одинаковы. Поскольку это не так, то в работе используется второй 
вариант обозначения четырехбуквенного корня с помощью букв 1
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Из приведенных выше пород четырехбуквенного 
глагола в современном арабском литературном языке 
активно употребляются I и II породы. Можно найти лишь 
несколько глаголов IV породы, однако некоторые из них

также активно употребляются (например “успока-

иваться”, J ------ “исчезать”). Глаголы III породы в
современном арабском литературном языке практически не 
употребляются.

В арабской грамматике нет специального термина для
обозначения глагольных пород. В разное время и в разных

* •
источниках понятие породы обозначали словами

(<-д1—л^а\) “род, вид, категория”, ) “вид, род,
< - И < * - ¥

сорт”, И-и (ч!£|) “строение, постройка”, £ ^  (^-1^1) “вид,

род, категория”, (с-»1 ) “разновидность, род, сорт “.
Однако, все эти варианты обозначения пород к насто

ящему времени так и не оформились в качестве общеприз
нанного термина.

- * % *
Термин ^_)■ >■» , использующийся в настоящее

время для обозначения первой породы, означает “обнажен
ный, голый”, т. е. лишенный каких-либо добавлений, и в
русском языке его, обычно, переводят как “первообразный”.

*
Полное название чаще всего представлено термином 
* . »
• э ^ ч т о  следует переводить как первая порода 
трехбуквенного корня”.

• * * ** *
Соответственно термин ^J ----а.- ^  сЗ—

переводится как “первая порода четырехбуквенного корня”. 
Производные породы в арабской грамматике не нумеруют
ся по порядку, как это принято в русскоязычной литературе. 
Названия глагольным породам (основам) дают, как правило,
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по количеству букв, имеющихся в глагольной основе 
после “расширения”, которое может происходить одной, 
двумя или тремя буквами. Исходя из этого расширенные 
породы классифицируются следующим образом.

В глаголах трехбуквенных корней:
► Три типа глагольных основ (пород) образовались за 

счет расширения одной буквой, и такие глаголы называют 
* -* * * У

— Ъ  сЯ» “глагол с четырехбуквенной основой”, т. к. в 
них после “расширения” стало 4 буквы:

- - —
, например, с Ь  “подписывать” (II порода);

с)еАа , например, “бороться” (III порода);

У  , например, “убеждать” (IV порода).

► Двумя буквами расширены 5 глагольных основ, и

такие глаголы называют ^ -----^ л л . J ---- лЛ “глагол с
пятибуквенной основой”, т. к. в них после “расширения” 
стало 5 букв:

(_Яли , например, “развиваться” (V порода);

, например, “уступать” (VI порода);

сЯ*1 , например, “делиться” (VII порода);

№  , например, ^ >11 “участвовать” (VIII порода); 
* • ^
<_М, например, “краснеть” (IX порода).

► Тремя буквами расширены 4 глагольные основы, и *' 

такие глаголы называют <_Я? “глагол с шестибуквен- ■
ной основой”, т. к. в них после “расширения” стало 6 букв:
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, например, ^.1* им1 “использовать” (X порода); 
* • *

, например, “сильно чернеть” (XI порода);
' • х /  «

, например, “быть очень жестким,
грубым (XII порода);

* • *
сЬ*л!, например, -Зо_>5с.1 “крепко привязаться к 
_______ чему-л” (XIV порода).___________________

Среди перечисленных выше пород отсутствуют XIII и 
XV, которые в современной арабской грамматике, иногда, 
даже не упоминаются. Это свидетельствует о том, что они 
являются редкими даже среди не получивших активного 
распространения пород (XI -  XV). В дальнейшем XI, XIII, 
XIV и XV породы не рассматриваются. XII порода 
рассматривается только в основных формах.

В глаголах четырехбуквенных корней также имеются 
производные породы и по аналогии с трехбуквенными

* * * Л * +* *
корнями их называют ^ — и  сЯ* -  “четырех-

*
буквенный глагол I породы” (не путать с термином сЯ?

которым обозначаются производные породы трех
буквенного корня, расширенные одной буквой”).

Глаголы четырехбуквенного корня могут быть “расши
рены” одной или двумя буквами.

► Одной буквой расширена II порода глагола:

, например, £  “катиться, спускаться”.

► Двумя буквами расширены III и IV породы:
х • • •
■1*4^1, например, ^*1 “тесниться”;
* • * < •

, например, “успокаиваться”.
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При характеристике глагольных пород мы часто 
говорим, что такая-то основа расширена двумя или тремя 
буквами или произошла от такого-то корня. Это вовсе не 
означает, что эти породы хронологически появились в 
языке, например, после первой породы. Система глагольных 
пород существовала уже на самых ранних этапах развития 
языка. Описанное выше образование глагольных пород 
указывает прежде всего на морфологические связи между 
ними [9 -  141, 142].

1.4. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

В существующей учебной литературе дается, как 
правило, общая классификация неправильных глаголов, 
согласно которой все глаголы делятся на правильные и 
неправильные, а неправильные глаголы в свою очередь 
делятся на сильные и слабые.

В арабской грамматике используется иной подход, 
согласно которому все глаголы по составу корня делятся на+ # х  ̂ *
сильные ) и слабые ((_£*-» <_]*а). Сильные глаго-

*
лы делятся в свою очередь на правильные (̂ 1Ич <_!*л), хамзо- 

* * + + 
ванные О  у * — * ^ )  и удвоенные (I (_Р4). Более
подробная классификация глаголов по этому признаку, 
принятая в арабской грамматике, приводится на схеме № 1, 
на которой выделены глаголы, являющиеся предметом 
рассмотрения в настоящей книге. Однако, для рассмотрения 
всех типов неправильных глаголов такой классификации 
недостаточно, и требуется более подробная общая класси
фикация, которая дана на схеме № 2. Подробная классифи
кация хамзованных и удвоенных глаголов, которые являют
ся предметом исследования в данной работе, приводится на 
отдельных схемах: «'

Схема № 3 -  глаголы начальной хамзы. В первой 
породе могут быть любой модели. От корня начальной
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хамзы практически образуются глаголы всех производных 
пород, кроме VII и IX.

Схема № 4 -  глаголы срединной хамзы. В первой 
породе могут быть любой модели. От корня срединной 
хамзы образуются практически глаголы всех производных 
пород, кроме VII и IX.

Схема № 5 -  глаголы конечной хамзы. В первой по
роде могут быть любой модели. От корня начальной хамзы 
образуются глаголы всех производных пород, кроме IX.

Схема № 6 -  удвоенные глаголы. В первой породе 
наибольшее число глаголов имеют в перфекте типовую 
гласную “а” и в имперфекте -  “у”. Глаголы с таким набором 
типовых гласных обозначаются как глаголы типа “а/у” (т. е. 
первая буква обозначает типовую гласную перфекта, а 
вторая -  имперфекта). Значительно меньше глаголов типа 
“а/и” или “и/а”. Встречаются также отдельные глаголы, 
имеющие другой набор типовых гласных. Все эти глаголы 
выделены в отдельную группу редких глаголов или 
глаголов с другим (нетипичным) набором типовых гласных.

Среди производных пород удвоенных глаголов 
отсутствуют II и V, которые спрягаются как правильные и 
поэтому не требуют отдельного рассмотрения. Кроме этого, 
в разделе удвоенных глаголов рассматриваются глаголы IX 
породы правильного трехбуквенного корня и IV породы 
четырехбуквенного корня, которые по составу корня не 
являются удвоенными, однако характер самой породы 
предполагает удвоение последней коренной буквы, которая 
во всех случаях подчиняется правилам слияния одинаковых 
согласных, рассматриваемым в данном разделе. Для этих 
двух типов глаголов в третьем разделе приводятся также 
формы сослагательного наклонения, т. к. в разделе 
правильных глаголов в этом наклонении они не 
рассматривались. .
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Схема 1
АРАБСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ

( * ! •

УРОДОБНОПРАВ ИЛЬНЫЙ.)

ГЛАГОЛЫ

<-4^1
ПУСТОЙ

НЕДОСТАТОЧНЫЙ

ВДВОЙНЕ СЛАБЫЙ

с и л *
ГЛАГОЛЫ С 
РАЗЪЕДИ
НЕННЫМИ 
СЛАБЫМИ

ГЛАГОЛЫ С 
НЕРАЗЪЕДИ- 
НЕННЫМИ 
СЛАБЫМИ і
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Схема № 2
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
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Схема № 3
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ХАМЗЫ

ГЛАГОЛЫ
НАЧАЛЬНОЙ

ХАМЗЫ 3

Г \
ГЛАГОЛЫ
I ПОРОДЫ

V. У

/"  ГРУППА Л  
ГЛАГОЛОВ 

ТИПА

сЯ^ -  сЯ*
2.5.11/

Г ГРУППА Л
ГЛАГОЛОВ 

ТИПА

-  еЯ* 
Х̂Г, 2.5.2]/

Г ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ 

ТИПА

сЯч -  <_М
Ухг, 2.5.3

/Г Р У П П А
ГЛАГОЛОВ

ТИПА

а й - 1 £
^хг, 2.5.4)

г ГЛАГОЛЫ N
ПРОИЗВОДНЫХ
V. ПОРОД

ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ 
II ПОРОДЫ 
(ХГ, 2.5.5)

ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ 
IV ПОГОДЫ 
(ХГ, 2.5.7)

ГРУППА 
I ГЛАГОЛОВ 
|У1 ПОРОДЫ 
^ХГ, 2.5.9);

^  ГРУППА ^  
ГЛАГОЛОВ 

ТИПА

У(ХГ, 2.5.11У

ГРУППА ' 
ГЛАГОЛОВ 
III ПОРОДЫ 
^(ХГ, 2 .5 .6 )^

Г Р У П П А '  
ГЛАГОЛОВ 
V ПОРОДЫ 
(̂ХГ, 2.5.8^

Л  ГРУППА ^  
ГЛАГОЛОВ 

VIII ПОРОДЫ 
(ХГ, 2.5.10),

ГРУППА
ГЛАГОЛОВ

X
ПОРОДЫ 

(ХГ, 2.5.12)
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 
СРЕДИННОЙ ХАМЗЫ

Схема № 4

г ГЛАГОЛЫ 
СРЕДИННОЙ 

ХАМЗЫ І
ГЛАГОЛЫ 
I ПОРОДЫ

ГЛАГОЛЫ 
ПРОИЗВОДНЫХ 

ПОРОД

ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ 
II ПОРОДЫ 

У£ХГ, 2.6.4);

г ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ 
III ПОРОДЫ 

фСГ, 2.6.5^

^  ГРУППА Л  
ГЛАГОЛОВ 
V ПОРОДЫ 

^ХГ, 2.6.1))

г г р у п п а Л
ГЛАГОЛОВ 

VIII
ПОРОДЫ 

\ {ХГ, 2.6.9]/

^ГРУППА ̂  
ГЛАГОЛОВ 
X ПОРОДЫ 
(ХГ, 2.6.10}

г ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ 
IV ПОРОДЫ 

ф (Г , 2.6.6)^

ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ 
VI ПОРОДЫ 
, (ХГ, 2.6.8)
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 
КОНЕЧНОЙ ХАМЗЫ

Схема № 5
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
УДВОЕННЫХ ГЛАГОЛОВ

Схема № 6
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1.5. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА

1.5.1. Общие принципы образования 
глагольных форм

При спряжении к глагольной основе присоединяются 
соответствующие суффиксы, которые в отечественной 
учебной литературе чаще всего даются как часть единой 
глагольной формы; иногда их называют местоименными 
суффиксами, в то время как в арабской грамматике они 
относятся к слитным местоимениям, и это обстоятельство 
необходимо учитывать, чтобы лучше понять те изменения, 
которым подвергаются неправильные корни в различных 
формах.

Прежде, чем выяснить, какие местоимения присоеди
няются к глагольной основе, необходимо дать общую 
классификацию местоимений1 в арабском языке.

Местоимения в арабском языке делятся на слитные

(сбивал ) и раздельные ((_1>-<а»Ах

Раздельные местоимения не участвуют в формирова
нии глагольных форм и поэтому здесь не рассматриваются.

Слитных местоимений всего 9:
% - % +

1 -  *1л11, иногда ЭТО местоимение называют JД«lall
• > *

ИЛИ сЫ -------»11 « и ,  т. к. фактически оно выполняет функцию
* -

подлежащего -  подлежащее в глагольном предложе-

нии). Например, в глагольных формах “я написал”,

“вы (м.р. мн. ч.) написали”, ”вы (жен.р. мн.ч.) 

написали.

1 Классификация местоимений приводится не полностью, а 
только в той части, которая имеет отношение к образованию 
глагольных форм. ,
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2 -  Ц, иногда его называют /д Ы Л! и  или ^ и Км11 I»', 

может присоединяться к глагольной основе ( “мы напи

сали”), к имени (1̂ 15& “наша книга”) или к предлогу (Ь*!* 
“с нами”).

* " •  •  Л -

3 -  _*1 _>11, чаще это местоимение называют ЯЫлаЛ £  у ,
т. к. оно обозначает мн. ч. лиц муж. рода, например, в гла-

гольных формах ( I “они написали”, “они пишут”,
# >• -

“вы пишите”).

4 -  1_к_£Л, полное название с-к—Й -  алиф

двойственного числа, например, в глагольных формах 12&
%•

“они (оба) написали”, “они (оба) пишут”.
'  '  '  '

5 -  или о>ид11 , т. е. для лиц жен. рода мн. ч.

Например, в глагольных формах: “они (ж.р.)
л» -

написали”, 0 ^  “вы (ж.р.) пишите”.
Л -  •

6 -  для II лица, может присоединяться к име-
- -• -

нам, например, “твоя тетрадь”; к глаголам, например, 
*

ударил вас”. 1

1 Категория лица, которая в русском языке обозначается, 
обычно, римскими цифрами (I, II, 1П), в арабском языке обозначает

ся терминами: “говорящий” -  для обозначения I лица;

“тот, к кому обращаются” -  для обозначения II лица; 

“отсутствующий” -  для обозначения III лица.
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7 -  *.ф1, -  для глагольных форм II лица жен. р. ед. ч., и
- ^ • л

в этом случае местоимение называется * \
• *

например, “ты (ж. р.) идешь”;
-  для имен и предлогов для I лица ед. ч . , например,

-г Л

-  “моя комната”.
Л •

8 -  «.I*_II, встречаются также обозначения цАкИ *1а ,

4__у*11 «.1а, для III лица, присоединяется к глаголам, напри- 
1*1 % * 

мер, Я__^  “я увидел его”; к именам, например, “его

комната”; к предлогам, например, “о них (двоих)”.

9 -  1а, для III лица ед. ч. жен. рода, присоединяется к
Л*

именам, например, 1«— “ее журнал”; к глаголам,

например, 1—АДа»1 “он взял ее”; к предлогам, например, 1$) 
“к ней”. Иногда это местоимение не выделяют в качестве

- л

отдельного, а относят к группе местоимений «•1а.
Как видно из приведенных выше примеров, некоторые 

местоимения присоединяются только к глагольным формам, 
а другие к глаголам, именам и предлогам. Одни местоиме
ния по месту их употребления могут быть только в 
именительном падеже, другие -  в косвенных. Из перечис
ленных выше слитных местоимений в образовании глаголь
ных форм участвуют только следующие 6:

ЯсЬйкИ у1 у

д а м  о й

мыК'и.аИ и '  • $ Ф
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Перечисленные выше 6 местоимений присоединяются 
к глагольным основам и всегда считаются в именительном 
падеже.

Местоимения, присоединяемые к глагольным основам, 
делятся также на:

Я -
а) Огласованные местоимения 2̂12*1«):

*12;

12',
*  Я Я

»* «*
б) Неогласованные местоимения (Ч2$11и ’у У У .у -

Я ,
Чс-ЬьэЛ

.

Деление местоимений на огласованные и неогласован
ные аналогично обозначению арабских букв, которые также 
могут находиться в одном из двух состояний: огласованные

(^1) е-1^ь) и неогласованные ([д$Ии <—»*_>*.). Эти поня
тия имеют важное значение для понимания многих явлений 
и преобразований, происходящих в арабских словах.

Огласованными буквами считаются те, которые 
имеют гласный звук (т. е. имеющие в качестве огласовок 
фатху, дамму, кясру, которые могут сочетаться с танвином 
или ташдидом, а, иногда, и тем и другим одновременно).

Неогласованными считаются буквы, не имеющие глас
ного звука, т. е. это буквы, имеющие сукун, и буквы, 
служащие для обозначения долготы. Таким образом, сукун 
не входит в понятие “огласовки”, а является всего лишь 
значком, который означает отсутствие огласовок, т. е. 
гласных звуков.
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Кроме глагольной основы и слитного местоимения, в 
состав глагольной формы, иногда, входят также некоторые 
частицы -  показатели рода или числа.

Я * * Я ^  я

Так например, в глагольных формах 
непосредственно слитным местоимением считается только 

относящееся к группе местоимений *Ц

Присоединяемая к нему ^ считается буквой — показателем
,  х  я  4  Я .

мн. ч. лиц муж. рода <£кс.).
Я

Присоединяемые к местоимению —2— две буквы (1̂ » )
•  ** я  *

считаются показателем двойственного числа (Ч-шхЗ! 4-»Ыс). 
Некоторые арабские ученые считают (и не без оснований), 

что первая из этих букв ((») является опорной буквой
Я

(.&»с. ) для того, чтобы отличить двойственное число
я

от единственного [42 -  117], а алиф в этом случае является 
показателем двойственного числа. Наличие двух разных 
подходов к оценке этих двух букв не оказывает сущест
венного влияния на дальнейшее употребление этих 
глагольных форм.

Присоединяемая к местоимению —2— усиленная таш-
« * - ' 

дидом буква С) является показателем мн. ч. жен. рода (<-»Ыс.

£ЛЛ.).

В глагольной форме ед. ч. III лица жен. рода перфекта 

присоединяемая к глагольной основе <22 не является место
имением, а считается всего лишь показателем женского 

рода (4 15\* мЧ <̂ш1211 «.12).
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Кроме этого, местоимения в арабском языке делятся на  ̂ *
явные — Л "л — -*-^аИ Л И  *Ллл^а) И СК рЫ ТЫ е ( л ^ а

Например, глагольная форма 1—&£ “мы написали“ 
состоит из глагольной основы, оканчивающейся насукун 

4-1— ^  и слитного явного местоимения Ц Глагольная форма

4-1— &  “он написал” состоит из глагольной основы, оканчи

вающейся на фатху 4-и  ̂ и скрытого местоимения III лица

ед. числа муж. рода ( уь “он”).

Глагольные формы образуются присоединением к 
основе слитных местоимений именительного падежа, а 
также дополнительных показателей рода и числа в соот
ветствии со следующим правилом.

Правило образования глагольных Форм:
-  При присоединении огласованных местоимений 

последняя буква глагольной основы получает сукун.
-  При присоединении неогласованных местоимений 

последняя буква глагольной основы получает огласовку, 
однородную присоединяемому слитному местоимению (для

местоимения -  кясра, для ^  .уЙ -  дамма, для с-і&І -
фатха).

-  Если глагольная форма не имеет присоединенных 
слитных местоимений, то она содержит в себе скрытое 
местоимение и глагольная основа в этом случае оканчивает
ся в перфекте на фатху, а в имперфекте -  на дамму.

-  Кроме местоимений (скрытых или явных), глаголь
ные формы могут иметь дополнительные показатели рода и 
числа.
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1.5.2. Состав глагольных форм перфекта

В перфекте к глагольной основе присоединяются 
следующие слитные местоимения именительного падежа:

&  Ш *15 0 ^ 1
Л Л Л

'ойЬІій и

В соответствии с изложенным выше правилом при
Л

присоединении огласованных слитных местоимений И—3

(_]сЛ—ій, '(Чік-'—ЇЙ 1— і , вмілії! ^^3 глагольная основа будет 
оканчиваться на сукун. При присоединении неогласованных

Л Л *

местоимений *шУ1 <—ІІІ и JІJ  глагольная основа

будет оканчиваться на однородную огласовку.
Л

При присоединении показателя женского рода *1—3

44у!—їй, который не считается местоимением, глагольная
основа будет оканчиваться на фатху.

В результате выполнения перечисленных выше 
преобразований образуются следующие глагольные формы:

Единственное число

-  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется огласованное 
местоимение.

Л -  л *

О  -  ((_5с-\_яЙ *(_5 ) слитное огласованное
даммой местоимение в именительном падеже для 
I лица, ед. ч. муж. и жен. рода.

Перевод: “я написал, я написала”.
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Ч-uS -  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется огласованное 
местоимение.

'  Л *

&  -  ( J p '— —j ) слитное огласованное
фатхой местоимение в именительном падеже для 
II лица ед. ч. муж. рода.

Перевод: “ты написал”.

1** Л%<

-  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется огласованное 
местоимение.

+ • л *

Сл -  (J&I—ill *1— j  ) слитное огласованное
кясрой местоимение в именительном падеже для 
II лица ед. ч. жен. рода.

Перевод: “ты написала”.

'J k

Глагольная основа, оканчивающаяся на 
фатху, т. к. к ней не присоединяются слитные 
местоимения именительного падежа.

Содержит в себе скрытое местоимение jA 
“он”.

Перевод: “он написал”.

•

4-“^ -  глагольная основа, оканчивается на
фатху, т. к. к ней не присоединяются слитные 
местоимения.

Содержит в себе скрытое местоимение ^
“она”.

•

-  показатель жен. рода, оканчивающийся

на сукун (AiSllJI *12).

Перевод: “она написала”.
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Двойственное число

U

-  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется слитное 
огласованное местоимение именительного 
падежа.

Л л - •  * '

\жУ. —2— -  слитное местоимение (с5с.1й11 *12),
• Л X

1_1* — показатель двойственного числа

й №
Перевод: “вы (оба, обе) написали” -  для 

двойственного числа муж. и жен. рода.

\ ik

! ,ц£ -  глагольная основа, оканчивающаяся на
фатху, которая является однородной огласовкой 
для присоединяемого слитного неогласованного 
местоимения именительного падежа двойствен
ного числа.

1 алиф (и  ‘шУ' к-*-----л) -  слитное
неогласованное местоимение двойственного 
числа.

Перевод: “они (оба) написали”.

\<г<

-  глагольная основа, оканчивающаяся на
фатху, потому что к ней не присоединяются 
слитные местоимения в именительном падеже.

-  показатель женского рода (>2ши31 *12),

который получил фатху, т. к. к нему
присоединяется алиф -  показатель дв. числа.

/ /
Содержит в себе скрытое местоимение 1-*А (они, 

обе).
Перевод: “они (обе) написали”.
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Множественное число

-  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется слитное 
отпасованное местоимение в им. падеже.

Ь -  слитное отпасованное местоимение им.
падежа I лица мн. ч.

Перевод: “мы написали”.

-  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется слитное 
отпасованное местоимение в им. падеже.л л

• ------- 2— -  отпасованное даммой слитное
*'• л * •

местоимение *12; ^-показатель мн. ч. лиц 
муж. р.

Перевод: “вы (мн. ч., муж. р.) написали”.

д а *

Чг1̂  -  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется слитное 
отпасованное местоимение в им. падеже.Л Л

сК —»— -  отпасованное слитное местоиме-
Л , І

ние в именительном падеже __»11 *1_2, ^  -
показатель жен.р. мн.ч.

Перевод: “вы (мн. ч., жен. р.) написали”.

\£ к

-  глагольная основа, оканчивающаяся на
дамму, которая является однородной для при
соединяемого слитного неогласованного место
имения в им. падеже.

J  -  неогласованное слитное местоимение в
• Л +

им. падеже ЧлІжаЛ _}!_) для мн. ч. лиц муж. рода.
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1 -  нечитаемый различительный алиф (<-»Й 
• *

1у — предназначенный для того, чтобы
данную глагольную форму можно было отличить 
от других, имеющих с ней внешнее сходство. 

Перевод: “они (мн. ч., муж. р.) написали”.

1_й5 -  глагольная основа, оканчивающаяся на
сукун, т. к. к ней присоединяется слитное 
отпасованное местоимение в им. падеже.

О -  слитное отпасованное местоимение мн. ч. 
■ < 1

жен. р. Перевод: “они (ж.р.) написали.

1.5.3. Состав глагольных форм имперфекта

Глагольные формы имперфекта начинаются с префик

сов I  и  > <4 ’ ’ которые для удобства запоминания принято

обозначать одним “блоком” ( Ч1ш1). Префикс имперфекта, 
который в арабской грамматике обозначается термином

-  Л

ЯЬ, I— отпасовывается фатхой в глаголах 3-х, 5-и
и 6-буквенных основ. В глаголах с четырехбуквенной 
основой префикс отпасовывается даммой, причем, это в 
одинаковой мере относится как к четырехбуквенному

глаголу первой породы ( • > ----- о  ) типа

так и к глаголам с трехбуквенным корнем, расши-

ренным одной буквой ( ), которые по
приведенной в п. (ПГ, 1.3.2) классификации также относят- 
ся к глаголам с четырехбуквенной основой.
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Например:

(^Ч ) “учить”;

£^1 (£ $ )  “убеждать”;

0*1*4) “уезжать”.

Префиксы, которые в арабской грамматике обозна-

чаются термином ...  выполняют
следующие функции:

1 -  для I лица единственного числа;
^  -  для всех форм II лица, а также III лица в формах 

женского рода единственного и двойственного числа; 
й  -  для I лица множественного числа;
<4 ~ Днл всех форм III лица, кроме женского рода в 

единственном и двойственном числах.
Для образования глагольных форм имперфекта 

используются следующие слитные местоимения имени
тельного падежа:

ЧуЫ % «II «.и
5 3 3

*

1 <-*11

У з

Если к глагольной основе не присоединяются слитные 
местоимения в именительном падеже, то в изъявительном 

* * * *
наклонении -----*_>* J -----я£) последняя буква корня
огласовывается Даммой, а глагольная форма содержит 
соответствующее скрытое местоимение. Дамма в данном

Л -
случае является конечной флексией ч1*Ые.) и
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служит показателем изъявительного наклонения. В 
глагольных формах, имеющих неогласованные слитные 
местоимения именительного падежа, конечной флексией 
является буква о, которая всегда присоединяется после 
неогласованных местоимений именительного падежа и счи
тается показателем наклонения’. Таких глагольных форм 6, 
однако две из них совпадают (форма двойственного числа II 
лица и форма двойственного числа III лица женского рода), 
поэтому принято считать, что таких форм 5, и в арабской

грамматике они получили название ч— сЛ*&1 “пять 
глаголов”, которые для удобства в дальнейшем называются 
“глагольной пятеркой”.

Исходя из изложенных выше правил формирования 
имперфекта, образуются следующие глагольные формы:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 -  префикс I лица ед. ч., огласованный фатхой,
т. к. глагольная основа трехбуквенная.

Глагольная форма содержит в себе скрытое

местоимение -  “я”.

& Последняя буква корня огласована даммой, т. к. 
к глагольной основе не присоединяются слитные 
местоимения именительного падежа. » -

Дамма -  конечная флексия (<->Г^у1 ЧлЬ^х-) -

показатель изъявительного наклонения глагола; 
Перевод: “я пишу”.

<211 -  префикс II лица, огласованный фатхой, т. к.
’ .-.с. глагольная основа трехбуквенная. Глагольная форма 

содержит в себе скрытое местоимение <-1й1.

Наличие буквы о  считается показателем изъявительного 
наклонения, а ее отсутствие -  показателем сослагательного или ' 
условного наклонения. Подробнее об этом в п. (ПГ, 1.10).
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Последняя буква корня огласована даммой, т. к. 
отсутствуют слитные местоимения именительного 
падежа.

* „

Дамма -  конечная флексия ч ! * Ы с . )  _

показатель изъявительного наклонения глагола. 
Перевод: “ты пишешь”.

«■

‘- J ~  префикс П лица, огласованный фатхой, т. к. 
глагольная основа трехбуквенная.

Глагольная основа оканчивается на кясру, 
которая является однородной для присоединяемого 
неогласованного местоимения.

i f  -  неогласованное местоимение именитель- 

ного падежа *Ц
г  * •*

✓

U  -  конечная флексия, присоединяемая к фор
мам “глагольной пятерки”.

и

I f  -  префикс III лица, огласован фатхой, т. к. 
глагольная основа трехбуквенная. Глагольная форма 

содержит скрытое местоимение jA ”он”, последняя 
буква глагольной основы огласована даммой, т. к. 
отсутствуют местоимения именительного падежа.

f

Дамма -  конечная флексия (<-J^i.yi ^иЫс. )  -
показатель изъявительного наклонения глагола. 

Перевод: “Он пишет”.

“  префикс III лица ж.р. -  показатель женского

рода (у— -------- ill *1— j ), огласованный фатхой, т. к.
глагольная основа трехбуквенная. Глагольная форма 

содержит скрытое местоимение “она”, последняя 
буква глагольной основы с даммой, т. к. к ней не
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присоединяются никакие слитные местоимения 
именительного падежа.

* ~

Дамма -  конечная флексия (с_)1 ̂ у 1  5-аЫс. ) -
показатель изъявительного наклонения глагола.

Перевод “Она пишет”._______________________
Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

0  -  префикс II лица, огласованный фатхой, т. к.
глагольная основа трехбуквенная. Последняя буква 
глагольной основы огласована фатхой, т. к. она 
является однородной для присоединяемого нео
гласованного местоимения именительного падежа.

1 -  алиф -  слитное неогласованное местоиме

ние о ------д а  <-»—Й в именительном падеже для
двойственного числа. * *

й  -  конечная флексия (с_)1 1 А-аЫс.), которая
является показателем изъявительного наклонения, 
т. к. форма относится к “глагольной пятерке”. 

Перевод: “вы (оба или обе) пишите”.

-  префикс III лица, огласованный фатхой, т. к.
глагольная основа трехбуквенная. Последняя буква 
глагольной основы огласована фатхой, т. к. является 
однородной для присоединяемого слитного неогла
сованного местоимения именительного падежа.

1 -  алиф -  слитное неогласованное местоимение 

в именительном падеже для дв. ч. ‘—»31.
Л *

О -  конечная флексия (с_)1 _>=>у1 <-оЫс.), которая
является показателем изъявительного наклонения, 
т. к. форма относится к “глагольной пятерке”. 

Перевод: “они (оба) пишут’’.
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*1 -

'  1 * '
<̂-> -  префикс III лица ж.р. ---- 111 *1_1,

огласованный фатхой, т. к. глагольная основа 
трехбуквенная. Последняя буква глагольной основы 
огласована фатхой, которая является однородной 
для присоединяемого неогласованного слитного 
местоимения именительного падежа.

1 -  алиф -  неогласованное слитное местоимение 

в именительном падеже для дв. ч. <-»11
Л *

О -  конечная флексия (<-|1^е.у1 ЯлЫс.), которая
является показателем изъявительного наклонения, 
т. к. форма относится к “глагольной пятерке”. 

Перевод: “они (обе) пишут”. 
М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

л» -

О -  префикс I лица мн. ч., огласован фатхой,
т. к. глагольная основа трехбуквенная. Последняя 
буква основы огласована даммой, т. к. к ней не 
присоединяются никакие слитные местоимения 
именительного падежа.

Л „

Дамма -  конечная флексия ( < _ ) 1 ) -
показатель изъявительного наклонения глагола. 

Глагольная форма содержит в себе скрытое

местоимение “мы”.

Перевод: “мы пишем”.

- и -

<̂> -  префикс II лица, огласованный фатхой, т. к.
глагольная основа трехбуквенная. Последняя буква 
глагольной основы огласована даммой, которая 
является однородной огласовкой для присоеди
няемого слитного местоимения именительного 
падежа.

J  -  слитное неогласованное местоимение имени-
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тельного падежа 4---- с.1*аЛ ^ д л я  мн. ч. лиц муж.
рода.

у  -  конечная флексия (<—11̂ 7 ' Я-^с.), которая
является показателем изъявительного наклонения, 
т. к. форма относится к “глагольной пятерке”.

Перевод: “вы (муж, р. мн. ч.) пишите”.

Лс /

< - »  -  префикс II лица, огласованный фатхой, т. к.
глагольная основа трехбуквенная. Глагольная осно
ва оканчивается на сукун, т. к. к ней присоединяется 
слитное огласованное местоимение именительного 
падежа.

У

£  -  слитное огласованное местоимение имени-
* л л

тельного падежа для мн. ч. жен. р. 
Перевод: “вы (жен. р. мн. ч.) пишите”.

^  -  префикс III лица м.р., огласованный
фатхой, т. к. глагольная основа трехбуквенная. 
Последняя буква глагольной основы огласована 
даммой, которая является однородной для при
соединяемого неогласованного слитного место
имения именительного падежа.

J  -  слитное неогласованное местоимение
•  Л *

именительного падежа Д— е.и»к)1 $ _*для мн. ч. лиц 
муж. рода.

^  Л

О  -  конечная флексия (<-Л < + % £ ■ )  -  ее
наличие является показателем изъявительного 
наклонения, т. к. форма относится к “глагольной 
пятерке”.

Перевод: “они (муж. р. мн. ч.) пишут”.
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-  префикс III лица, огласованный фатхой,
т. к. глагольная основа трехбуквенная. Глагольная 
основа оканчивается на сукун, т. к. к ней 
присоединяется слитное огласованное местоимение 
именительного падежа.

О -  слитное огласованное местоимение имени-
« і і

тельного падежа для мн. ч. жен. рода.
Перевод: “они (жен, р. мн. ч.) пишут”._________

Образование глагольных форм перфекта и имперфекта

рассмотрено на примере глагола I породы <-_£& “писать”,
который в перфекте имеет типовую гласную “а”, а в 
имперфекте -  “у”. В других глаголах I породы возможен 
другой набор типовых гласных, что уже было отмечено 
ранее (ПГ, 1.3.1), однако эти типовые гласные не окажут 
влияния на структуру глагольных форм.

1.6. СПРЯЖЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПОРОД 
ТРЕХБУКВЕННОГО КОРНЯ

При спряжении в перфекте глаголов производных 
пород к соответствующей глагольной основе присоеди
няются те же самые слитные местоимения именительного 
падежа, а также показатели рода и числа, которые описаны 
выше для перфекта глагола первой породы.

При спряжении в имперфекте к глагольной основе 
также присоединяются такие же слитные местоимения 
именительного падежа и показатели рода и числа, как и в 
глаголах первой породы. Однако, в зависимости от породы, 
могут отличаться огласовки средней коренной и префиксов. 
Для производных пород не принято употреблять термин 
“типовая гласная”, т. к. в рамках одной породы эта гласная 
не изменяется, однако реально такая огласовка имеется, и ее
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значение для спряжения такое же, как и для первой породы. 
Чаще всего она определяется как огласовка средней корен
ной. Для удобства запоминания отличий, существующих 
между производными породами, целесообразно знать 
следующие два положения:

► Префикс отпасовывается фатхой во всех произ
водных породах кроме II, III, IV, в которых он огласован 
даммой (подробнее об этом в п. ПГ, 1.5.3).

► Огласовка средней коренной во всех производных 
породах -  кясра, кроме V и VI пород, в которых -  фатха.

При образовании различных форм перфекта и 
имперфекта показатели пород (дополнительные буквы, 
используемые для образования производных пород) всегда 
сохраняются за исключением форм имперфекта IV породы, 
в которых произошло выпадение показателя породы -  
начальной разделительной хамзы (подробнее об этом в 
п. (ПГ, 1.6.3).

Исходя из описанных выше правил образования 
глагольных форм перфекта и имперфекта и перечисленных 
особенностей расширенных основ производные породы в 
перфекте и имперфекте будут иметь следующие глагольные 
формы:

*
1.6.1. II порода, глагол ^с- "обучать“

Перфект Імперфект

1£ЛЬ
д 0 0  Д

£ 1
д *

д 0

1
с^ІЬ

СІЛ*

, 0  Д 

0  Д

<>л*з

0  Д

Г *
0  Д

'6 ^

иль

£ЛЬ

0

&
•  0

Ги\Ь

о А
0* • уг Д

&
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1.6.2. III порода, глагол (]$** ’’обгонять“

Перфект Імперфект
л •
I** 10 11 > о

Л л
(З^иі

и 1 У.ГГ...

X" •
і** уаМЛ» 

Р ІП ,

 ̂ л л 

• л
.Діл 1

- л
1̂±Л1ди

Л л

л
^  ,л

1 Дйи,

д а -

ііиііи

ї д а ,
• -

- л
(дДУ—и

•
о д а *

- л

1 г
 г

|[ 
С»

 
1С

ь

В формах имперфекта происходит выпадение раздели
тельной хамзы -  показателя IV породы, и вместо форм

£&&  и т. д. установились формы и т. д.
Это вызвано тем, что в форме I лица ед. ч., которая 

начинается с разделительной хамзы -  префикса I лица ед. ч.

а_£»а) должна образоваться форма » в которой
встречаются две разделительные хамзы, и, хотя это и не 
считается нарушением каких-либо норм арабского языка и
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сохраняется на практике в других случаях (см. ХГ, 2.5.5.2), 
произошло упрощение данной глагольной формы за счет 
устранения хамзы -  показателя породы:

•

Полученная таким образом глагольная форма послу
жила основой для образования других форм имперфекта, в 
которых также произошло выпадение хамзы -  показателя 
IV породы [52 -  88].

і ,
1.6.4. V порода, глагол ’’учиться“

Перфект імперфект
- і х Л * -

^ л ; £ 3
Л і <

£ Л Л
> * * 

г » 
цДаІ*->

иллл>
ЛыГ,Л

^Л д2
^ІЛіиЗ

^ л з
І «

^иГ«Т>

д а

№ 1 ІІ2

£• * .
і,- )Л'»"і д а л і

; І £

1.6.5. VI порода, V*-'-“ ’’соответствовать друг другу“

Перфект ^Імперфект

ід л і ї
Л /X
1 ** 1 1 мА У\ г С-ХиіІЛІ

Л /х V ' 1У̂*
Л /х *, 1«. / йкиШ

Іх̂ ШлЦЗ
СІШ̂ІЛЛ

1**ИчА м

УУі

^ ,А т
уГьаІШ

1 и ИІ УУ*1 

^ ЛІАЛІ ш

іу л ї

\**мЧ|\ її

: к
•  .»х»

1 ** 1 11 м\ П

йл .1“1' Ч! ^у.чіш

jiy.xl.ja і і. .її УУ\
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* а {
1.6.6. VII порода, глагол ,^ 6 3  "быть сломанным“

Перфект Имперфект
\s J Z a  1 Си̂ аі5и1

! •» •»

----------

^ > к і  і
«*•

і -1 її

- ^

<■ ~ ш *
.* • <■

+■ •«.

«■ •-

- « »
г р и р и

«* • 
О ЗЛ & і

|

.* •

(̂ 1 ̂ ,и̂ Г) і
* ** •

1.6.7. VIII порода, глагол > * У і > І  "отличаться“

Перфект Имперфект
І і і Ь і І

■* •
СаіЬд.1

і *>• ^
і- *)Уі. і Ц к

»і І У і і Ь і І

- •

р і к ! 6 ^ " '

і *•
і

й а » Ь а ^

0 ^ 1

иЕьі

і ^ і

<■ я к і  
•
С і і Н ь І

Р&Ці <- «І'іЧ ̂1
л +• * 
1-

1.6.8. IX порода, глагол "краснеть11

Перфект ■імперфект

II

1 • 4 '. 4 '• {
>•

л» •# ' - • і
UJJлa-‘
«■ а .. . 1* ' • *

і - • ^

'. * ' • » 
О ІЛ ^

1

І р к І
*  '  •  1 

а
„  * ' • | .» •

й л л ^ ч .  1* '  •  *

і ' Ш '
Л**4
4  • :
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Формула глагола IX породы предполагает удвоение 
I последней коренной, которая подчиняется Общим правилам 
слияния одинаковых согласных. Подробное изложение этих 

I правил дано в третьем разделе “Удвоенные глаголы’

•
1.6.10. XII порода, глагол л^ауЛал\ “быть зеленым”

Перфект

й р р > 1 і
і  а(* ̂  иу  и<̂  |

л  а• 1^л^ау^ал. і
л •*. -• ' . • '  . . 1  І̂ і̂ і̂ ауЛагкЛ

І ^ р р І !

- а

^ра_у-ЛЛ.1 £ р р 1 і
•  • і
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И м п е р ф е к т
•  «•

. * . • ' .  . -
* % +

•

•  +

С Я Л ^ У ’̂ ' '
* • 

- •

• •* 1
^ 1. *

• *% , • '  , , ^

1.7. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 
ЧЕТЫРЕХБУКВЕННОГО КОРНЯ

При спряжении глаголов I -  IV пород четырехбуквен
ного корня к глагольной основе присоединяются такие же 
префиксы, слитные местоимения и показатели рода и числа, 
которые присоединялись к глаголам трехбуквенных корней. 
При этом префикс глаголов I породы огласовывается в 
имперфекте даммой, т. к. глагольная основа состоит из 4-х 
букв.

Сравнивая спряжение трех- и четырехбуквенных 
глаголов, необходимо отметить сходство (по форме и по 
характеру значений) между II породой трехбуквенного 
корня и I породой четырехбуквенного корня, а также между 
V породой трехбуквенного корня и II породой четырех
буквенного. Совпадают также и масдары V породы трехбук
венного корня и II породы четырехбуквенного корня. Если 
разложить в трехбуквенном корне среднюю коренную, 
огласованную тащцидом, на две буквы, то обнаруживается 
полное совпадение по огласовкам.

Знание этого обстоятельства облегчает запоминание 
глагольных форм четырехбуквенного корня по принципу 
аналогии.
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Сравните:

II порода 
трехбуквен
ного корня

I порода 
четырех

буквенного 
корня

V порода 
трехбуквен
ного корня

II порода 
четырех

буквенного 
корня

Масдар:

Пятая порода трехбуквенного корня образуется от II 

породы присоединением префикса ^  при этом приобре

тается значение возвратности.
Например:

* * *

“учить” —> “учиться”;

“разрывать” -> “разрываться”.

Вторая порода четырехбуквенного корня также обра

зуется с помощью префикса 1-1 от I породы и приобретает

значение возвратности.
Например:

/  I /  »  ш -
<-00 “тряс™” сОО* “трястись”;

“скатывать” —> £  “скатываться”.

С учетом приведенных выше особенностей спряжения 
глаголов четырехбуквенного корня формы перфекта и 
имперфекта всех четырех пород будут иметь следующий 
вид:
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І 1 .7 .1 .1 п о р о д а , г л а г о л  ’’п е р е в о д и т ь ‘  1

Перфект імперфект
дф» '  • ф !? -д ;; * • *• '  • ;{ 

Г ^ л ’
д «

1 • ф» " • ф

Д
II *. -• " • «* 

< Л к Л

'  • - к. Ь4^

к. ІА > ^

ІІ - «*> • •* • •••• 
и л к л 1

* '* ". • • -- 
< л * л

д • ^

д̂
Ц Л к Л

1 ' '  '  - 

• 3
< л к л

и к ' ^  

\+' " • * • *' 
Л к Л

й ^ к Л
-Д

< . 3  
Л - л

-д> 1 ^  
ґ к л

1.7.2. I I  п о р о д а , г л а г о л  ” <ю б п р а т ь с
1̂1

Перфект імперфект
|3» - • - 3
ь Л - Ак

дф • ' І  '  „
« - О к ^ к

> '  • '  'ф.
1 л - к ^

" . ' З І
л ^ л

Д• ф 
^ Л - ^ к

Д ,
л л - к - ' ^ Л ^ к

1 д - • - ^
й Д Л к - “

'  33 й 'л - к “

Д '  • '
л - ^ - “

Л Л Л “
і • - • - 3 
' ^ Л - ^ к

. • ' • '  з
О Л - » к

і - - • - 3
’л - ^ к

1»' ' • '  -
Л " * к

• ^. " і«иі J4-йaJ

Д " • " ^
й д л - л у

• '  # '  
й Л ^ к У

р ' л ^ ч Л -* к У

Л ^ к “
•

1.7.3. III порода, глагол ^*0*1 ’теснитьс 1«
и

Перфект імперфект
1 ~іУ> 1^.1

Д • 1 
к. і̂ а.1

• /* • . 
< * к л ^ Г к Л 1

д •• -• " • і 1^.1
Д • 1 лілу їдкі

 ̂ •

• 1 И • а і к-ЬЦЬ-І̂ к) І

" •

• о • ..(_>Лаи _^а_і

• .» 
(ДІкаи

• ^

• .»". • -

| ^ > |
•

(ДАЛ-1

1*кЗ_)к1

1 £ к І> І
< уул(

СіжайдкІ 1

й л к л і
•

Л к Л У

й ^ Л У
• «•

•
Д і '
< * к Л У

• о* • ф
Г к Л
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1.7.4. IV порода, глагол ’’рассеяться“

Перфект________ II ______ Имперфект

п У г >  У .  и і ' І І І І

“ ї -------------- г -

( . З д к х З а З

1
1

М г ^ у . и '

і і к і і і

-  1

и

( ^ Д З к к і З а З

4 " I I
(_ )^ х л * ^ а З

*

с л і ' л  ■»>^ и

1 _ у 1 к к ы а 1  

( ^ И к к х З а І І з Д к к У ^ І

Ь к к ^ . 1

і - ‘г к л ^ 1

х 1

( ^ и к к к З о о

і

4

(^ а ы О А ^ аЗ

Формула глагола IV породы четырехбуквенного корня 
содержит удвоение последней коренной, которая подчиняется 
Общим правилам слияния одинаковых согласных. Подробное 
изложение этих правил дано в третьем разделе “Удвоенные 
глаголы”. _________________________________________________

1.8. ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ ИМПЕРАТИВА

Формы императива образуются с помощью тех же 
местоимений, которые использовались для формирования 
соответствующих форм имперфекта, и нет необходимости 
излагать вторично порядок присоединения соответству
ющих местоимений (см. правило в п. ПГ, 1.5.1), т. к. импер
фект и императив равны при присоединении к ним явных 
местоимений именительного падежа.

(4 «  .-у! Л *1с, _Ас. ^

* [ 4 1  -  171].
Следовательно, формы императива целесообразно 

образовать от соответствующих форм имперфекта.
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1.8.1. Основные принципы образования 
повелительного наклонения

В настоящее время при изучении темы “Повелитель
ное наклонение” используется, как правило, примерно 
следующая методика.

На начальном этапе дается порядок образования 
повелительного наклонения от глаголов I породы, затем 
изучаются формулы повелительного наклонения для всех 
производных пород, и отдельно рассматриваются особен
ности образования повелительного наклонения от различ
ных типов неправильных глаголов: хамзованных, удвоен
ных, подобноправильных, недостаточных. Такая методика 
предполагает заучивание большого количества информа
ции. Иногда, при образовании повелительного наклонения 
исходят из форм перфекта, что еще больше усложняет этот 
процесс. Например, в “Справочнике по грамматике 
арабского литературного языка” Чернова П. В., в котором 
все вопросы повелительного наклонения собраны в одном 
разделе, на эту тему выделено 10 страниц, наполненных 
многочисленными таблицами и пояснениями [18 -  325-336].

С практической точки зрения достаточно знать общее 
правило повелительного наклонения, с помощью которого 
можно образовать императив от глагола любой породы с 
любой неправильностью. Единственным условием для 
реализации этого правила является умение правильно 
проспрягать соответствующий глагол во II лице импер
фекта, что само по себе не менее важно, чем образование 
повелительного наклонения.

При образовании форм императива от имперфекта 
рекомендуется пользоваться следующим Правилом повели
тельного наклонения (ППН):

Правило повелительного наклонения
Глагольные формы императива (повелительного 

наклонения) образуются от форм II лица имперфекта, в 
которых необходимо выполнить следующее:
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1 -  В конце слова конечную флексию “дамму” заме

нить на “сукун”, а конечную флексию о  отбросить, при 
этом в форме мн. ч. муж. рода добавить различительный 

алиф і_іЙ).

2 -  В начале слова отбросить префикс О, и, если после
этого оставшаяся часть слова начинается с сукуна, то доба
вить соединительную хамзу, огласованную даммой, при 
типовой гласной “у” или кясрой в остальных случаях.

Примечание: В IV породе префикс ііі во всех случаях
заменяется на разделительную хамзу, огласованную фатхой. 

Отрицательные формы повелительного наклонения

образуются с помощью частицы V, при этом префикс во
всех случаях сохраняется, а в конце слова происходят те же 
преобразования, на которые указано в п.1 настоящего 
правила._____________________________________________

Например, от глаголов “писать” и “бороть
ся” императив образуется следующим образом:

Формы 
II лица 
импер
фекта

После
преобразова
ний конечной 

флексии

После
отбрасывания

префикса
О

Конечная
форма

императива

Ли *
г мС ->

Ли *
: ->

Ли
*и& -> і і к (

и -
—>

%• *
->

Ли
и » -  #

-> ->
, % *л 
(_j_y.lj.jal Зо

Л *Л
1 ->

л

а
<*>' Г) -> ЦІНЯІІІ —>

• «»
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Таким образом, в соответствии с изложенным выше 
правилом формы императива от глаголов первой и 
производных пород будут следующими (Глаголы IX породы 
трехбуквенного корня и IV породы четырехбуквенного 
корня рассматриваются в разделе “Удвоенные глаголы”, 
т. к. в соответствии с формулой породы последняя коренная 
получает удвоение, и в глагольных формах происходят 
преобразования в соответствии с правилами слияния 
одинаковых согласных).

1.8.2.1 порода, глагол ^  (у) “рисовать”

1 > > * ( • > * {

О***

• ' 1 .  V 
*

- и*1и ^
V

Соединительная хамза присоединяется, потому что
после отбрасывания префикса все формы начинаются с

• -»
сукуна, например: Ы - 4

Соединительная хамза отпасовывается даммой, 
потому что типовой гласной является “у”.

1.8.3.1 порода, глагол Ч*АД (а) “идти”

' с Й
^  Л

• я

О Й  V

Соединительная хамза присоединяется, потому что
после отбрасывания префикса все формы начинаются с 

•
сукуна, например: <—а 3).

Соединительная хамза отпасовывается кясрой, потому 
что типовой гласной является “а”.
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1.8.4.1 порода, глагол с£>і (и) “сходить, спускаться”

О Д
V !

д а № 4  

(ЛЗ0 V

V

Соединительная хамза присоединяется, потому что 
после отбрасывания префикса все формы начинаются с

сукуна, например: 0 * 4
Соединительная хамза отпасовывается кясрой, потому 

что типовой гласной является “и”.

* Ь'
1.8.5. II порода, глагол “поручать”

л

і

• л

е-к&У
•  л Ш £У Я

'ц і& У

Я А . •  ^ 
е іК

Ш£ А .

Соединительная хамза не присоединяется, потому что 
после отбрасывания префикса формы не начинаются с

•  Л

сукуна, например:

1.8.6. III порода, глагол “уезжать”

іу^и і V 

й‘̂  V
1>иі V

*>иіу
я

Соединительная хамза не присоединяется, потому что 
после отбрасывания префикса формы не начинаются с

Л

сукуна, например:

61



1.8.7. IV порода, 

глагол £Іі! “убеждать”

\ # 1 У* \ у &  V
• л идй V

В IV породе в соответствии с IIIШ префикс всегда
заменяется на разделительную хамзу, огласованную

*1
фатхой, например: -» £л1.

1.8.8. V порода, 

глагол <—1-і»-* “рассказывать”

і V А'-г. у
• -» • V- д а д IV

Соединительная хамза не употребляется, т. к. после
отбрасывания префикса слово не начинается с сукуна,

•  * ^

например:

1.8.9. VI порода, 

глагол “сотрудничать”

№ ljE.Ua V V
•

д а в *

Соединительная хамза не употребляется, т. к. после
отбрасывания префикса слово не начинается с сукуна,

•  ^  -

например:
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1.8.10. VII порода, 

глагол (3^^ “отправляться”

V
и] и г- V

Соединительная хамза употребляется, т. к. после 
отбрасывания префикса слово начинается с сукуна. 

Например:

'«ЗН4 -
Соединительная хамза огласовывается кясрой, т. к. 

типовой гласной (огласовкой средней коренной) для VII 
породы является “и”.

1.8.11. VIII порода, 

глагол £&>1 “воздерживаться”

І Ш
с Н

0 ^
" і —• -

\y4Lu  V

V

Соединительная хамза употребляется, т. к. 
отбрасывания префикса слово начинается с сукуна. 

Например:

после

Соединительная хамза огласовывается кясрой, т. к. 
типовой гласной (огласовкой средней коренной) для VIII 
породы является “и”.
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1.8.12. X порода,
и* и

глагол “делать вывод”

• .»«*• 1 

•* І

Соединительная хамза употребляется, т. к. после отбра
сывания префикса слово начинается с сукуна.

Например:

е а Ц - 4 .

Соединительная хамза огласовывается кясрой, т. к. 
типовой гласной для X породы является “кясра”.

Отрицательные формы

• и  +

Ц>;п.а| у
\ УіТиіГі V

• фщ** Ф 

і
V

1.8.13.1 порода четырехбуквенного корня, 

глагол ^ > 3  “переводить”

1 • • » • • И 1 Дл.' V -я • • и-
ІАІ. V• • л. ч|О**. ̂  7

Соединительная хамза не употребляется, т. к. после 
отбрасывания префикса слово не начинается с сукуна. 

Например:

ё А - 4 -
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1.8.14. II порода четырехбуквенного корня, 

глагол ^ ДУ‘ “собираться”

и

Соединительная хамза не употребляется, т. к. 
после отбрасывания префикса слово не начинается с 
сукуна.

Например:

Отрицательные формы

„ • '*  ' ии V*
У

ОлйУ2 V
'эв-У2 V

с/ЛнУ" у

1.9. ОБРАЗОВАНИЕ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА

1.9.1. Общие принципы и формулы образования 
страдательного залога

С\з (по арабской терминологии сЗл— ^£1* < ^ )
образуется от всех глаголов первой породы в том числе и от 
непереходных, а также всех производных пород, кроме IX и 
XI. Практически не встречается с/з и от глаголов I породы

модели с!—*4 Поэтому при дальнейшем рассмотрении этих 
типов глаголов формы с/з в них не рассматриваются. Этот 
залог, как и действительный, имеет два времени -  перфект 
и имперфект, но не имеет императива.

Учитывая характеристику глагольных пород и моде
лей, следует отметить, что с/з чаще рсего образуется от
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глаголов I породы модели с)-----*4 II, IV и X пород
трехбуквенного корня и I породы четырехбуквенного корня. 
Значительно реже встречается с/з от глаголов I породы

модели с)—*4, III и VIII пород трехбуквенного корня. Почти
не образуется с/з от глаголов V и VII пород трехбуквенного 
корня и II и IV пород четырехбуквенного корня.

При этом имперфект с/з имеет те же наклонения, что и 
д/з: изъявительное, сослагательное и условное. Имперфект, 
кроме этого, может иметь обе усиленные формы [9 -  168].

Перфект с/з образуется постановкой кясры над 
предпоследней буквой и заменой всех предыдущих огла

совок1 на дамму (чЬ5

[42 -  51]. Иными словами, с/з в перфекте образуется от д/з 
заменой огласовки средней коренной на кясру (при этом

уже имеющаяся кясра в глаголах I породы модели с)—

сохраняется), а всех остальных огласовок -  на дамму.
Имперфект с/з образуется постановкой даммы над

первой буквой и фатхи над предпоследней (^За^ ч]

»J-----I-«) [42 -  51]. Иными словами, с/з в имперфекте
образуется от д/з заменой огласовки средней коренной на 
фатху (при этом уже имеющаяся фатха в глаголах I породы 
с типовой гласной “а”, а также в V и VI породах 
сохраняется) и заменой огласовки префикса на дамму (при 
этом уже имеющаяся дамма во II, III, IV породах 
трехбуквенного корня и I породе четырехбуквенного корня 
сохраняется).

Таким образом, при реализации описанных выше 
правил глагольные основы в с/з будут иметь вид:

1 Следует иметь в виду, что сукун не входит в понятие “огла
совки”, т. к. он означает отсутствие гласных (см. ПГ, 1.5.1) и при 
образовании с/з сохраняется.
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Перфект Имперфект
№

породы Д\з С/з Д\з С/з

От трехбуквенных корней

I

' е й

' е й

е й /

- е Й

* • \  

е й
л •

^  у

і  •

• е й

I I ' е й - > ' е й е й - > І Й

I I I - >

>. л

еЗр -_Й Й а - > Л Й

I V - > а Л е Й - >

і  1

е Й

V —>

у *»

е й > 4

V I - >

-  Л Л

( ^ С - Й - » Й з і

V I I с Й - >

„ ЛшЛ

е Й

Л
е З * і ^ - > І Й 5

V I I I с Й - >

-  Л» Л

е.1*2а1

л

е ] и й - > е й

X - >

-  тЛ  Л

(_]к і2и іІ

Л • ,

(_ ]* І2 » и  —>

От четырехбуквеншлх корней

I Й > І  ->
і а • « »і » ' • ^

II -1а!л̂ )ї1 —> ІалуСі —> .Іал

III Зллїуіі —>
* • • і ( 1
\-la1j SL3 —>

IV
« 1 $ •/ 4 • і •
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1.9.2. Спряжение глаголов в с/з

При спряжении в с/з к глагольным основам присоеди
няются такие же местоимения, префиксы, показатели рода и 
числа, что и в д/з:

1.9.2.1.1 порода, 

глагол (и) “бить”

Перфект імперфект3
Д  • # . 3 3

3

3*. Д* » .
сЯО—

ф а 3

- і
• V * • -изо*-®*

3• , а
3

3 і
с_:̂ л̂ аЗ

з

I * * .
• . '  3 ,<— и̂ ь-О

и з о ^ г
3. 1" • . ^

* '  • 3 
3 3
. Т • • -

1.9.2.2. II порода, 

глагол 3̂1*1 “формировать”

Перфект [імперфектда# 4
'•Л< Л

3 .3 3 3 #Д 3
^ Л і

3»3 3
*.-л< Л

>•< > 
^Л<Л

3»3 3
1У.КЛ

 ̂ »*3
.-л<л

.1 4
■ *л<л

д 3* д 3

3
^ К іУі

Д «Д 3
3 Зд 3 

ъ . >

3# і 

• 3 І
у ь а

, 33 

дд# а
і-.кл

, Зз 

• д >
1-Л<Л

и з ^ д а й
« Ід 3

3 £ д 

3 Зд 3
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1.9.2.З. III порода, глагол сЗ^ “сражаться”

Перфект імперфект
ді 3 3 а 3

Сії^5
3 д дЗ

^ІІІ
За 3 

За 3

‘о * з*

За з

С З Д

д а 3

р У

о д а

у а £

д а

' ц і й

' з У Ь У і У й з У
3 д д

д а

и У й У
а д 3

'цЬЦі 0 * 1 2
3 д дЗ

д а

1.9.2.4. IV порода, глагол “убеждать”

Перфект імперфект

и У (
да 3

У »

&
3 аЗ и д і !

с і і і

р і і і

д да 3 
« "* а*5зО У иИ

дв 3
'  а ,ди(>-»Ы

да 3

рілій

да 3

д а
да 3

і д Л

ц іІ і

и і( У *
' ^ і (

д да
3 .дЗ

да
- а , дЗ

рІіІк
да 3

ріліїі

да
3 .дЗ

д а
да 33 , Дд£_ІДЛ

#д д

1.9.2.5. V порода, глагол ЛАІІ “осматривать”

Перфект імперфект
Д # 3 3

І&їй
3 # 3 3  
д а д .и<. утааі

• ддЗ 
3 д ... .ЛАОн &

3 # 3 3
• .»• •• «а.^ДІаЗ

3 # 3 3

3 # 3 3

Д # 3 3

Осшій
# 3 3  

. а д » д(■'иш

д #ддЗ

й з ^
.  *— 1 
УіїіЗІ

«ддЗ

уЬііа

*ддЗ 
3 Д .дд*\йй < *

«ддЗ

^ аШ іп
# 3 3 # 3 3

ГліС
# 3 3 д #дд

3 д . „ 3

й з ^
#дд 

3 д.дЗ
Уаа~ >

д

д # 3 3 д # 3 3 а # 3 3

ГілІїї
д #дд

а д .дЗ
*ддЗ

рІЛІІЇІ
#ддЗ

3 Д .дд
ЛОАм
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1.9.2.6. VI порода, глагол “сотрудничать”

Перфект імперфект
фф Л л ф л

с »
л *л

а .и і!
и л

• д а
Лф Л

Лф Л
І лі\луи

>>1*11

>Г*1*Ті
с іх*изі

і ,1
>1їи1

>>1*11

д а
Ф л

<•' АлуНі ь д а

д а

>ІяИ 1
ф фф • Г

1.9.2.7. VII порода, глагол “отправляться”

Перфект імперфектфф % фЛ
і рим

Л ф Л фЛ і « фЛ
> у

Лф Л фЛ
•fiu.il

Лф Л фЛ
Лф Л фЛ

1

- • Л фЛ
(ЛііІІаЗІ

ф Л фЛ
І * я и

- Лфф фЛ 
>>1»£  

• ̂  фЛ
>Ша2

«і
(^и\1пп

Л фф фЛ

« ф л

л л ФЛ
| > и

Ф Л ФЛ
д а і

* Л ФЛ
Ш
. л ФЛ

КїП-;І

- Л фЛ
(ЗД»ІІ

ф * Л ФЛ

■» Лфф Ф
иШ Ч  

• 1
Л[І«'иг,

Л фф ф
д а

-  фф

1.9.2.8. VIII порода, глагол “участвовать”

Перфект імперфект
фФ Лф л 

>11
Л ф Лф Л 
£&  >11

Л ~Ф л
іІІ> і (

Лф Лф Л 
>11 

Лф Лф Л 
> £>11

Лф Лф Л
Ц<и£>11

, ф Лф Л
іЛі£>1І

• Лф Л
Сі£>11

/ л *Ф л
и >  > ^

• -• і 
>  >АІ

> 1 £ > І 1

і фФ Л
.лГ>*л

> £ > і і
Л Лф Л

І _jSjO.il
• Лф Л 

1 >  > 1 1

/ Лф Л 
1 £  > 1 1  

^ Лф Л 
И £  > 1 1

- Лф Л

• Лф Л 
££. > 1 1

й
Ф 4>ф

> 4 ^ Г > У  і

а л ||
и * Г > і 1  1
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1.9.2.10.1 порода четырехбуквенного корня, 

глагол > >  “переводить”

Перфект імперфект
> > фЛЛ ~ Ф ф.

Л » 1
> > «е» • -
> * *. .*• • - 

іУ *?У

* л

.. .* • » -
л+ • • * 

І.

Ф фЛ 
. * ' • ФФ

О У *У *
фЛ

фЛ
» >

фЛ
Л~ ф фф

фЛ

й ^ * >
л

і ^

1>.*>

1*и>^

>" • и

• л
ф ' • фLJbЬЛ>JЛ

Л '  ф фЛ

О У * У і
- Ф - ф фЛ

ІУЧ-УІ

д а й

р і д а

Л ' Ф фЛ

фЛ> ' • фф
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1.9.2.11. II порода четырехбуквенного корня, 

глагол “катиться”

Перфект Імперфект
«. л 

\ .• • л „
л л

ф • • * ф
л „а

л л
• - •  • *ф

л л 
*.+• •  V*о 1?-

« л
ф • • \ф

л
ф • • л „ 

i _ i a . j a . A j

* -л
. * '  • V-

фЛ

фЛ
.1" " •  ~ фф(У1а. ja.Au

л ф Л 
ф л

l j a . j a . d j

Л
'  • • л ф

л -  Л 
• * ф

• л
ф '  •  *ф

л * • ф'фЛ

1

1.9.2.12. IV порода четырехбуквенного корня,і
глагол “рассеяться”

Перфект ім перф ект

і Ж ^ ДіГУуД
* л

іІгьУ/ті

Д У У Д

Д ьуД
'Д гууД

Д к У Д

Д гууД

ф і л
^ _)ГУУ» ф\'\ * я

3 >
(_]УУ‘

^іІаУІАІ

1 . и ' / и і

і:.и V. -л

в Л 
■» ■ <-»1

• * л

“ 3. г ' • • * *.М' ' • . '

сі

Формула глагола IV породы четырехбуквенного корня 
предполагает удвоение последней коренной, которая 
подчиняется Общим правилам слияния одинаковых согласных. 
Подробное изложение этих правил дано в третьем разделе 
“Удвоенные глаголы”.
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1.10. НАКЛОНЕНИЯ АРАБСКОГО ГЛАГОЛА

1.10.1. Общая характеристика

Глаголы (как и имя) в арабской грамматике делятся 

прежде всего на и м ^  , что можно прирав
нять соответственно к таким понятиям как неизменяемые и 
изменяемые по наклонениям глаголы. Изменение глаголовI
по наклонениям (сЛц!1 ц-|1 занимает в системе арабской
грамматики центральное место при его характеристике.

Терминология, которая применяется в русском языке 
для обозначения наклонений арабского глагола, весьма 
условна. Некоторые из этих обозначений оправданы. 
Например, термин “изъявительное” оправдан тем, что 
глагол в этой форме выражает, как и в других языках, 
реальное действие. Однако, термин “сослагательное” 
обозначает не только возможное, желаемое или условное 
действие, но и действия, обозначаемые следствие или цель 
[9 -  159]. Термин “условное” также не всегда соответствует 
своему названию, т. к. глагол в условном наклонении 
иногда не имеет никакого отношения к условию, а может, 
например, совместно с частице ^  передавать отрицание.

Причина такого несоответствия заключается в том, что 
в арабской грамматике классификация глаголов (в том, что 
относится к наклонениям) основывается не на семантике, а 
на морфологии. При анализе конечных флексий слов 
арабские грамматисты используют единый подход к слову 
не делая существенной разницы между именем и глаголом. 
Так, глагольная форма (без слитных местоимений имени
тельного падежа) в изъявительном наклонении, также как и 
имя в именительном падеже, имеет над последней корен
ной буквой дамму, и на этом основании для обозначения

4 л *

глагола в изъявительном наклонении (£^-----*>» с)---- *?)
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и имени в именительном падеже ( £ »  fini) используется 
* *

один и тот же термин (£ J Î >» ).
+  ̂  ̂ «I

В сослагательном наклонении глагола (c-ijmu* J*i) и
* »

в винительном падеже имени (цлJ ----Lai» ^—Lut) также

обнаруживается сходство как в конечной огласовке (в обоих
* •

случаях -  фатха), так и в термине
Однако, в родительном падеже имя имеет, как прави

ло, кясру, которой не может быть в глагольных формах, а 
глагол в условном наклонении имеет, как правило, сукун, 
которого не может быть в окончании имени. Поэтому 
можно говорить лишь о частичном, хотя и существенном, 
совпадении конечных огласовок имени и глагола.

Изменение арабского глагола по наклонениям при
равнивается в арабской грамматике к изменению имени по 
падежам:

Jkill L l »  <-> j l t f l  L l > J .

В перфекте ) и императиве (J*\ Jx i ) глагол* *
считается неизменяемым по наклонениям (т. е. относится по 

арабской терминологии к х» J*i).

В имперфекте (£ j L- хлл J — ) большая часть форм
* *•

считается изменяемой по наклонениям (т. е. J« i).
Формы мн. ч. жен. рода, т. е. те, в которых к глагольной

* * *
основе присоединяется местоимение Sjwùll (jji, считаются

неизменяемыми (т. е. <J*i ).

Таким образом, из всех глагольных форм перфекта и 
имперфекта к изменяемым по наклонениям относятся 
только те, на которые указано в следующей таблице.
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1 Перфект Имперфект
1 - "1 \У.< lik >•  ̂! ' к\ c J k t

ÿtfk \кк к к  I
>• л- U  '?

% « \кк с к ù k  | o k
U  ~

\jk хк ik *• >•
•  «•

'cjk ù k
%• + Л» <■

■

Неизменяемыми считаются и формы имперфекта, 
усиленные “легким” или ’’тяжелым” нуном (Подробнее об 
этом в п. (ПГ, 1.11). „

Глагольные формы, изменяемые по наклонениям (с)*?

) имеют следующие флексии:

Наклонения Тип глагольных форм
Глагольные формы 

со скрытым 
местоимением

“Глагольная
пятерка”

Изъявительное
Дамма над 

последней коренной
Наличие флексии о

( 1 _ Л Я Л Ь ) .

Сослагательное
Фатха над

последней коренной

Отсутствие флексии

д  (й-Я1' при 
этом после место

имения
добавляется разли
чительный алиф.Условное Сукун над 

последней коренной
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Образование глагольных форм в изъявительном 
наклонении было рассмотрено ранее, поэтому далее 
рассматривается формирование глагольных форм только 
сослагательного и условного наклонений.

1.10.2 . С п р я ж е н и е  г л а г о л о в  
в  с о с л а г а т е л ь н о м  и  у с л о в н о м  н а к л о н е н и я х

В сослагательное наклонение глагол ставится под 
воздействием определенных частиц, которые в арабской

грамматике называются <— или с і J J k  
* -
4— ь-аЦ т. е. частицы, ставящие глагол в сослагательное 
наклонение. К таким частицам относятся:

. 4 с і  * с) і 4 4 4 О'
•  ̂  ̂ £

После некоторых из этих частиц , J ,  с і , )
глагол ставится в сослагательное наклонение лишь при 
определенных условиях.

Условия употребления сослагательного наклонения и
основные модели предложений, в которых глагол
употребляется в сослагательном наклонении, требуют
отдельного изучения и в данной работе не рассматриваются.

В условное наклонение глагол также ставится после
определенных слов, среди которых имеются как частицы,
так и имена, а также в некоторых других случаях, когда
условие может выражаться без употребления этих слов,

*
которые в арабской грамматике называются _̂)1 у -л .  или

• і *
К таким словам относятся следующие:

№] 4ІЛ 4*(̂ Л 4ЦІ 4V 4̂  4І!«] 4*Л

.[л  І] 4(̂ 1 41 4 І - л ! и а .  4ц̂ і1 4Ілі! 4^у! 4^й!
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После некоторых из перечисленных слов условное 
наклонение употребляется только в определенных условиях, 
некоторые из них могут усиливаться частицей Ь». Одни из 
этих частиц ставят в условное наклонение один глагол, а 
другие -  два глагола. Наряду с условным наклонением 
после этих слов могут употребляться и формы перфекта, а

после некоторых из них (например, №]) условное наклоне
ние в современном арабском языке уже практически не 
употребляется, а предпочтение отдается формам перфекта.
Все эти и многие другие вопросы употребления условного 
наклонения и оформления предложений с глаголом в 
условном наклонении требуют отдельного исследования и 
не входят в круг вопросов, рассматриваемых в данной 
работе. В настоящей книге речь идет только об образовании 
соответствующих глагольных форм.

Далее приводятся таблицы с глагольными формами 
сослагательного и условного наклонения всех пород в 
обоих залогах, т. к. имперфект с/з имеет те же наклонения, 
что и имперфект действительного: изъявительное, сослага
тельное и усеченное [9 -  168]. При этом из активно 
употребляемых пород не приводятся IX порода трехбуквен
ного глагола и IV порода четырехбуквенного глагола, т. к. в 
них последняя коренная удваивается ташдидом и происхо
дят изменения в соответствии с правилами слияния одина
ковых согласных, и поэтому эти глаголы рассматриваются 
вместе с удвоенными.

Л *  *  +

I порода дается только для глагола типа <_Ыи -
Глаголы других типов I породы в д/з отличаются только 
типовыми гласными, а в с/з полностью совпадают.

XII порода трехбуквенного корня и III порода четырех
буквенного корня здесь также не приводятся в виду того, 
что в современном арабском языке эти породы практически 
не употребляются. При необходимости эти формы можно »’ 
образовать на основе общих положений.
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1.10.2.3. III порода, глагол "встречать“
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1.10.2.4. IV порода, глагол "убеждать"

Сослагательное наклонение Условное наклонение
Действительный залог
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1.10.2.5. V порода, глагол і*ьУь< “рассказьівііть”
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1.10.2.6. VI порода, глагол <£1*3 “сотрудничать”
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1.10.2.7. VII порода, глагол “открываться
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1.10.2.8. VIII порода, глагол “участвоїіать”
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1.10.2.10.1 порода четырехбуквенного корня, 

глагол переводить”
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1.10.2.11. И порода четырехбуквенного корня, 

глагол ’’трястись”
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1.11. УСИЛЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

1.11.1. Общая харастеристика

Усиленная форма глагола в современном арабском 
языке употребляется крайне редко, т. к. имеется немало 
других средств усиления, однако в произведениях класси
ческой арабской литературы, поэзии, а, иногда, и в  ,< 
произведениях современных арабских писателей эта форма 
все-таки употребляется, а в некоторых случаях ее употреб- ' 
ление считается обязательным. В этой связи необходимо
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рассмотреть образование этих форм в рамках данной 
работы. Целесообразность рассмотрения этих форм 
оправдана также и тем, что на примере присоединения 
“легкого” или “тяжелого” нуна можно проследить как 
реализуются некоторые фонетические и морфологические 
закономерности арабского языка.

Иногда усиленную форму выделяют в качестве само
стоятельного наклонения, однако такой подход не оправдан,

т. к. в арабской грамматике понятие J*ill (усиление
Л

глагола) не входит в понятие J  «ill l_iIj - jc-J (изменение
глагола по наклонениям). Более того, глагольные формы
имперфекта, усиленные “тяжелым” или “легким” нуном

* *
исключаются из понятия cW (глагол, изменяемый по
наклонениям) и относятся наряду с формами множествен
ного числа женского рода к неизменяемым по наклоне-

* "г .ниям, Т. е. J*a.

Усиленная форма в арабском языке бывает двух типов:
* - в 4 I

с “легким” нуном ’о -  (ЦлаЛ\ д£>»11 (j-Я) И с “тяжелым”
- » *  л л

нуном о —(Я Ш  <j_p).

1.11.2. Присоединение “тяжелого” нуна

’Тяжелый” нун присоединяется ко всем формам 
имперфекта и императива следующим образом:

а) Если “тяжелый” нун присоединяется непосредствен
но к глагольной основе, т. е. при отсутствии в глагольной

форме явного местоимения именительного падежа
* «о

), то последняя буква этой основы огласовывается
фатхой.

86

Например:
£  + ЦА&з ->

В императиве:
а л» л л» л

0  + ^2&1 -э

б) Если “тяжелый” нун присоединяется К форме, в 

которой имеется местоимение двойственного числа

^  УиД то встречаются три буквы и  подряд: о  глагольной
Л

формы, который является показателем наклонения (А^Ыс.

1_||^с.у1) в “глагольной пятерке”, и “тяжелый” нун, который

представляет собой две буквы нун (4-Лс. <̂ И1

^ ^  111 1__Ь]Ы1 ^_р11 с31*а^1 >̂1 ̂ *)Н

С р у) [45 -32,33].
Например:

а л» ,  л* * ■

о  + -*

Скопление трех букв О считается недопустимым и для 
облегчения устраняется ^  -  флексия глагольной формы 
(I >АУ>11 (>>11 Сдлл), а фатха тяжелого нуна заменяется 
на кясру, т. к. после алифа в арабском языке о , как правило, 
огласовывается кясрой1.

Например:
Лш *  а л » а  л »  +

1 Это подтверждается формами двойственного числа как 1 
глаголов, так и имен.
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В полученной форме происходит встреча двух 
неогласованных букв —“ И — йМ)1: алифа долготы и
первой буквы о  “тяжелого” нуна, однако после долготы 
удвоенная согласная в арабском языке, как правило, сохра
няется, что нашло свое отражение в Общих правилах 
слияния одинаковых согласных (УГ, 3.2.2.3).

В повелительном наклонении тяжелый нун непосред
ственно присоединяется к глагольной форме:

*  *• Л * Лш Л

о  + -> •

После алифа долготы £  по аналогии с двойственным 
числом также огласовывается кясрой:

*  Лф Л *  лф  л

I —> .
л ,

в) Если “тяжелый” нун следует после местоимения _)1 J

то также как и в предыдущем случае происходит

скопление трех букв о, что также облегчается отбрасыва
нием о  -  флексии глагольной формы:

* - - +  Лф *  *  Лф „

В результате также происходит встреча двух неогла
сованных букв, однако в этом случае вторая неогласованная

ф

буква (0) следует после долготы [у ]. Такое сочетание
здесь не сохраняется, т. к. звук [у] слабее, и менее устойчив, 
чем [а]. На различную силу гласных указывал и известный 
арабист Шарбатов Г. Ш., который отмечал, что наибольшее

1 Понятия огласованной и неогласованной буквы подробно
- > < •

изложены в п. (ПГ, 1.5.1). Наряду с термином *»й *1—Ь11 

встречаются i aiSL.ll £  1йа.', injjSL.ll , которые равнозначны.
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воздействие оказывает гласный [а], затем [и], и меньше 
других [у] [20 -  21].

Известный филолог Поливанов Е. Д. также отмечал, 
что “одни из гласных будут более звучными, чем другие: 
долетать на более далекое расстояние будут крики на одни 
гласные с меньшим усилием, чем на другие. При этом [а] и 
[о] будут более звучными, чем [и] и [у]” [15 -  112, 113].

По указанным выше причинам долгота [у] перед уд
военной согласной не сохранится (в отличие от долготы 
[о], которая сохраняется). Иными словами, встреча двух 
неогласованных букв в данном случае должна быть устране
на, что происходит через отбрасывание буквы j  (jl  j  
ЧлІлаЗІ), т. к. предыдущая огласовка (дамма) свидетельству
ет О наличии ЭТОЙ буквы (Ял^аІІ 4e.L*aJl j l j  (■ 1,'Wi

Jüt ЦДс. (Jjj l*Ls) [41 -  188]:

і  Лф ~ Лф +

В повелительном наклонении не происходит скопле
ние трех букв о, т. к. О глагольной флексии пропала еще 
при образовании императива, однако в остальном присоеди
нение “тяжелого” нуна к данной форме императива анало
гично его присоединению к имперфекту:

* Лф Л * Л »  Л Лф л

о  + I -> .

г) Если “тяжелый” нун следует после местоимения 
то, также как и в предыдущих случаях, происходит 

скопление трех букв о, что также облегчается отбрасыва
нием С) ~ флексии глагольной формы:

* Л» . . Л »  *  Лф *  I*
й  + -> ГД->
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В результате также происходит встреча двух 
неогласованных букв: -  долготы и первой £  “тяжелого” 
нуна. Такое сочетание в арабском языке также не сохраняет
ся и устраняется через отбрасывание буквы ^ , т. к. преды
дущая огласовка (кясра) свидетельствует о наличии этой 
буквы.

Например:
Д» -> >• ~

В императиве не происходит скопление трех букв о, 
т. к. о  глагольной формы (<-»' J —с.у1 А-«Ые.) изначально 
отсутствует. В остальном присоединение “тяжелого” нуна к 
данной форме императива аналогично его присоединению к 
имперфекту.

Например:
$ и л  Л »  Л и л

и  + -> -> о*&1 •'  <<  ̂ -

д) Если “тяжелый” нун следует после местоимения 
—ийМ, то также как и в предыдущих случаях происходит 

скопление трех букв О .
Например:

* Л »  *  *  Л *  *

С) + -»

Если в случаях с местоимениями JІJ и
А |1п1 Ч «И эта проблема решалась за счет отбрасывания й
глагольной формы (<—1! J ----с.у| ), то в данном случае
такой подход не приемлем, т. к. буква О глагольной 
формы является слитным местоимением именительного 
падежа » являющимся в предложении подлежа
щим --------»), которое не может быть отброшено.
Устойчивость в данном случае создается за счет дополни-

9«

тельного алифа, который ставится после первой буквы о, и 
у этого алифа “нет другой функции кроме разделения этих 
двух букв” (I*—і# VI I*— 1 А-*«-» V ) [41 -  179]. В
образовавшейся форме после алифа долготы следует буква 
О с фатхой, усиленная ташдидом. Ранее уже говорилось о 
том, что после алифа буква о, как правило, огласовывается 
кясрой, поэтому, кроме уже перечисленных преобразова
ний, происходит замена фатхи на кясру.

Например:
й  Лв ,  0  * Л »  * *  + Лф ~

О + -►

В повелительном наклонении происходят такие же 
преобразования:

Например:
в  Л »  Л * ~  Лф л

О + —► І̂Зио£І .

1.11.3. Присоединение “легкого” нуна

“Легкий” нун в отличие от “тяжелого” не присоеди
няется к формам двойственного числа и множественного 
числа женского рода. Иногда в арабской литературе можно 
прочитать, что “легкий” нун присоединяется к этим 
формам, однако при этом получает ташдид. Иными 
словами, он все равно превращается в “тяжелый“, и его 
присоединение будет происходить по рассмотренным выше 
правилам.

а) При присоединении “легкого“ нуна непосредствен
но к глагольной основе, т. е. при отсутствии в глагольной

форме явного местоимения именительного падежа
-л • -
_^1—  ̂ последняя огласовка основы также получает
фатху.
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Например:
• Лф  *  Л ф »
£  + '. 1 —►

• л ф  л л »  Л

В повелительном наклонении: о  + 1уД&1 -» ^££1.
б) При присоединении “легкого” нуна к местоимению

• Л +

Я ,с\лу\\ ^  не происходит скопление трех букв О как В
случае с “тяжелым” нуном.

Например:
• - Лш *  / Лф *

О + .
Л *

Однако, о  -  флексия глагольной формы (5_
Ч->1 ̂ у 1 )  все равно отбрасывается, т. к. происходит подра
жание “тяжелому” нуну, иными словами присоединение 
осуществляется по принципу аналогии. После отбрасывания 
конечной флексии происходит, как и в ранее рассмотренных 
случаях, встреча двух неогласованных букв: долготы и
“легкого” нуна. В данном случае отбрасывается буква 
т. к. о ее наличии свидетельствует предшествующая ей 
дамма.

Например:

О + ^д& З -> -> и ^ .

В императиве нет необходимости в отбрасывании 
конечной флексии ( о ), т. к. ее отбрасывание произошло 
еще раньше при образовании формы императива. В осталь
ном присоединение “легкого” нуна к императиву аналогич
но его присоединению к имперфекту.

Например:
• Л *  Л ф Л ф Л Лф Л

а  + ' -> -> .
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в) При присоединении “легкого” нуна к местоимению
_ ^ • л

е-̂  также не происходит скопления трех букв О
как в случае с “тяжелым” нуном.

Например:
• Л ф *  +  Лф *

О + -> •
Л

Однако, и  -  флексия глагольной формы (3—

<—|1^—Зе.у I) все равно отбрасывается, т. к. происходит подра
жание “тяжелому” нуну, т. е. также по принципу аналогии.

После отбрасывания о  флексии глагольной формы 
происходит, как и в ранее рассмотренных случаях, встреча 
двух неогласованных букв: ^  долготы и “легкого” нуна. В 
данном случае отбрасывается буква т. к. о ее наличии 
свидетельствует предшествующая ей кясра.

Например:
• Лф *  Л ф - Лф *

£  + -» ->

В императиве О глагольной формы (ел! )
изначально отсутствует. В остальном присоединение 
“легкого” нуна осуществляется также как и в имперфекте: 

Например:
• Лф Л Лф  Л Л ф Л

й  + -> -> ■

1.11.4. Спряжение усиленных форм глагола

Ниже приводятся усиленные формы глагола во всех 
породах в д/з. Формы с/з также могут быть усилены, но в 
данном случае они не рассматриваются, т. к. с/з подробно 
изложен в п. (ПГ, 1.9), а замена огласовки префикса на 
дамму и огласовки средней коренной на фатху не повлияет 
на характер присоединения “тяжелого” или “легкого” нуна.
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С учетом рассмотренных выше правил присоединения 
“тяжелого “ и “легкого” нуна усиленные глагольные формы 
будут иметь следующий вид:

1.11.4.1.1 порода, глагол (а) “идти”
ДИД ■" ■ I ============гГ=̂ ^̂ ^̂ ^— ■ |

С “тяжелым” нуном
• о

Я 33 !>А̂ 1
а .*

о * 3 3

« . . .
Я *

*
Я а33

Я 33

Я 33

Я 33
-

•  «•
( Я 33

Я 33
! а

О * 3 *  

# . .

Л •
О В Д
л  а ,
Я а З̂

•

О * 4 3 *  

•  *
£>А̂ »

а

—
а

Я 3*

Я 33
В глаголах с типовыми гласными “у“ и “и“ замена 

огласовки средней коренной соответственно на дамму или 
кясру не повлияет на характер присоединения “тяжелого” или 
“л егкого^^на^

*
1.11.4.2. II порода, ^  "обучать“

С “тяжелым” и уном С “легким” нуном
Л 1

Я 2 > У
Л 4

^Я*3 я У
* Л

* * * л
л  Л 4

^ЬЛхЗ

л  Л

Я ^
* л

Я « 3

л  л
№

-

Л Л
сЯ*3

Л 4

(Я *3
** 1 к л

Я ч

д а *

Я * ^

Я"^*3

#Л ' к Л
Я ч  

* >
Я * 3

л!• Л к  Л

Я ч

—

*• ' к Л
Я ч

л  А

Я « 3
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а  1 ....................

1.11.4.3. III порода, глагол < 3 # ^  “обгонять”

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
* л О Л 

^ 1 1 ) 1  АЦ1 * я и . !

л л

Я 1 - 3

Л> Л

^  \ » ; Г ч Г |

л  ,  л

| | У >  м 3

* л 

^  м П  

л

Я * * 3

Л л

-

«. л

( ^ а и И л о

Я ' 3 - 3

Л

и » Я 4

*  ..а

| » | Г . ^

Я Я 4

•  -  л 

^  л и .  ■.**«

с ) М - * Ч

« Л

л
а »> Л

^  л

1.11.4.4. IV порода, глагол “убеждать”

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
. <

Суч**
а Л

Я » 3 и « 3 « '

а Л
* .  *  . * •  
Ц * ^

«  .  . Л

и 1 3 * 3 “ 3

Л аЛ

Я ^ 3

• *

й г Ч * 3

•  л 
•  -л

с > ^

-

а Л 

аЛ
• ,  . “ а

Я * 1

а$ л . - л

1 > ч ч

Я #

Я Й

* аЛ

Я Й

а
Л -  ,иЛ  

•  л

о * ^

а
а Л ...Л

а
а -  и **Л
о » ч ч

а Л
. - а

л  -

1.11.4.5. V порода, глагол Я * 3  “учиться”

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
«  - -  

Л '  к

Я * 3 ^ я ^ ’Я * 3 ^

б  Л „ „

Л ,  Л «

^ 1 1 * 1 * 3 3

Л л  ^

Я &33
Я * 3 3

Я «33

Я 33
-

Я *

Я *33

ЯЯ
|‘Л к Ъ

ЯЙ 
*  «  ^

о 1 'Лш

Я * 3 3

л  ^

я *33

Я - 33 Я «33

я «33
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1.11.4.6. VI порода, цилІІЗ “соответствовать друг другу”

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном

^  и .»1 )̂±иЛЇ1 ‘̂ чіГг/ і *^хиііі1

< - рГпи' >7і
^  і. ..1 УУ\

д р я а
-

і  УГ|

^У./Гм

^  ш НІ Гп

*

Л * **
£$,'йа\ Ш *." 1 \ф+ 4̂ч4І 414

•. Л' »«."

:

^>.дІ Ш

X •
1.11.4.7. VII порода, глагол “быть сломанным”

С “тяжелым” Н1/ном С “легким” нуном
9 - • ̂ • -> •-»

І

* «1«
л * * *

* * • - 

* - • -

• о «X
о у & *

-

в * а*
О У "^ "
• « «о

* - • # о •
й ' > ^

)̂1̂ хи5ш

і * •
о у & ч
* * •*

• « •
СіУ&Ч

:

• * ш
о у & ч
• <

1.11.4.8. VIII порода, глагол ьіІЗіЛ “отличаться”

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном

д а д а
л ~а +

0 +ч -

Л *• +
0 » 3 ^

-

Л *•

* X«
й'

0 ^  

/̂ 1 «'V.'
0 &

* 6 ^

> ,а

-
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1.11.4.9. X порода,
<• і «

глагол '̂У̂ ни! “использовать”

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
« « «

( З ^ Л і к Д щ І

• «» +  

( ^ » Л ч  ІЧІ)
*. ' ,’• *• {^ А . 1 ^ 1  4 > 1ІІ

«. •  ' *  
^ * 1 1  ы и

0  ~ ^

# • ^ -

( ^ Ь о Л - Ч * !  чі*1 • •> -

• - «• 
• . >  ч . -• и
^ < а Л Ч  и  ні _ ( З ^ Л з и І і и

•
*. ч • -• -
- — • • ч • •*• ••

. • А  4 4  4 1 ,1 4* 11111

• <*
«. * ч . ^  "

»^*1»

# • X

л Л - ч Л  ш  4

• -
».' . . И  '

• о
• • д к . ". і а Л ч  »..1»

• «
* . '  . . И  '
Г \ А  ' >  4 . и )^  І і гу " «• и  ' и

0  *  • ^

,*»1 и л

# • * ф
.**1 4и Н *. ' *. -■ . 

/ ( л Л %  І11І4
__ _ • -

*. ' . • «• , 4 а Ч  4 . .1 4
и  : *■

1.11.4.10.1 порода четырехбуквенного корня, 
глагол “переводить”

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
». * • А ~л

‘Су*у> •.' • 
о * * у

*%6 Л • Л, 
( > » » * -л

+ л* - • ++ * л
• л  • „.,
СУ*У>

*л
'Су * у >

л «. +л 
С>ІЖ> ̂

*л*% • •*•• о**у> -

+л
'Су * 3*

9 Л • ФЛ 

# /
'& + Я
•0 * Л

* ' 1 ^ 
Су^ у і

' л

• ' Л  . ' л - *,' » ^ ОАЛ. ̂
~ л

с Р + А Су *  у* — — ‘Су*у*
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1.11.4.11. II порода четырехбуквенного корня, 

глагол “собираться”

С “тяжелым” нуном_____  С “легким” нуном
*. ' ' • ' *•

0 ^ 1
1 •
1 йЛИ*2 л

* - ^ й'

в, " " • " фф
ил-»?-“
*

1 * ** , ̂  ' фф
ОЛ*?-“ -

• фф' фф
ОЛ-4?““
• фф
ЦЛ*?2

*% " • " ф~ 

* ~. 1 .• '• '

л. 1" • '
*

* ' • ' ф"
<-)Л-»?“Нг
* ' фф

• -> 
ил*?“*

-
й л 4?^
• фф
и л -4*2

1.12. ИМЯ ДЕЙСТВИЯ

Широкое распространение в арабском языке получило

имя действия, которое называется масдаром (^р— -
“источник”). Можно провести аналогию между масдаром в 
арабском языке и некоторыми именами в русском языке. 

Например:

“читать” о  а д  “чтение”;
*

“слушать” <-> , {Лжи, “слушание”.

Масдары в арабском языке образуются от всех 
глаголов и совмещают в себе качества имени и глагола.

В системе частей речи арабского языка (имя, глагол, 
частица) масдар относится к глаголу.

Принято считать, что масдар в арабском языке 
является семантическим источником всех глагольных форм. 
Основную цепочку словообразования в арабском языке 
можно представить следующим образом: от масдара 
образуется перфект, от перфекта -  имперфект, и от
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имперфекта -  императив (*£^ о —• _>— -»VI

ол  4̂  !>■' *11 о* ^ ^  ^ ) [42 — 209].

Исключением является так называемый “мимический 

масдар” ( ^ Ь и ), который начинается с буквы ^ и о  ко
тором принято считать, что он произошел от имперфекта. 
Некоторые ученые утверждают, что мимический масдар не 
является масдаром в полном смысле этого слова, а всего 
лишь имя, которое имеет значение масдара или совпадает со 
значением масдара. Примерами мимического масдара могут 
быть:

* - - * •
-  от глагола “бояться”, (формула сЯ^»);

ф •
-  от глагола “обещать” (формула <_)**«•).

В производных породах формула мимического 
масдара совпадает с формулой причастия с/з.

Например:

-  от глагола “перевертываться”.

Масдары I породы, как правило, запоминаются вместе 
с глаголом, и таких формул насчитывается более 40. Наибо
лее активными из них являются следующие1:

№ Модель Пример
Исход

ный
глагол

Значение

1 ц и
* • , у і \ “помогать”

2 м £ “знать”

1 Таблица заимствована из “Курса арабской грамматики в 

сравнительно -  историческом освещении” Б. М. Гранде, Москва, 
1998 г. стр. 186.
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3
* л * • ••* 

О-У*- “б ы ть п еч альн ы м ”

4 ЦУ г л и т ли “тр еб о вать”

5 Л 0**-в
а

ь«Д “б ы ть  м ален ьки м ”

6
4 4 41

С5-^ о к “вести  п рям о”

7 Тли: и “ см еяться”

8 <_Лка ! > - » ! О*“ ^ “ сп асти сь”

9
41 >
еЛка с Л > “ (_]1^ “сп р о си ть”

10 М л
« 1 
к» “у б еж ать”

11
4/ /
Я к* я г > 1 0 » “разо р вать”

12
4 - Л

я к *
*• л

л “ви д еть”

13
4 ̂
Як*

41 - 4 ,
к # * “б ы ть  свед ущ и м ”

14
41 - ->
Я ка

41 ~
«А*а\Л- г ,и. “п о беди ть”

15
41 - «.
ч к а Г > “ли ш и ть”

16
4 ̂  а
Я ка

4 >

Ч > М > “р азб и ть  у х о ”

17 Я1к* я ! г > е Г Я “ и зоби ловать”

18
41 - 4
Я1ка и ! Ук “п о сети ть”

19 Я Ь а 5 А - —

20 « * £ “х од и ть  с тр у д о м ”

21 1Ь"} “зв ать ”

22 « Ь * “всп о м н и ть”
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23 ц£к “обитать”

24 Ъ у Л & “принять”

25
* 14 *■

А “поехать”

26
4 Л

<Ду**
4 4

О“̂ “сидеть”

27
4« Л
Я]_̂ 4 ц # - <-&!> “быть легким (о пути)”

28
4« -
41*4 »1ак к*. “ненавидеть”

29 Я1ка Я^1> 4к* “питать отвращение”

30 С Р Ы О А “добавить”

31
* * л 4 •> 

{2)1 ■ -***' 0*1 “недоставать”

32 0 ^ и '-^ к “быть довольным”

33 и'!^9 > “летать”

34
* • 
(_]*!•

41
£к^“- £к*-® “повергнуть”

35
4 « •

яЗи 'Лк “спросить”

36
4 • 
(_]*!• 4 • ' “вернуться”

37
4 - •
Якк

4 •
*к>*-* > “простить”

38 яз£.41 *1!» “желать”

39 д о
41
с1аЬ “встретить”

40 Д О
41  ̂ -«•VIе ф с$^ “брить”

41
4 -» >
Лка

4̂»
411, “начальствовать”

42
4 ̂  4 ^
Я1_̂ 4 ЗД к ей “воображать”
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43 б * “быть старым”

44 Ъ у А я ^ ^ я - —

45 А *
«. *

у »К “заместить”, “наследовать”

46
4 *
И “гордиться”

47 Я І Й Я 3 _ £ ^ “быть правдивым”

От производных пород трехбуквенного корня масдар 
образуется по следующим формулам:

№
поро

ды

Фор
мула
пер

фекта

Формула
масдара

№
поро

ды

Фор
мула
пер

фекта

Формула
масдара

II Й
+ * •- * •- 
Яі*ЛЛ 4<Д}*ІЗ IX Й

# - •
сПМ

III 'ЛУ4 м X {З&ІІиІІ

IV д а XI д а ї д а

V ' Й 'е й XII
« • 
(ЗклІІ

VI <_)е.1і2 Х1П д а

VII ' е й (ЗІІІІ XIV д а ї д а

VIII д а XV е д а )
* - • •
< д а і

Во II породе основной формулой масдара считается
*
J —л й . Значительно реже встречаются масдары, образован- 

ные по формуле ЯЗ*Л .
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Например:

(от ч-О*. “испытывать”);
* + • - " "
Я1*& (от <_£»£ “дополнять”).

Кроме этого, встречаются масдары, образованные по 

формулам (3*? и .
Например:

* * - »-
(от ч ^  “опровергать”);

(от “говорить”);
<  ̂ й '

(от “повторять”);

<3>н (от “странствовать”).
* ^

Масдары по формуле <3*£ употреблялись раньше, а в
современном арабском языке практически не встречаются.

* • -
Масдары по формуле <3**Я в современном арабском

языке встречаются, но намного реже, чем раньше.
В III породе основной формулой масдара считается 

+ * * -
Я__. Вторая формула раньше имела вид сЗчА однако со

*
временем долгота пропала и она превратилась в <3*4, кото
рая активно употребляется в современном арабском языке.

В IV породе встречается также масдар по формуле <3*4 

Например:

*йас (от “давать”);

(от “хвалить”).

Однако в современном арабском литературном языке 
масдары по такой формуле также почти не встречаются.
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От глаголов четырехбуквенного корня масдар обра
зуется по следующим формулам:

№ породы Формула перфекта Формула масдара
I

II

III '> £51

IV

С точки зрения внешнего вида и применения в 
предложении масдар в системе арабской грамматики может 
быть двух типов:

-  простой (£ч>-э
Ф * - Ф

-  развернутый (иУул у\*ал)\

К простому относятся все масдары, о которых шла 
речь выше.

К развернутому масдару относятся:

► сочетание частицы с) с глагольной формой;

► сочетание частицы с именем и именным 
сказуемым;

г
► сочетание относительного местоимения Ь» с гла

гольной формой.
Простой масдар при необходимости может быть 

преобразован в развернутый и наоборот, что не изменяет 
смысла высказывания.

1 Термины “простой” и “развернутый” масдар не являются 
прямым переводом арабского термина, а предложены в данном 
контексте исходя из внешнего вида масдара, его формы и удобства 
применения этих терминов в дальнейшем.
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Примеры: 

а) с частицей с)

А !*>>

простой
масдар

* , * * 
» О 1'Л '^з-кА ^ ^  “Я прошу тебя

. присутствовать”;
развернутый

масдар

б) с частицей с} •

(_У1АлИ1 р ЧлЛЛа ^и д  1*11 ^  \ л \

простои
масдар

развернутый
масдар

Перевод: “Я желаю, чтобы солнце взошло”;

в) с относительным местоимением Ь»:

‘" Се

простой масдар развернутый масдар
Перевод: “Меня радует то, что ты сделал”.

При замене простого масдара на развернутый 
образуется то, что в системе русской грамматики, обычно, 
называется придаточным предложением, тип которого 
будет соответствовать роли простого масдара в предложе
нии. Так, в первых двух примерах простой масдар был в 
предложении дополнением. Следовательно, сформируется 
придаточное дополнительное. В третьем примере простой 
масдар был подлежащим. Следовательно, образуется прида
точное подлежащное.

В системе арабской грамматики развернутый масдар 
сохраняет такую же роль и те же самые терминологические 
обозначения, как и простой.
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Например:

ей JJxйал. -  прямое дополнение (<) JJ«ІA);
^  | #  I

>^айхЗ -  также прямое дополнение (<! J _)»Ад).

1.13. ПРИЧАСТИЯ

Причастие в системе частей речи арабского языка 
(имя, глагол, частица), как и масдар, относится к глаголу.

Причастия д/з ---»11 1и1) И с/з ( а^-Зи^И ^_1л1 )
образуются от глаголов всех пород (от IX и XI пород 

причастия с/з не образуются, а от I породы модели
причастия с/з образуются в очень редких случаях) 
следующим образом:

Правило образования причастий
От первой породы причастие д/з образуется по 

+ '  + •
формуле сЗрД а с/з -  по формуле а улл .

От производных пород причастие образуется от
формы имперфекта, в которой отсутствует явное местоиме-%
ние, путем замены префикса на ^  последней огласовки на

танвинн -  дамму, а огласовка средней коренной в д/з всегда 
будет кясра, а в с/з -  фатха.____________________

Таким образом, формулы причастий от различных 
пород будут иметь следующий вид:

№ Формула Причастия
породы перфекта д/з с/з

Глаголы трехбуквенного корня
I а Й о й *
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II ' А д о а й .

III '& \л J c.Ua д о .

IV 'с Й
 ̂ • 
д о

# • 
д о

V а * їь.

VI 'цу5в Д О Ь д о г .

VII д о
¥ а#
а й . а*іі»

VIII Д О а й * а й .

IX
« • ї • 

д о -

X а~і> .1 а» »>ч1 а а*киіА

XI Д О
і •
Д О . -

XII
* •

а ь д о

XIII J j . i l Д О . д о .

XIV Д О І
* • •
а к - »а

# ^ • 
аі>»»А

XV
л •

сД О а й *
«* •

Д О *

Глаголы четырехбуквенного корня

I # • • 
л*»-»1.

« і йі^іалЛл

II > й .

III
« » »

'> & я
а • •* і /\ л а д

IV І \ '
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Примечание: От глаголов модели J ---- *1, а также от

непереходных глаголов модели причастие д/з образует- 
* ^

ся не по формуле , а по различным другим формулам. 
Например:
- 4
<-**!« “быть слабым” -> “слабый”;

“быть трудным” -> “трудный”;
' '  •* * 
с /  “радоваться” ^  “радостный”;
- Л *  •

СрЬс. “испытывать жажду” —> “жаждущий”.

1.14. СПРЯГАЕМОСТЬ АРАБСКОГО ГЛАГОЛА

Под спрягаемостью арабского глагола следует пони
мать его способность образовывать глагольные формы пер
фекта, имперфекта и императива. С этой точки зрения

*4 ' *
глаголы делятся на спрягаемые глаголы (улу^алл и

*
глаголы застывшей формы сМ).

Глаголы застывшей формы имеют только одну 
категорию времени из трех. Они делятся по принципу 
наличия форм той или иной категории времени,

а) Глаголы, имеющие только формы перфекта:

1 'о $
“не (есть), не имеется, нет”, относит

ся к глаголам группы 1*21

2 гь  и

употребляется в сочетании с частицей 

1— « равнозначен слову “пока”, отно

сится к глаголам группы 1*21
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3

означает близость какого-либо дейст

вия, относится к глаголам ^— £

(или сЛо!)

4

означают возможность, пожелание 
или вероятность какого-либо дейст
вия, относятся к группе глаголов

J l.i t

5

• относятся к глаголам похвалы и пори- 
* < « .,

цания: J l .i l

6 З І ,  &
относятся к глаголам исключения:

ju .it

7 а і І И ,
только в случае их использования в 
качестве глаголов начинания:

J l . i t

б) Глаголы, имеющие только формы имперфекта:

-1одл(от глагола -ІаІА “кричать, шуметь, галдеть”)

в) Глаголы, имеющие только формы императива:

1
только в случае его использования в 

значении глагола “полагать”

2
только в случае его использования в 

значении глагола “сообщи, 
проинформируй”
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3 iliÂ “давай, дай”

4 д а
“приходи, приди, подойди”, от 

корня _>1с-

5
£

“спеши, иди (давай) сюда”. В языке 

племени ^ и м е е т  все формы

императива: !-*&, 1>*1а, 

но в Хиджазе -  только одну форму.

К спрягаемым глаголам относятся те, которые спряга
ются по более, чем одной категории времени и они в свою

очередь делятся на глаголы полного спряжения (Я!»12 

*— —*-аа1!) и глаголы неполного спряжения ( ч ! д а

Глаголы полного спряжения имеют формы перфекта, 
имперфекта и императива. Это -  основной словарный

состав арабского языка, например “писать”, ^  “брать”
и др.

Глаголы неполного спряжения имеют формы только 
двух категорий времени из трех. Они делятся на:

а) глаголы, имеющие только формы перфекта и 
имперфекта:

J j U
“не переставать быть” (глаголы
продолжения и длительности), отно-

1 , сятся к группе глаголов

«5» ^
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означают близость совершения
какого-либо действия, относятся к

2 группе глаголов 1*21^^ 1̂£ ( или

3 сзА*. д а -
относятся к глаголам начинания

б) глаголы, имеющие только формы имперфекта и 
императива:

1
 ̂ * * > • +

“допускать, позволять”

2
* * + 1 « * / 
-A i-*  j ï

“оставлять (в покое), покидать”, 
при необходимости употребления 
глагола в форме перфекта вместо

него используется глагол ііГ>_2 с 
таким же значением.

1.15. ВЫВОДЫ ПО ПРАВИЛЬНЫМ ГЛАГОЛАМ

При характеристике глагола арабские грамматисты 
всегда указывают на внешние признаки, по которым глагол 
можно отличить от других частей речи. К таким признакам 
они относят способность глагола присоединять к себе:

*  *  J * +

-  местоимение Jfclill *12 , например: , 1

-  показатель женского рода , например:
* »
t ** иХ ̂ L иСу

-  местоимение A jlnl in *11 *lj , например: ôif&x,
f»

-  “тяжелый” и ’’легкий” нун, например:
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Спряжение арабского глагола характеризуется боль
шим количеством форм. Так от одного глагола можно 
образовать:

► Перфект:
• действительный залог (13 форм);
• страдательный залог (13 форм).

► Имперфект:
• изъявительное наклонение:

-  действительный залог (11 форм);
-  страдательный залог (11 форм);

• сослагательное наклонение:
-  действительный залог (11 форм);
-  страдательный залог (11 форм);

• условное наклонение:
-  действительный залог (11 форм);
-  страдательный залог (11 форм).

► Императив (5 форм).
► Усиленные формы:

• с “тяжелым” нуном:
-  действительный залог (11 форм);
-  страдательный залог (11 форм);
-  императив (5 форм);

• с “легким” нуном:
-  действительный залог (8 форм);
-  страдательный залог (8 форм);
-  императив (3 формы).

Итого, от одного глагола образуется 143 различные 
формы. Даже с учетом совпадения отдельных форм 
(например, форм “глагольной пятерки” в сослагательном и 
условном наклонениях) несомненным является то, что 
вопросы спряжения представляют собой серьезную пробле
му, которая еще больше осложняется наличием большого 
количества различных типов неправильных глаголов, от 
которых образуются также различные производные породы.
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Все это обязывает изучающего арабский язык не 
просто запоминать спряжение отдельных глаголов или 
заучивать таблицы спряжения различных типов неправиль
ных глаголов, а понимать закономерности их образования.

Только знание этих закономерностей, и прежде всего 
правил правописания хамзы, слияния одинаковых соглас
ных и превращения слабых звукосочетаний позволит обра
зовать любую глагольную форму от любого правильного 
или неправильного глагола.

В данном разделе подробно изложены общие вопросы 
спряжения правильного арабского глагола.

Такое подробное знакомство со структурой глаголь
ных форм позволит лучше понять преобразования, которые 
происходят в различных формах неправильных глаголов, и 
прежде всего в хамзованных и удвоенных глаголах, рас
сматриваемых в последующих двух разделах.
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Р а з д е л  2

Хамзованные глаголы (ХГ)

2.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХАМЗЫ

Хамза -  самая интересная и своеобразная буква араб
ского алфавита как с точки зрения ее появления и развития, 
так и с точки зрения ее произношения, правописания и пре
образования в различных ситуациях.

Арабский ученый Ибн Сина (Ц*и* ^ ) ,  извест
ный в отечественных и западных источниках как Авиценна 
(980 -  1037гг), в своем фонетическом трактате так описывал 
фонетику этой буквы: “Хамза возникает от сильного 
выталкивания большого количества воздуха мышцами 
груди и диафрагмой, противодействием чашевидного 
хряща, задерживающего на короткое время выталкивание 
воздуха и далее выбрасыванием его вплоть до взрыва 
(смыкания) мышцами, открывающими гортань и одновре
менным сжатием воздуха” [2 -  7].

В современной учебной литературе хамзе дается 
примерно следующее фонетическое описание:

“Хамза является глухим взрывным связочным 
согласным. Согласный хамза образуется путем смыкания 
голосовых связок с последующей паузой, после которой под 
напором струи воздуха голосовые связки мгновенно 
размыкаются и воздух выходит через полость рта. Мягкое 
нёбо при этом поднято и проход для воздуха через носовую 
полость закрыт. При размыкании голосовых связок 
происходит резкий взрыв, похожий на звук при легком 
покашливании” [11 -  57].

При упоминании этого звука в отечественной учебной 
литературе он чаще всего описывается как “гортанный 
взрыв”.

Буква ’’гортанный взрыв” существует не только в 
арабском, но и в других семитских языках. Однако, если в

(
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арабском гортанный взрыв является таким же стойким 
согласным, как и любой другой сильный согласный, то в 
других семитских языках, а также в некоторых диалектах 
арабского литературного языка он обнаруживает тенденцию 
к выпадению.

В других семитских языках для обозначения этого 
звука используется всегда отдельная буква “алиф”, что 
исключает проблемы с выбором подставок, существующие 
в арабском языке.

Так например, в аккадском языке “гортанный взрыв”, 
как и другие гортанные согласные, почти отсутствует. 
Несмотря на то, что специальный клинописный знак для 
обозначения этого звука в алфавите имеется, встречается он 
очень редко.

В древнееврейском языке этот звук имеется в 
значительном числе форм и слов, в ряде же случаев он 
выпал. Даже в пределах одного глагола в некоторых формах 
гортанный взрыв сохранился, а в других -  нет, однако буква 
алиф во всех формах пишется.

В эфиопском “гортанный взрыв” почти так же стоек 
как и в арабском классическом. Лишь в отдельных случаях 
он выпадает.

В речи большинства древних арабов гортанный взрыв 
выполнялся практически во всех положениях. Не соблюда
лось только скопление двух гортанных взрывов в одном 
слоге. В этом положении второй взрыв опускался удлиняя 
при этом предыдущий гласный. В дальнейшем это положе
ние будет описано как ’’двуххамзовое начало”.

Однако жители Хиджаза (Саудовская Аравия), в том 
числе и мекканцы не выполняли гортанного взрыва и даже 
питали к нему отвращение.

Первые арабские грамматисты по разному описывали 
букву, обозначающую гортанный взрыв.

В своем знаменитом словаре “Ас-Сыхах” Исмаил аль- «' 
Джаухари (к. X -  н. XI вв.), который по праву считался 
“имамом лексикологии”, писал, чтр алиф бывает двух
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типов: мягкий и огласованный. Мягкий зовется просто 
алифом, а огласованный -  хамзой [14 -  54].

Другой известный арабский грамматист Аз-Зинджани
(XII в.), автор произведения “Основные принципы морфоло- 

* >
Гии” (> « у -----а (5 д1±а11), которым пользовались как

учебным пособием почти во всех учебных заведениях 
мусульманского Востока вплоть до XX века, писал: “Он 
(алиф -  хамза) является наращением, которое сохраняется в 
начале и опускается внутри (т. е. при слиянии с другим 
словом)” [14 -  54].

Автор замечательного труда “Подробно о граммати
ке”, который превосходил большинство подобных работ 
средневековья в области арабской грамматики, Замахшари 
(нач. XI в.) объясняет причину употребления начальной 
хамзы специфической особенностью арабского языка не 
начинать слова с сукуна [14 -  56].

Нетрудно заметить, что во всех этих высказываниях 
речь идет о том, что в современном арабском литературном 
языке мы называем соединительной и разделительной 
хамзой.

В первой книге -  Коране, ставшей основой для 
разработки последующих правил орфографии, краткие глас
ные не обозначались, т. к. их еще не было, и хамза также 
отсутствовала, т. к. в мекканском произношении, как это 
отмечалось ранее, “гортанный взрыв” не выполнялся. 
Долгие гласные обозначались при помощи букв “алиф”, J  и 
1̂ . Последние две буквы употреблялись как для обозначения 
долготы, так и в качестве неслогового гласного. Алиф пред
назначался только для обозначения долготы [а ].

Основой для разработки арабской грамматики, кроме 
Корана, послужили также произведения устной бедуинской 
поэзии и живая речь бедуинов первых двух веков Хиджры, 
в которых гортанный взрыв существовал и должен был 
оформиться каким-либо образом на письме.
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Однако изменить хотя бы одну букву в Коране было 
нельзя, поэтому и был придуман значок хамза (*), появив
шийся одновременно с разработкой системы значков для 
гласных звуков (огласовок) и ставившийся над слабыми 
буквами алиф, у и Если же от гортанного взрыва не 
осталось никаких следов, то хамза употреблялась без под

ставки. Так вместо 1— ^  стали писать , вместо -

—м, вместо чШдл -  Букву в качестве подставки
стали писать без точек. В очень редких словах гортанный 
взрыв при этом исчез, что сохранилось и в арабском 
литературном языке.

Например, множественное число от “колодец”: 

(вместо , $ ) .
Таким образом, зародившись одновременно с огласов

ками, хамза прошла длительный и сложный путь развития и 
утвердилась в качестве полноправной буквы, которую, 
возможно, лишь по традиции не решаются включить в 
состав арабского алфавита. Отсутствие этой буквы в соста
ве алфавита приводит, иногда, к тому, что при изучении 
арабского языка некоторые не воспринимают ее как полно
правную букву, что приводит в свою очередь к более 
серьезным ошибкам. А между тем, еще известный арабский 
грамматист Халил ибн Ахмад ал Фарахиди (род. 100 г. х. -  
ум. 170 -  175 г. х.), составитель первого арабского словаря
о — включал хамзу в состав алфавита, который 
насчитывал у него по этой причине 29 букв: 25 правильных 
и 4 “воздушных” (_5, ф  I, «■) [16 -  59].. Многообразие в 
оформлении хамзы обязывает рассматривать глаголы, в 
состав которых она входит, как неправильные, и разрабаты
вать правила правописания хамзы в зависимости от целого 
ряда обстоятельств. К сожалению, на сегодняшний день не 
разработаны единые правила правописания хамзы, которые
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охватывали бы все случаи ее употребления, оформления и 
преобразования, а те правила, которые существуют, к 
сожалению, не всегда соблюдаются даже в наиболее попу
лярных периодических изданиях.

Наряду с некоторыми общими правилами, разработан
ными, признанными и соблюдаемыми во всех арабских 
странах, существует целый ряд положений, по поводу 
которых среди арабских грамматистов нет единого мнения. 
В этой связи в отдельных случаях хамза имеет два, а, 
иногда, и три варианта оформления, некоторые из которых 
признаются в одних странах и оспариваются учеными 
других стран. На основе анализа существующих правил 
оформления хамзы, в данной работе предпринята попытка 
обобщить имеющуюся информацию и разработать единые 
Общие правила правописания хамзы. При изложении 
некоторых положений приводится целый ряд примечаний 
(мелким шрифтом), которые объясняют наличие других 
вариантов оформления хамзы, однако руководствоваться 
ими в практической работе не рекомендуется, т. к. некото
рые из них носят спорный характер, другие -  уже практи
чески не употребляются, а третьи употребляются в одних 
странах и не употребляются в других. В практической 
деятельности следует опираться на те положения, которые 
изложены в основной части работы.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХАМЗОВАННЫХ ГЛАГОЛОВ

Хамзованными глаголами (в называются
глаголы, в корень которых входит хамза. Среди неправиль
ных глаголов I -  Х-ой пород эти глаголы занимают 
немногим более 11% и в зависимости от места хамзы в 
корне они делятся на:

► глаголы начальной хамзы ( о$\& <,£4);
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► глаголы срединной хамзы ( в (_]*?);
Ф *  -  Ф

► глаголы конечной хамзы ( »j>м-• >А-*У ).
Подробная классификация этих глаголов дана на 

схемах № 1 -  5.
Неправильность хамзованных глаголов носит морфо

логический характер и заключается в том, что в зависи
мости от положения хамзы в слове она может писаться на 
различных подставках, без подставок, преобразовываться в 
различные долготы, ассимилироваться с другими буквами, 
преобразовываться в мадду, усиливаться, ослабляться или 
пропадать.

Основной проблемой, связанной с хамзованными кор
нями, является умение правильно выбрать подставку, 
преобразовать хамзу в соответствующую долготу или, при 
анализе арабского слова, увидеть в видоизмененных 
глагольных формах, причастиях или именах хамзованный 
корень, по которому в дальнейшем можно определить 
значение этого слова. Иногда, преобразования, происходя
щие в хамзованных корнях, приводят к совпадению отдель
ных глагольных форм различных пород, что также услож
няет анализ данного слова. При спряжении все формы даны 
на примере одного глагола независимо от того, имеет ли 
этот глагол формы с/з или нет. Хамзованные глаголы

модели в с\з не приводятся, т. к. на практике они не 
встречаются.

Вместе с тем, употребление различных подставок для 
хамзы или ее преобразование в другие знаки помогает, 
иногда, правильно определить глагольную породу, отличить 
д/з от с/з в глагольных формах и причастиях. Это является 
важным свойством хамзованных глаголов, т. к. знание этих 
различий помогает правильно прочитать соответствующие ,< 
слова, правильно выделить корень, по которому найти их 
значения в словаре и сделать правильный перевод.
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Правописание хамзы определяется основными прави
лами, однако во многих случаях при выборе подставки 
следует исходить из особенностей правописания хамзы, 
которые вместе с основными правилами составляют Общие 
правила правописания хамзы.

2.3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ ХАМЗЫ

2.3.1. Основные правила

2.3.1.1, В н а ч а л е  с л о в а
В начале слова подставкой для хамзы всегда служит 

алиф, причем, если хамза огласована кясрой, то она пишется 
под алифом.

Например:

^  “Я ИДу”;

“пиши”;

“слушай”.

2.3.1.2. В с е р е д и н е  с л о в а

Срединная хамза пишется в соответствии с Правилом 
старшинства гласных (ПСГ): кясра, фатха, дамма, т. е. кясра 
сильнее даммы, дамма сильнее фатхи и все они сильнее

сукуна. (‘в < _ $ с. пй »3 *4̂ 1

Су— » Яалй! 3 *) [50 -  109,110]. Для
определения подставки необходимо сравнить огласовки 
самой хамзы и перед ней, затем выбрать старшую из двух и 
написать соответствующую ей подставку для хамзы. Кясре
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соответствует подставка 3  (причем она пишется без 
диакритических точек), дамме -  фатхе -  алиф.

Например:

“спрашивать”; ^ “я прочитал”;
> - >
*Ид|^ “руководители”; '(_и£, “быть печальным”;

•
»3 Зи  “он читает его”; Ао1аА. “в его ошибке”;
- я
3 _Яг» “сотни”; 4^13 “читательница”;

»зка. “его ошибка”; Суу&з “они начинают”.

2.3.1.3. В к о н ц е  с л о в а

а) после краткого гласного хамза пишется на под
ставке, соответствующей этому краткому гласному.

Например:

УуС “он читает”, 3^  “равенство”;

б) после неогласованной буквы1 хамза пишется без

подставки.
Например:

<м * * >
«■ £* “заполнение”, “возникновение”,
* *

“низкий”, “призыв”.

2.3.2. Особенности начальной хамзы

В начале слова хамза может быть соединительной
I / * • '  > ,

(3 _ 1ыв311 в'3_1»А) или разделительной (»3*4 »3**

1 О ’’неогласованной букве“ см. п. (ПГ, 1.5.1).
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<_1---- Порядок оформления (написания), чтения и
преобразования начальной хамзы зависит от ее характера, 
т. е. соединительная она или разделительная.

2,3.2.1.С о е д и н и т е л ь н а я  х а м з а

Соединительная хамза -  это добавочная хамза в нача
ле слова, которая употребляется для устранения сукуна над

первой буквой слова — иЛЬ Су» ^ и л П )  [42 -
211], т. к. в арабском языке слово не может начинаться с 
сукуна. Соединительная хамза всегда с кясрой, за исключе

нием артикля сЛ и ’Су$, в которых она с фатхой, а также в 
императиве, образованном от глаголов I породы с типовой 

гласной “у” (например, ц-ик!), в котором она с даммой.
Соединительной считается хамза в следующих 

случаях:
а) в отдельных словах, которые необходимо 

запомнить:

-] “имя”, Сх) “сын”, ЯІІ “дочь”, “мужчина,
" '  *» +

муж”, аіу») “женщина, жена”, рЩ  (ж. р. р^ш]) “два, две”, 

а также в словах клятвы 'су$ “клянусь Аллахом!”.

Примечания:

► В отношении словосочетания Л>1 Р — среди арабских 

ученых нет единого мнения. Некоторые из них считают, что это 

слово представляет собой форму множественного числа от , так

же как и р — и в этом случае начальная хамза должна быть 

разделительной. Другой особенностью этого слова является возмож

ное пропадание конечной буквы £ , и тогда слова клятвы будут 

писаться и читаться следующим образом:
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Л! $ .
*

► Слово также имеет свои особенности, которые,

однако, связаны не с начальной (соединительной) хамзой, а с 
конечной. При изменении этого слова по падежам конечная 
огласовка меняется также, как и основная группа имен в арабском 
языке, однако наряду с этим меняется и огласовка буквы J  перед 
этой хамзой, которая всегда будет совпадать с конечной огласовкой:

И.п. У » ,  Р.п. (*>•], В.п. !>•];
-  ф * » '

б~) в артикле (_$ , в котором хамза всегда огласована
фатхой и подставкой для нее возможен только алиф, 
который в некоторых случаях может пропадать;

в~1 в отдельных моделях:
► все формы императива глаголов I породы:

^иа] “открой”, “садись”, “пиши”;

► все формы перфекта, императива и масдара глаго
лов всех производных пород, кроме 1У-ой породы трехбук
венного корня. Например:

* 0

“побеждать”

• • **

£• “извлекай” “победа”

* *• • 
С№*Ц

“спокойствие” “успокаиваться” “участвовать”

Соединительная хамза в обычном тексте, как правило, 
не читается и на письме не обозначается. Однако, в отдель
ных случаях допускается ее написание и чтение.

Соединительная хамза может писаться в том случае, 
когда речь идет о каких-либо грамматических явлениях, * 
непосредственно связанных с соединительной хамзой,
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например, при объяснении образования повелительного 
наклонения от глаголов I породы, когда необходимо 
добавлять соединительную хамзу для устранения сукуна в 
начале слова, т. е. если мы говорим, что необходимо доба
вить соединительную хамзу, то ее можно показать, однако 
даже в этих случаях стараются избегать написания самой 
хамзы, т. к. она соединительная, и ограничиваются написа
нием над (или под алифом) только огласовки, без хамзы:л» Л

“слушай”, 1_£&1 “пиши”.
Соединительная хамза всегда читается после паузы, 

т. е. в начале предложения, фразы, ритмической группы, и в 
этом случае она может быть обозначена на письме исходя 
из принципа, что слово в арабском языке пишется так, какЛ
Произносится (І^ІаІІ вJУ -Л І и й - й  іУ  (_£ )

[43 -  135]. В середине ритмической группы -  всегда 
васлируется, т. е. не читается.

Например:
>« -

і—и£1 “садись и пиши!”.

В слове соединительная хамза читается, т. к. это
начало фразы. Обозначение такой хамзы в обоих словах не 
обязательно, т. к. она соединительная. При необходимости 
показать огласовку, которая читается в первом слове, ее 
можно написать без хамзы или с хамзой. Во втором словел*

соединительная хамза не читается, т. к. она в середине 
ритмической группы. Такую хамзу не пишут, а васлирова- 

ние показывают специальным значком “васла” I .
Особо следует остановиться на присоединении вопро

сительной хамзы к слову, начинающемуся с соединительной 
хамзы.

Если перед соединительной хамзой стоит вопроситель-
•  л

ная хамза »_>•*), которая является разделительной,
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то соединительная хамза не пишется и не произносится, т. к. 
она считается слабее разделительной. В этом случае может 
пропасть и подставка алиф соединительной хамзы.

Например:

(вместо ^  !дд )
“Это твой сын или брат?”

1̂ и! (вместо )
“Твое имя Хасан и л и  Хусейн?”

х  Л •  *  •  0 *
^  а ДА ^иЛУпч!

-  * ^  Л « -  '  '  I

(вместо цЛ 0 1 1 « «ДА 1ЭУуч*1>и]| )
“Ты использовал эту информацию в отчете?”

Однако, хамза артикля не следует этому правилу, т. к. 
в отличие от приведенных выше примеров, в которых 
соединительная хамза огласована кясрой, в артикле она 
огласована фатхой, и поэтому в случае отбрасывания 
соединительной хамзы артикля может произойти ошибоч
ное толкование высказывания.

Например:

“Студенты пришли” (повествовательное предложение).
Если преобразовать это предложение в вопроситель

ное с помощью вопросительной хамзы 1, то в случае 
отбрасывания соединительной хамзы получим:

?1 1_£Ца1! (вместо , )М 1п\!1)

“Студенты пришли?”
Таким образом, исчезает отличие между повествова

тельным и вопросительным предложениями. Для того, 
чтобы вопросительное предложение можно было отличить
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от повествовательного, хамза артикля вместе с вопроси
тельной хамзой может превратиться в мадду:

“Ты взял книгу или журнал?”

Примечание. Некоторые арабские ученые не считают такую 
замену хамзы на мадду обязательной, объясняя это тем, что кон
текст в большинстве случаев подскажет правильный вариант, одна
ко в тех случаях, в которых сохраняется неопределенность выска
зывания, все-таки допускают замену хамзы артикля на мадду. О 
других возможных вариантах чтения таких сочетаний см. (ХГ, 2.4).

Если слову с соединительной хамзой предшествует 
слово, оканчивающееся на сукун, то при слиянии этих слов 
внутри ритмической группы сукун меняется на кясру.

Например:
• * • ' • *  ̂ * і

<—1І І  “Взошло солнце”.

У ол  —У У <" о*

“Кто участвовал в переговорах?”
*  •  •  А в  ф А

<3 -У сІ* “Скажи правду”.

Однако, если перед сукуном кясра, а после него слово 
начинается с артикля, то сукун меняется на фатху исходя из 
принципа чередования гласных, а также с учетом того, что 
соединительная хамза артикля огласована фатхой.

Например:

‘о* -> о* “из книги”.

Исключением в этом правиле являются местоимения 

V“ » "(*А> <4, в которых сукун заменяется на дамму. 
Например:

-  - •  * А * „ ф  ,  %

"̂А ф)[^А -у ^А е)1уь “Они победители”.

Д А Іаі! ^ ^ 5  - У  Л И >М  С і і ^

“Я прочитал вашу новую книгу”.
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2.32.2. Р а з д е л и т е л ь н а я  х а м з а
Разделительная хамза во всех случаях пишется и 

читается. Эта хамза всегда с фатхой, кроме I лица ед. ч.

имперфекта IV породы (например, “я даю”), в
котором она с даммой, а также масдара IV породы, в кото-

•А •

ром она с кясрой (например, сЗ̂ “>л! “отправка”).
Разделительной является хамза в следующих случаях:

► в формах множественного числа, образованных по 
моделям:

(^М  “лицо”, мн. ч. -у
А А • А +• <
(31*4) ( “ребенок”, МН. Ч. -У <_]Ша1);

Я1*а1 (^Ша “пища”, МН. Ч. —У Д-л1а1);

ф'ХяЯ ((5йД*-а “друг”, МН. Ч. -У *1&1-а!);

(с_и^ “родственник”, мн. ч. -у ^ 1 );

► в перфекте, императиве и масдаре глаголов IV 
породы.

Например:

£__“убеждать”, Аас.1 “дай” -  императив от глагола

и___ 1ас.!, » “управление” -  масдар от глагола jl.il

“управлять”;

► в имперфекте I лица ед. ч., например: ел—3$! “я 

пишу”;

► в модели с З Л  для сравнительно-превосходной 

степени, например:

“больше, самый большой” .
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“красивее, самый красивый”, а также в форме мн. ч. 

(<_)с.й!), образованной от этих слов, например:

;

► в прилагательных, обозначающих цвета и внешние 

качества, например: “красный”, “стройный”;

► коренная хамза: Оа»! “брать”, “надеяться”;

► во всех частицах, например , и1 й ! . ^  и др.

При присоединении вопросительной хамзы (О —-**

) к слову, начинающемуся с разделительной хамзы,
сохраняется написание хамзы на алифе также как и в начале 
слова:

Я сообщу им эту информацию?
? (_)■ ^ 5_ЬЛл]| а ДА Л I

В этот город прибыла делегация?

’̂ дка ‘̂ 11 Вы сделали это?

Для того, чтобы отделить при чтении одну хамзу от 
другой между ними может добавляться алиф долготы, 
который не пишется, а образует с разделительной хамзой 
мадду:

а ДА ^А^к!]
Примечание. Некоторые арабские грамматисты (например, в 

Сирии) считают, что если перед начальной разделительной хамзой 
оказывается вопросительная хамза, то начальная хамза становится 
срединной и оформляется в соответствии с правилами правописания

* Р

срединной хамзы. (»3 —и  ___и>1 »3 *^ ^ -.3 ** г * ,’.. |а
Р

• Ч)а»лЗ±«И а3**Л 4-«1а11 »ДС.Ш1 > иа-а; 1<1аи|у!л ) [28 — 114].
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Примеры:

У^ДэЛП аДА ^ 3 3 ' “Повлияю ли я на эти события?”

?д_^1 J  <уд-»й аДА “В этот город прибыли делегации?”

Однако, это мнение оспаривается многими другими арабски
ми грамматистами, и для этого есть определенные основания. При 
таком подходе начало слова подвергается таким внешним 
изменениям, которые непривычны и значительно усложняют его 
узнавание. Видимо, по этой причине такое оформление не получило 
широкого распространения.

2.З.2.З. Д в у х х а м з о в о е  н а ч а л о
2.3.2.3.1. Вторая хамза с сукуном

Если в начале слова оказываются две хамзы подряд, 
причем вторая из них огласована сукуном, то в одном слоге 
оказываются две хамзы, что не может выдержать арабская

фонетика. В таких случаях образуются сочетания ^ , з1 —ч1
которые преобразуются в соответствующие долготы [а ], 
[у ] , [“ ] • Первая из них оформляется с помощью мадды, а
остальные как обычно. Например:

► от глагола а - З  “кушать” в форме I лица
единственного числа встречаются две разделительные 
хамзы, которые преобразуются в мадцу:

(вместо “я кушаю”;

► от глагола (у) “надеяться” повелительное накло
нение будет иметь следующую форму:

(вместо “надейся”.

Подробнее об этом примере в п. (ХГ, 2.3.2.3.2);»
► от глагола IV породы з $  “выбирать, предпочи

тать” масдар будет иметь следующую форму:
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_Ач! (вместо JЩ ) “предпочтение”. 
Двуххамзовое начало превратилось в долготу [м ].

2.3.2.3.2, В повелительном наклонении

В глаголах начальной хамзы в повелительном наклоне
нии в начале слова встречаются две хамзы: соединительная 
и разделительная. Такое сочетание в зависимости от места в 
предложении может иметь три варианта чтения и 
оформления:

Вариант первый. Глагол находится в начале фразы, 
предложения, ритмической группы, т. е. после паузы. В

этом случае образуется двуххамзовое начало (<J__1*̂ 1),

преобразуемое в долготу [ х ] . Хамза в этом случае читается, 
и поэтому на письме это можно отразить исходя из 
принципа, что в арабском языке принято писать так, как 
произносится (см. п. ХГ, 2.3.2.1). В этом случае написание 
первой хамзы может сохраниться. Для того, чтобы под
черкнуть, что это -  соединительная хамза, которая, обычно, 
не пишется, можно ограничиться написанием только 
огласовки. Оба способа оформления начальной хамзы 
приемлемы:

В обычном тексте следует отдавать предпочтение
• * • 3

второму способу (сЗ— а первому (с£»_у1) -лиш ь в том
случае, если текст носит грамматический характер и пред
метом исследования является сама хамза.

Вариант второй. Глагол находится в середине 
ритмической группы и читается слитно с предыдущим 
словом. Начальная хамза (соединительная) в этом случае 
васлируется, а коренная произносится и пишется:

• *  - О '  "
“он сказал: надейся”.
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Вариант третий. Глагол находится в середине 
ритмической группы, но при этом еще и имеет при себе 
слитную частицу, например, союз і-*. В результате присое
динения соединительная хамза, оформленная на алифе, 
оказывается в середине слова и, конечно, васлируется:

• • / " • ». —'
+ <-»-► —5.

Васлируемый алиф, утративший свою роль в качестве 
подставки для соединительной хамзы, в таких случаях 
отбрасывается:

-> (А зі.

Коренная хамза, огласованная сукуном, в результате 
выполненных преобразований, оказывается, таким образом, 
после фатхи, и в соответствии с ПСГ должна сменить 
подставку на алиф:

2.З.2.З.З. Обе хамзы огласованы

Двуххамзовое начало, преобразуемое в долготу, не 
следует путать с другими случаями, когда в начале слова 
встречаются две хамзы, однако в которых вторая хамза не 
огласована сукуном. Такое сочетание всегда сохраняется.

Примеры:

► от глагола II породы “влиять” в форме I лица

* * Лединственного числа глагол имеет вид у  у ,  от глагола 

“откладывать” —>

► от имени м  “имам” форма множественного числа 

имеет ВИД
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2.З.2.4. Е с л и  п о с л е  х а м з ы  д о л г о т а  Га]
Такое сочетание преобразуется на письме в мадцу. 

Например, при образовании III породы от глагола началь
ной хамзы:

—> ЗаЛ —> ЗаЛ порицать, упрекать

2.З.2.5. П р и с о е д и н е н и е с л и т н ы х  ч а с т и ц
При присоединении слитных частиц к словам с началь

ной хамзой хамза остается соединительной или раздели
тельной, и подставка алиф сохраняется:

- < ^
Я^>»Л ЯіЛЬ -  “мы говорим на арабском языке”; 

ч ф  “для того, чтобы я написал”;

* -
о • ̂  ^

вмілії—$ “обычно, как обычно”.

“делами”;

При присоединении предлога J  к определенному

артиклю с)1 происходит не только васлирование соедини
тельной хамзы артикля, но и пропадание ее подставки 
алифа:

+ < _ ) —> (вместо і_іІЗ£ГУ).

Если в таких случаях само слово также начинается с 

буквы <Д то происходит слияние (по арабской терминологии
і* *  в

---- со]) коренной J  с буквой J  артикля в одну букву,

огласованную ташдидом, и вместо трех букв J  (коренной, 
артикля и предлога) ограничиваются написанием двух 

(сдшЬ 4Я-*К ІЗ]) [43 -  137].
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Например:

* I * Ъ - *•
Я*Л1 + <_]-> Я*Л (вместо ЯлШ).

В связи с пропаданием одной буквы J  в таких случаях 
происходит внешнее (если не принимать во внимание 
огласовки, которые не пишутся) совпадение слова в 
определенном и неопределенном состояниях:

+ л
4 '  *
А * ] +  ^  > А л Л .

Для того, чтобы отличить одно состояние от другого, 
необходимо пользоваться другими, вспомогательными, 
средствами, например, состоянием согласованного 
определения:

-  в определенном состоянии Я л а^л Л  А лЛ;

-  в неопределенном СОСТОЯНИИ Ял̂ с̂. А*1!. 
Исключением из этого правила является образование

£ / ~ |  ̂ I /

сложных частиц Ы— И (V  + й' + с ) ) и *и— ^ (й! + <Л), в
которых подставка для хамзы выбирается в соответствии с 
основными правилами правописания хамзы в середине ̂ Л
слова из-за частого употребления ( Я ^  ^ J > -0 

(3 Д«‘>Ч|У1 ) [46 -  £].

2.3.3. Особенности срединной хамзы

Как отмечалось в основных правилах правописания 
хамзы, в середине слова хамза пишется на основании ПСГ. 
Однако, при этом может возникнуть необходимость 
написания двух одинаковых букв (алифа или J  ). Для *' 
арабского языка считается неприемлемым написание двух
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одинаковых букв подряд. Эта неприемлемость обозначается
- в " * •

в арабской грамматике как ^  или elj5ul.il. Считается,
что это характерно не только для арабского языка, но и для 
других семитских языков. На эту особенность семитских 
языков указывал еще известный арабист Юшманов Н. В.: 
“семиты избегают писать дважды подряд одну и ту же 
букву” [22 -  22]. Вместе с тем, вопреки этому правилу, 
нередко можно встретить написание двух одинаковых букв 
подряд. В таких случаях, как правило, учитываются 
дополнительные факторы, которые способствуют сохране
нию двух одинаковых букв, или, наоборот, возникают 
дополнительные причины для того, чтобы не писать две 
одинаковые буквы подряд. Все это в целом непосредствен
но влияет на оформление хамзы, которая будучи написан
ной на алифе, может оказаться рядом с другим алифом, или 
хамза, написанная на у  может оказаться рядом с другой 
буквой J .

2.3.3.1. Д в а  а л и ф а  п о д р я д

При необходимости написания двух алифов могут 
возникнуть следующие ситуации:

2.3.3.1.1. АлиФ долготы -  первый

Если первым идет алиф долготы, а за ним алиф- 
подставка, которая выбирается на основании ПСГ, (такой 
случай в учебниках чаще всего описывается как хамза, 
огласованная фатхой, после долготы [а]), то сохраняется 
алиф долготы, а хамза пишется без подставки:

с]*'-“* (вместо ^Ии) “задавать вопрос”;

Я* 1̂ 5 (вместо “чтение”;

<Л(.У̂ Л (“вместо ) “соответствие”.

1
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Считается, что при выборе подставки в этих примерах 
происходило сравнение двух огласовок: огласовки самой 
хамзы (фатхи) и огласовки предыдущей буквы, на месте 
которой находится неогласованный алиф, приравниваемый 
к букве с сукуном (ПГ, 1.5.1). Поэтому, если в аналогичных 
примерах хамза будет огласована кясрой или даммой, то она 
будет соответственно писаться на ^  или т. к. в первом 
случае будет сравниваться кясра и сукун, а во- втором -  
дамма и сукун.

Например:

№  , д а .

2.3.3.1.2. Алиф - подставка -  первый.
Если первым следует алиф-подставка, а затем алиф 

долготы, то пропадает алиф долготы, а хамза превращается 
в мадцу.

Например:

(вместо Я3|11в) “слабость”;

(вместо -> &1^>») “зеркало”;

J  (вместо J )  “он увидел меня”;

(вместо ^ | | ^ ) “устраивать заговор”; 

jV.lL« (дв. ч. от Ьй! “принцип”, вместо jlt.il«); 

ЗаИ (мн. ч. от ia .ll “источник”, вместо ia.lt«).

2.3.3.1.3. Второй алиф -  местоимение
Если присоединяемый алиф является местоимением

двойственного числа (j-ii^^YI ‘—в—1̂), присоединяемым к
глагольной основе, то написание двух алифов сохраняется. 
Арабские ученые отличают “ ...алиф долготы-местоимение
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от не-местоимения, т. к. (первый) алиф является 
местоимением-подлежащим, а подлежащее в большей 
степени, чем что-либо другое, привязано, и является

обязательным” (л Ь  _*і ДаЙ і-ІІІ ^  Л і  ' 3 3 -• '
• * ш * *

Л — » Л*іі л  - ■ 1лА <—кГ̂П о)1 ‘ л  -* • '"*

4йс. "Зі < » )[43 -  150].

Для подтверждения необходимости сохранения двух 
алифов, второй из которых является слитным местоимением 
двойственного числа, можно сослаться также на другое 
аналогичное правило, но в иной формулировке: если 
местоимение двойственного числа присоединяется к глаго
лам, которые оканчиваются на хамзу на алифе, то хамза 
остается в таком же положении, а после нее пишется алиф

(*-і—ЛИ (Зз* * 3 ^  (Зл&Ь (І) ЯлЗІиІІ Ĵ AdJa ІІІ

•<-»&> ІАД^ ий£2J  ^С . [29 -  203].

Это обстоятельство и является тем дополнительным 
фактором, который способствует сохранению двух одинако
вых букв на письме. Считается, что отбрасывание такого 
алифа может усложнить распознавание глагольной формы и 
понимание предложения в целом. Поэтому правильным 
оформлением хамзы будет следующее:

й>1Зч “они (оба) читают”;

“они (оба) прибегают к ч-л”;

\\'3 “они (оба) читали”;

| У  “они (оба) прибегли к ч-л”.

Следует отметить, что два алиф сохраняются только в 
глагольных формах. В именах, в которых графически 
возникает такая же ситуация при образовании двойствен
ного числа, образуется мадда.
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<-> Л .

Примечание: В некоторых источниках используются и другие 
варианты оформления такой хамзы:

-  с превращением хамзы в мадду ( З у ъ

-  с пропаданием алифа подставки (З + З ч , I*Л).

Однако, первый вариант, который встречается, например, в 
отечественной учебной литературе, не употребляется в некоторых

странах, в то время как вариант 3 у ц  удовлетворяет большинство 
арабских грамматистов. Второй вариант, хотя и не получил 
широкого распространения, но встречается в отдельных источниках.

2.З.З.2. Д в е  б у к в ы  < п о д р я д

Необходимость написания двух букв J  подряд возни
кает, обычно, в тех случаях, когда_ после хамзы, огла- 
сованной даммой, следует долгота [у ] , или (реже) хамза, 
оформленная на J  следует после буквы у  В таких случаях 
необходимо придерживаться следующих положений.

Сравните:

2.З.З.2.1. Если после хамзы долгота 1У1. а перед ней 
буква с фатхой. даммой или сукуном1 не имеет соединения 
слева, то хамза пишется без подставки.

Например:
4 Л * Л  «I л ~

О» У -У * . ,
Л + 4 Л Л

Если эта буква огласована кясрой, то хамза пишется на ^  в
« Л .

соответствии с ПСГ, например: »
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2.3.3.2.2. Если после хамзы долгота [УІ. а перед ней 

буква имеет соединение слева, то хамза пишется на
Например:

' , и_А* •

Дополнительным фактором, который в данном случае 
определил подставку ^ , является принцип удобства написа
ния подставки после буквы, которая имеет соединение 
слева.

2.3.3.2.3. Написание двух букв < может сохраниться в 
следующих случаях:

а) если хамза, огласованная даммой, следует после 

буквы J .
Например:

Л Л  Л Л  Л

б) если глагол конечной хамзы имеет начальную

модель в которой хамза написана на ^  то при при
соединении местоимения 4_сЛ *>11 У з написание двух
может сохраниться.

Например:
Л  Л

' э У ^ ,  иэУ У н;

в) если буква з , следующая после хамзы, не является 
долготой.

Например:
* * - * «і
сЬУ» -  причастие с/з от глагола ЦУ “толковать, объяснять”;

г) если хамза появилась на месте коренной буквы 3  в
а Л

масдарах пустых глаголов, образованных по формуле
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Например:
*  л

“  ОТ “спадать, стихать”;
Ф ' Л /

(Д̂ У*. -  от “мешать”.

Примечания:
1) Некоторые арабские грамматисты высказываются против 

сохранения двух букв 3 в словах, приведенных в п. а) и б) и считают 
необходимым оформлять в них хамзу без подставки:

Я - я
V»*-» >ия*зн-

С другой стороны, некоторые считают допустимым сохране

ние двух букв j  в примерах, приведенных в п. ХГ, 2.3.3.2.1:
Я «  Я Я

'яЗя*, сияЗя-
2) Важность принципа избегать написания двух одинаковых 

букв подряд подтверждается тем, что раньше для того, чтобы 
избежать написания двух букв >  допускалось даже такое оформле
ние, при котором убиралась 3 долготы, и сохранялась ^-подставка:

- Я  •  ,  Я  I

ЯЗяЧ (вместо йя31л);
«я «я

(вместо сЬЗ—л).

Однако, такой вариант оформления хамзы в современном 
языке не сохранился, т. к. он существенно искажает форму слова. 
Более того, в первом примере это привело даже к исчезновению

•  Я ф

такого важного элемента, как местоимение 3\ у

3) В современном арабском языке можно встретить такой 
вариант оформления хамзы, при котором сохраняется ее написание 
на алифе в формах множественного числа мужского рода импер
фекта и множественного числа мужского рода Ш лица перфекта. 

Например:

I У >-1 (вместо правильного I у» (вместо правильного
ф я * я я *
ия»^— -ы), ия-5'—-Ч (вместо правильного д 3  'Ц ). Это объясняется 

простотой оформления, т. к. в таком случае к основе глагола

которая оканчивается хамзой на алифе в соответствии с 

правилами написания конечной хамзы, механически добавляется
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необходимое для формирования глагольной формы слитное место- } *
имение *■ ё-ГЛВ ^ Л но не вносятся соответствующие изменения в 
оформление хамзы.

Такой же подход иногда встречается и при оформлении хамзы 
в именах с конечной хамзой, например:

Н и
я я ~ .

(вместо правильного »у!»*.).

Такой вариант оформления хамзы в глагольных формах и 
именах, к сожалению, нередко встречается в современных арабских 
изданиях, но он отвергается большинством арабских грамматистов.

2.З.З.З. Т р и  б у к в ы  < п о д р я д

Если встречается написание трех букв J  подряд (хамза

между двумя долготами [ т ] ), то во всех случаях _>-под- 
ставка пропадает, и хамза пишется без подставки между 
двумя >

Например:
- - Л

-  от глагола *4- (у) “быть плохим” ->

-  от глагола ЬС» (а) “наполнять” -> оу*£**,

-  от глагола (и) “хоронить” -» *4у-'у<

Однако, это не означает, что три буквы J  подряд не
могут оказаться в слове при определенных обстоятельствах.

Например, от глагола “искать убежища” форма
множественного числа мужского рода имперфекта в с/з 

•
III лице будет В данном случае хамза пишется на у,

т. к. последующая буква J  не обозначает долготу (ХГ, 
2.3.3.2.3в), а т р е т ь я  J  ЯВЛЯеТСЯ МеСТОИМеНИеМ 

которое также сохраняется.
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2.З.З.4. “П о л у с р е д  и н н а я  х а м з а ”
*  *  0

“Полусрединной хамзой” (*Ь__ л )
называется хамза, конечная по корню, но оказавшаяся в 
середине слова в результате присоединения показателей 
дв. ч., мн. ч., относительных прилагательных, слитных 
местоимений или алифа танвинного окончания.

Если такая хамза имела в первоначальном положении 
какую-либо подставку, то при присоединении перечислен
ных выше элементов, она будет оформляться по правилам 
правописания срединной хамзы. Например:

 ̂и  Л 0  м  *

'з Ы  ®з Р*а ® з ^

Однако, если “полусрединная хамза” изначально писа
лась без подставки, т. е. следовала после неогласованной 
буквы, то при ее оформлении необходимо учесть следую
щие обстоятельства.

2.З.З.4.1. После буквы, имеющей соединение слева. 
хамза с любой огласовкой пишется на ^  исходя из принци
па удобства написания.

Например:
- 0  *  +  *  Л Л %, и* I»* > , * * V '  .*• к *•

<>ЧР, ЧМ ОЧ1Ч и_Ч1чз,

Л Л .. 1 * > ̂  л * Л*̂  л \ I

2.З.З.4.2. После буквы, не имеющей соединение слева
а) Хамза с фатхой.пишется без подставки.

Например:

- - 0  Л ,  0  0

С)* %у ± , 1*1*., I* р * , , сА* ^**4, и  У^и.
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б) Хамза с даммой или кясрой пишется на соответству

ющей подставке J  или ^ . Например:

2.З.З.5. Х а м з а  п е р е д  т а - м а о б у т о й
При присоединении та-марбуты к имени с конечной 

хамзой подставка выбирается в зависимости от характера 
предшествующей буквы.

2.З.З.5.1. Буква перед хамзой -  сильная
Если буква перед хамзой сильная, то хамза пишется в 

соответствии с ПСГ. Например:
*< * ■  •> <0+ М  Л

в ііі “возникновение”, Ьуіу! “жемчужина”,

ЖДа. “коршун”, Я1» “сто”.

2.З.З.5.2. Буква перед хамзой -  слабая 
Если буква перед хамзой слабая, то:

► после (в виде долготы [и ] или дифтонга [ой])

хамза пишется на ^  исходя из принципа удобства напи
сания. Например:

1* '  ̂ 1Й -
4-уА “образ, форма”, Яди “окружение, среда”;

► после J  (в виде долготы [>"] или дифтонга [ягу]) 
или алифа -  без подставки:

«* -
Я*|*иі “мерзкий поступок”, Я* “мужество”,

*"  ̂ ^
Я* J  >  “прочитанная”, Я«. “чтение”.

При образовании от этих слов двойственного числа 
или правильного множественного числа женского рода 
правописание хамзы не изменяется.

V
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Например:

Однако, если при этом окажутся рядом два алифа, то в 
соответствии с изложенными выше правилами такое сочета
ние заменится на мадду (ХГ, 2.3.3.1.2). Например:

* '  • к <*■ •
ІІїйіха (вмеСТО іН Л'!»).

2.3.4. Особенности конечной хамзы
2.3.4.1. Т ан  в и н н о е о к о н ч а н и е

2.3.4.1.1. Хамза после долготы [а ]

Если хамза следует после долготы [ я ] ,  то в вини
тельном падеже алиф после нее не ставится. Например:

* .» 0

“наоснове...” , о* «-1^] “начиная с...”

2.3.4.1.2. Хамза на алифе
Если конечная хамза пишется над алифом, то в 

винительном падеже еще один алиф не ставится.
Например:

Оаа. (от “ошибка”)1.

2.З.4.2. О с о б е н н о с т и  о к о н ч а н и я  —

Окончание *1----- может образоваться по различным
причинам. В зависимости от этого по-разному будет оформ
ляться двойственное число, правильное множественное чис
ло женского рода и относительные прилагательные.

1 Если хамза в таких словах огласована кясрой (в родительном 
падеже), то она пишется, как и в начале слова, под алифом.

Например:

йшь , jWi.ll (̂ 4.
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2.3.4.2.1. Хамза -  копенная
Если конечная хамза является коренной, то она 

сохраняется. Например:

“сверкание, блеск”, дв. ч. -

прилагательное
* * ,
«.1лс. “аба” (название одежды), мн. ч. -  оМ^с..

2.3.4.2.2. Хамза -  показатель женского рода
Если конечная хамза является показателем женского 

рода, то при образовании двойственного числа, правильного 
множественного числа женского рода или относительного 
прилагательного такая хамза превращается в 3 .

Например:
< - - ,

“красавица”, дв. ч. -> ;
*  - -

МН. Ч. жен. р,—> (ЛЛ ;
*

прилагательное ->
* •' и
*1 “блондинка”, дв. ч.->

1* - * ̂
мн. ч. жен. р.-> 01 ;

*
прилагательное -»

2.3.4.2.3. Другие случаи
Если конечная хамза появилась в результате преобра

зования слабой согласной или стала дополнением к 
трехбуквенному корню, то возможно оформление 1

1 Если в окончании *1— перед алифом уже стоит буква то 
для удобства произношения хамза сохраняется.

Например:

“слепая верблюдица” -  ^ЦЛ^с.,
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двойственного числа, правильного множественного числа 
женского рода и относительного прилагательного двумя 
способами: с сохранением хамзы и с преобразованием ее в>  

Например:
* '  '

(корень JЛJЛ) “небо”->

* ' '
“хамелеон” ->

Однако, в масдарах, образованных от недостаточных 
корней, хамза, заменившая слабую согласную, как правило, 
сохраняется:

сШ “встреча” —> , ЛзЦШ ;
* * "+ * * ' *  *
*1ео1 “утверждение” -» ^и1Ь.д!, ;

Дс.‘.£ии|| “вызов, отзыв” -> .

2.3.5. Примечания:

2.З.5.1. Усиление хамзы
Усиление хамзы представляет собой усиление ее 

артикуляции, что выражается в начале слова в замене ее на

букву £  (Ц;е- » 3 ^ '  ( 3 ^ )  [48 -  22].
Это явление, получившее в арабской грамматике

название о  ш'с-. было характерно для восточноаравийских
племен “каис”, “тамим”, “асад” и сохранилось в некоторых 
бедуинских диалектах Аравийского полуострова до нашего 
времени.
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Например, бедуины вместо ^1_1Л скажут “он
# 5

принял ислам”. Вместо скажут &с..

2.3.5.2. Хамза над соединительной линией

Исходя из принципа удобства написания хамза может 
писаться, иногда, и над соединительной линией. Например:

* <
<--■  “образ, форма”;

(_1—1—!ии “он спрашивает”.

Однако, такой вариант может встретиться лишь при 
рукописном оформлении текста. В печатных изданиях он 
практически не используется, а в современных компьютер
ных программах даже не предусмотрен.

2.4. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ХАМЗЫ

Правила правописания хамзы определяют порядок 
оформления хамзы в слове: выбор подставок и возможные 
преобразования. Правила определяют также основные 
различия между соединительной хамзой и разделительной, 
принципиальным из которых является то, что соединитель
ная хамза, как правило, не пишется и не произносится, в то 
время как разделительная пишется и произносится.

Однако, разделительная хамза, также не всегда произ
носится. Есть арабы, которые произносят эту хамзу (напри
мер, в северных районах), но есть и такие, которые не 
произносят ее или произносят частично (например, в районе 
Хиджаза). В настоящее время, в связи с постоянным разви
тием и расширением культурных и экономических связей, 
невозможно даже приблизительно определить границы или 
районы, в которых соблюдают или не соблюдают произно
шение хамзы. Можно лишь говорить о различных степенях
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произношения хамзы, которые в данной работе названы 
произносительными уровнями хамзы.

Под произносительными уровнями хамзы следует 
понимать степень (уровень) четкости ее произношения 
различными носителями языка и соответствия реального 
чтения хамзы ее фонетическому описанию.

Произносительные уровни хамзы непосредственно не 
связаны с правилами правописания, однако в отдельных 
случаях характер произношения хамзы отразился и на 
написании тех или иных слов, о чем будет сказано ниже.

В арабском языке выделяются следующие произноси
тельные уровни [52 -  84]:

1. Полное произношение хамзы (в^л*!! -  это
произношение хамзы в соответствии с фонетическим описа
нием, данным в начале этого раздела. Арабы, которые

произносят хамзу, определяются как с1*1 -  “арабы

соблюдающие хамзу”.

2. Полное ослабление (выпадение') хамзы (<• » «VI

*3^11). На этом уровне хамза практически не произносится.

Например:
* - •

“вопрос”, 0в»>» - » “верующий”. 

Арабы, не произносящие хамзу, определяются как <3*1

< » «У\1 -  “арабы, ослабляющие произношение хамзы”.

Такое чтение получило распространение, например, в Егип
те. Один из вариантов чтения Корана также предполагает 
полное ослабление хамзы. Л

3. Облегченное произношение хамзы (»>»^1 <Дм^). 
Этот уровень произношения хамзы имеет два подуровня:

а) Первый подуровень -  хамза не произносится, но ее 
огласовка читается как самостоятельный гласный звук. Этот

147



подуровень в арабской терминологии получил название
( о #  оц  ).

На письме такое произношение можно оформить 
следующим образом:

> О— ^; сКНJ  -> Э “начальник”.

б) Второй подуровень -  хамза отбрасывается вместе со 
своей огласовкой, но на ее месте произносится гласный 
звук, соответствующий предыдущей огласовке. Этот уро
вень получил название ^  ^и).

Например:
- - *

->  Ц “он был спрошен”.

Произносительный уровень хамзы зависит от ряда 
факторов, среди которых следует отметить следующие:

1. Если хамза одиночная и находится в начале ритми
ческой группы, то она всегда характеризуется полным 
произношением.

2. Если хамза с сукуном в середине ритмической груп
пы, то она может превратиться в долготу, соответствующую 
предыдущей огласовке. Например:

у  У  *  •

О 1' Э О*' Э “голова” -> “колодец”.

3. Если огласованная хамза в середине ритмической 
группы после неогласованной буквы, то необходимо учесть 
следующие обстоятельства:

► если буква перед хамзой сильная, то огласовка 
хамзы переходит на неогласованную букву.

Например:
у  -

—> ;

► если буква перед хамзой J  или ^ , то при коренной 
слабой огласовка хамзы переходит на слабую букву.
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Например:
+  *■ у

у *I —> а^и “мерзкий поступок”;
>\ А

Я ' -*  ч*яяк
► если слабая буква является добавочной, т. е. фор

мулообразующей, то хамза превращается в такую же и 
сливается с ней в одну, огласованную ташдидом.

Например:
У  ^  У  У

Я1рJ  —> J  -> ч1эJ  “плохая”;
У -  •  У  х  •  у ф  •

> aJJІu “прочитанная”;
► если неогласованная буква перед хамзой алиф, то 

происходит преобразование по первому подуровню облег
ченного произношения.

Например:
“несчастный”;

► если хамза после алифа является конечной в слове, 
то она отбрасывается.

Например:
>  *  *

-> “он желает”.

4. Если огласованная хамза в середине ритмической 
группы после огласованной буквы, то в зависимости от 
различного сочетания огласовок возможны следующие 
варианты чтения хамзы:

► Хамза с фатхой после даммы превращается в ^ .

Например:
У ^  *

-> “отсроченный”.

► Хамза с фатхой после кясры превращается в ^ .

Например:
У *  У

Алл — >  Алл “сто”.
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► При других сочетаниях огласовки хамзы с преды
дущей происходит преобразование по первому подуровню 
облегченного произношения.

Например:

“он был спрошен”;
* >  ̂ - Д
о у ^  ьнд “насмешники”;

_ ' испытывать скуку”

5. Если две хамзы встречаются в одном слове, то:
► Если хамза с сукуном после огласованной хамзы, то 

вторая хамза превращается в слабую букву1, соответству
ющую огласовке первой.

Например:

-> (.^1 -> ^1 “смуглый”;

ьЦ] -» >-и) “приходи”;

-> Цй®^ — с/з от “доверять”.

► Если огласованная хамза следует после неогласо- 
ванной, то происходит слияние в одну, огласованную таш- 
дидом.

Например:

“много спрашивающий”.

► Если огласованная хамза после огласованной, то:
-  если одна из них с кясрой, то вторая всегда 

превращается в
Например:

%А -» < А  “имамы”;
-  если нет хамзы с кясрой, то вторая превращается в у

і К слабым в арабском языке относятся 3 буквы: л  і / , ' (алиф).
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Например:
< *1̂1 —► “я формирую”;

-> “я подтверждаю”.
В последнем примере вариант с J  вместо хамзы полу

чил широкое распространение и употребляется в других 
формах в арабском литературном языке.

Например, масдар -  у  “подтверждение”;

-  если две хамзы встретились в конце слова после

алифа в формуле мн. ч. то они превращаются в ^  с
алифом. Например:

Я 1Л аа. - >  ^ И а а .  - >  Ш а а .  “ прОСТуПОК” .

6. Если две хамзы в двух разных словах, то 
необходимо отличать полностью самостоятельные слова.

Например:

1 “твой брат прочитал”
от сочетания вопросительной хамзы со словом, к которому 
она присоединяется.

Например:

ia.ll “Ученик взял книгу?”.

► При присоединении вопросительной хамзы возни
кают следующие ситуации:

-  если после вопросительной хамзы следует раздели
тельная хамза, то возможно ослабление второй хамзы, но 
чаще всего произношение соблюдается полностью. При 
этом для разделения одной хамзы от другой между ними 
ставится алиф долготы, который вместе с вопросительной 
хамзой образует мадду.

Например:

ii.ll ii.ll! ■цЛИ! ii.ll
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В данном случае произношение хамзы совпадает с ее 
оформлением на письме (ХГ, 23.2.2).

-  если соединительная хамза с даммой или кясрой 
следует после вопросительной, то она не произносится, что 
также соответствует ее оформлению на письме (ХГ, 2.3.2.1). 

Например:

-> “Он участвовал?”

£  “Он был извлечен?”
-  если соединительная хамза с фатхой (например, в 

определенном артикле), то ее нельзя отбрасывать, т. к. 
возможно превращение вопросительного предложения в 
повествовательное.

Например:

'̂» а'->3| “Аль-Хасан -твойбрат?”

Чтобы не перепутать вопросительное предложение с 
повествовательным возможно два типа превращений.

В первом случае после вопросительной хамзы добав
ляется алиф, как и в случае с соединительной хамзой. 

Например:

{̂ 1лкЗМ —> ^1лкЗ|1 ,

Во втором случае оформление хамзы не изменяется, 
однако вторая хамза читается по первому подуровню облег
ченного произношения.

Например:

? ( 2 3 '̂шЧЗИ —> ? 1Д .

► Если две огласованные хамзы в разных словах, то в 
связи с отсутствием единого мнения среди арабских 
грамматистов встречаются различные варианты чтения:

-  ослабление только первой хамзы. Например:

4 ^  —^ “Твой отец прочитал.”
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-  ослабление только второй хамзы. Например:

\'у  —> 1̂3у  ;

-  полное произношение.
Например:

-  полное ослабление.
Например:

1£1_эз! 1^5 —> 1̂3_}л_ _у .

► Если в двух самостоятельных словах вторая хамза 
огласована, а первая -  нет, то возможны все перечисленные 
выше варианты чтения, а также другой вариант, при кото
ром происходит удвоение хамзы.

Например:

-> у ь  "»3 “Твой отец не прочитал”.

2.5. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 
НАЧАЛЬНОЙ ХАМЗЫ

От корней начальной хамзы образуются глаголы 
первой породы любой модели и всех производных пород 
кроме IX. С практической точки зрения можно считать, что 
VII порода также не образуегся. Такой вывод можно 
сделать исходя из таблицы глаголов производных пород 
начальной хамзы, которую приводит Гранде Б. М., и в кото
рой такие глаголы отсутствуют [9 -  518]. Вероятно, это 
связано с фонетическими трудностями перехода (о ~  *).

Однако, было бы ошибочным утверждать, что таких

глаголов нет вообще. Достаточно упомянуть глаголы 

“сгибаться” (корень [46-13], “искривляться”
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(корень [46 — 21]. Эти глаголы следует отнести к
исключению, т. к. они мало активны, и в современном 
арабском языке практически не употребляются. По этой 
причине нет необходимости выделять их в отдельную 
группу.

Среди глаголов VIII породы необходимо выделить две 

самостоятельные группы: глаголы типа <-»Ы1, которые со
ставляют большинство и рассматриваются в п. (ХГ, 2.5.10), 

и глаголы типа ^ ( к о р е н ь  1̂ .1), в которых произошла
ассимиляция коренной хамзы. Таких глаголов крайне мало, 
и среди активно употребляемых в современном арабском

языке глагол 1 аи1 можно считать единственным, однако
имеются и менее активные глаголы такого типа.

Например:
 ̂ *
<_5<й “обзавестись семьей” [46 -  20];

(.5 >1 (наряду с ) “укрываться где-либо” [46 -  22];

(наряду с JJa jt)  “заворачиваться в полотенце” .

Наличие как активных, так и редких глаголов такого 
типа обязывает выделить их в отдельную группу, которая

 ̂- Ф
рассматривается на примере глагола в п. (ХГ, 2.5.11).

В общем объеме хамзованных глаголов глаголы 
начальной хамзы составляют около 40%. При этом самую 
значительную часть составляют глаголы I породы. На 
втором месте по количеству находятся глаголы II и V пород. 
Меньше всего глаголов П1 и VI пород.

Распределение типовых гласных в глаголах начальной 
хамзы I породы зависит от модели глагола и отличается от 
правильных глаголов следующим образом.
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► В модели типовой гласной, как правило, бывает
“у” или “и”, причем, нередко эти глаголы могут иметь обе 
типовые гласные.

Например:

(у) “есть, съедать“;

(у, и) “портиться, загнивать“;

> 1  (у, и) “гнуть, сгибать“.
Типовая гласная “а”, характерная для правильных 

глаголов такой модели, в глаголах начальной хамзы может 
встретиться лишь в качестве исключения.

Например:

4$ (а) “преклоняться” [46 -  16].

► В глаголах модели с)** типовой гласной имперфекта
всегда будет “а”. Типовая гласная “и”, которая в качестве 
исключения появляется в нескольких правильных глаголах 
этой модели, в глаголах начальной хамзы не встречается. 

Например:

(а) “слушать“.

► В глаголах модели (_3*а типовая гласная всегда “у”,
как и в правильных глаголах этой модели.

Например:

^1-е! (у) “укореняться“.

Таким образом, в I породе возможно 4 типа глаголов:

О м  -  №

©  -  с)**

©  <_)**! -  <-3** 

О с)Ц» -  ей
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 ̂ • - -
2.5.1.1 порода, глагол типа

“надеяться”
2.5.1.1. П е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог
( І Ї ' с І Ї С І Ї

' с І Ї •Д .І
иДа!

"с&\ Д .І
\jr fi Ьс.! Я • І І м 0 .1

с ії \ і ї ' с і ї & сД .{
Во всех формах хамза на алифе (ХГ, 2.3Л.П.

2.5.1.2, И м п е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог
(1> І І

Л •  л

еРф

с р &
а д

- л в л 

•  •  л

*» в Л

л • л  

• л

&

№ 'с Й 5

Л о 

Л в л

^^Двуххамзовое начало И, 
преобразуется в долготу 
\.а ], обозначаемую маддой 
(ХГ, 2.3.2.3.1).

В остальных формах 
хамза пишется на алифе в 
соответствии с ПСГ.

^Двуххамзовое начало
преобразуется в долготу [у] 
(ХГ, 2.3.2.3.1).

В остальных формах 
хамза пишется на у в 
соответствии с ПСГ.
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Таким образом, по внешнему виду можно отличить 
формы одного залога от другого._____ __________________

2.5.1.З. И м п е р а т и в
На образование императива глаголов начальной хамзы 

I породы определенное влияние оказывает частотность 
употребления тех или иных глаголов. С этой точки зрения 
возможны два варианта оформления, рассмотренных ниже.

2.5.1.3.1. Глагол
Представляет группу менее активных глаголов, однако 

таких глаголов в словарном составе современного арабского

СІЇ*}
Ъ и }

Отрицательные формы

\jtSa  V

'цЬІЗ V
V

После отбрасы
вания префикса от 
форм II лица в 
соответствии с ППН 
оставшаяся часть сло
ва начинается с суку- 
на. Например:

л !( -4
Следовательно, необходимо присоединить начальную 

хамзу, которую огласовать даммой, т. к. типовой гласной в 
данном глаголе является “у”.

Образовавшееся двуххамзовое начало з! превращается

в долготу [.У] (УГ, 2.3.2.3Л). Возможные варианты оформ
ления и чтения таких глаголов подробно изложены в
п. (ХГ, 2.3.2.3.2).

2.5.1.3.2. Глаголы ^ , Ж ^ !
Л а *  *

Среди глаголов модели с5*А} -  наиболее активны- ,< 

ми являются 1 —-а>-1 “брать”, <3—2̂  “есть, кушать”, J — 'о!
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“приказывать”, в которых ввиду их частого употребления в 
императиве происходит выпадение коренной хамзы. Рас

смотрим это на примере глагола 1*1;

■і -  І І .

В связи с тем, что первая хамза (соединительная) была 
необходима для устранения сукуна в начале слова, то после 
выпадения коренной хамзы (вместе с сукуном) надобность в 
ней отпадает:

Точно такие же изменения происходят и в двух других
глаголах ((і_к! и '>1 ), а полные таблицы спряжения этих
глаголов в императиве будут иметь вид:

Глагол <_)к1 Глагол >»!
і і

. , Л
1 * * о Л 

г , ->*

Глагол 1*1
Л Л

1
• Л

.л ^
л 11* ,

и і* 4±*

Понятие “активный” или “неактивный” глагол или 
слово не всегда со всей определенностью может быть точно 
измерено и применено к любому слову. Вполне естественно, 
что некоторые слова могут по уровню активности занимать 
промежуточное положение. К таким словам в данном слу

чае относится глагол ^ , который наряду с упрощенными 
формами, приведенными выше, может иметь и полные:

1 д '  {

• { 1 ^ 1
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Полные формы чаще употребляются в середине 
ритмической группы. Например:

Л .

После паузы -  краткие. Например:

Отрицательные формы императива глаголов а̂.1, с Й

2.5.1.4. П р и ч а с т и е

В д/з после коренной хамзы следует алиф 

долготы (Ц---- -И1). Такое сочетание приводит к
образованию мадды (ХГ, 2.3.2.4).

В с/з подставкой для хамзы будет алиф в соответствии 
с ПСГ.

2.5.2. I порода, глагол типа сЗД - с)*А 

“брать, захватывать в плен”

Д/з: сЫ 

С/з:

2.5.2.1. П е р ф е к т
Действительный залог

Іі^хиі

*. '  { 
1_Я

і і > 1

' { 

(Л/̂ ллі

> 1

ииН е і і^ і

Страдательный залог
і

•дд
-• і

І

Во всех формах в начале слова хамза пишется на алифе 
ГУГ 2.3.1.11.
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2.5.1.2. И м п е р ф е к т

Действительны!1[залог

(1)> т

й у л ^  

о  Л*ь
и*

'. '  1' 

с іл ^ і

й! Л ^ і

^^Двуххамзовое начало 11, 
преобразуется в долготу 
[я ], обозначаемую маддой 
(ХГ, 2.3.2.3.1).

В остальных формах 
хамза пишется на алифе в 
соответствии с ПСГ.

Страдательный залог

’л * ‘у
- {

- » у

я у

•  У

Л * У

■> •  у

и л * $

< $ Л » ‘У
в У

С л л » ‘у

■« в 

я * '  0*

а з ^ л

в

С ) л * ! у

я
У '  У

л * У

- 0 

о л лу

е *

и \'л » 'У

я У
* "  * • *  

Л “У

^Двуххамзовое начало у ,
преобразуется в долготу [у] 
(ХГ, 2.3.2.3.1).

В остальных формах 
хамза пишется на J  в соот
ветствии с ПСГ.

Таким образом, по внешнему виду можно отличить 
формы одного залога от другого.__________________ ___

2.5.2.З. И м п е р а т и в

После отбрасыва
ния префикса от форм 
II лица в соответствии с 
ППН оставшаяся часть 
слова начинается с 
сукуна.

Например:

Следовательно, необходимо присоединить начальную 
хамзу, отпасованную кясрой, т. к. типовая гласная в этом 
глаголе “и”.

Ч л 4

6 л ч \
ы

і^ Л ^
Отрицательные (юрмы

V

о 'л ^  V
І>І2 V

> 1а V 

л ^  V
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Образовавшееся двуххамзовое начало —5] превращает

ся в долготу [и] (ХГ, 2.3.2.3.1).
Возможные варианты оформления и чтения таких 

форм подробно изложены в п. (ХГ, 2.3.2.3.2) на примере

глагола с)-«!. Глагол отличается от глагола <_£»1 только
типовой гласной (“и” вместо “у”), что, естественно, 
повлияет на образуемые формы.

2.5.2.4. П р и ч а с т и е

В д/з после коренной хамзы следует алиф 

долготы (^—^ 1 ). Такое сочетание приводит к 
образованию мадцы (ХГ, 2.3.2.4).

В с/з подставкой для хамзы будет алиф в соответствии 
с ПСГ.

д  /з:

С/з: J y ^ л

2.5.3. I порода, глагол типа

їм “испытывать боль”

2.5.З.1. П е р ф е к т
Действительный залог Страдательный залог

і х і 1^1 і У к і і

\£А сіиі! ■м и & і

\̂ Л
'бЛ

и !

-& І
4

к А
\уА

С уІ
Во всех формах хамза пишется на алифе (ХГ, 2.3.1.1).
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2.5.З.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог

£

А

&

о А А $

А с А

* ̂ Двуххамзовое начало

II, преобразуется в долготу

И ,  обозначаемую мадцой 
(ХГ, 2.3.2.3.1). В остальных

Страдательный залог
>

т ? і
* »*• J

А *
о А

*+1

і

о А

А

А  

( А $
*

^Двуххамзовое нача

ло _У, преобразуется в
долготу [у] (ХГ, 2.3.2.3.1). 
В остальных формах хамза 
пишется на J  в соответствии 
с ПСГ.

формах хамза пишется на 
алифе на основании ПСГ.

Таким образом, формы одного залога по внешнему виду 
можно отличить от другого._____________________________

2.5.З.З. И м п е р а т и в

После отбрасывания префикса от форм II лица в
соответствии с 1111Н остав
шаяся часть слова начинает
ся с сукуна.

Например:

• Л - 4

Следовательно, необ
ходимо присоединить на
чальную хамзу, которую 

огласовать кясрой, т. к. типовой гласной в данном глаголе 
является “а”.

А

А
•V

А
Отрицательные сюрмы

\ А ч

А ч
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Образовавшееся двуххамзовое начало—5] превра
щается в долготу [ы] (ХГ, 2.3.2.3.1).

Возможные варианты оформления и чтения получен-

ных глагольных форм рассмотрены на примере глагола 
в п. (ХГ, 2.3.2.3.2).

$

Глагол г - 4  отличается от глагола $  только типовой
гласной (“а” вместо “у”), что, естественно, отразится на 
полученных формах.

Д/з: ^

С/з

2.5.З.4. П р и ч а с т и е

В д/з после коренной хамзы следует алиф 

долготы (<л!). Такое сочетание приводит к 
образованию мадды (ХГ, 2.3.2.4).

В с/з подставкой для хамзы будет алиф в соответствии 
с ПСГ.

я • * •»

2.5.4.1 порода, глагол типа

укореняться’

2.5.4.1. П е р ф е к т

А \

•сА
і . Л

А

А ' А

Сііші

Во всех формах 
хамза пишется на
алифе (ХГ, 2.3.1.1).



2.5А.2. И м п е р ф е к т

^Д вуххам зовое

начало II, согласно
(ХГ, 2.3.2.3.1) преоб
разуется в мадцу. В 
остальных формах хам- 
за пишется на алифе в 
соответствии с ПСГ.

После отбрасывания 
префикса от форм II лица в 
соответствии с ППН остав
шаяся часть слова начинает
ся с сукуна. Например:

■ < М - 4
Следовательно, необ

ходимо присоединить на
чальную хамзу, которую огласовать даммой, т. к. типовой 
гласной для данного глагола является “у”.

Образовавшееся в положительных формах двуххамзо-

вое начало $  превращается в долготу [.у] (ХГ, 2.3.2.3.1).
Начальная хамза в данном случае является соедини

тельной и поэтому в зависимости от места этого слова в 
предложении возможны различные варианты оформления и 
чтения двуххамзового начала, как и в рассмотренном ранее

глаголе ]р\ (ХГ, 2.3.2.3.2).

2.5.4.4. П р и ч а с т и е

Глагол не имеет причастия д/з по традиционной
ш -

формуле с)с-1а (ПГ, 1.13). От данного глагола образовано

Отрицательные <>ормы

V V

2.5.4.З. И м п е р а т и в
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прилагательное со значением причастия д/з по формуле Цл®

( J —лР\ “благородный, подлинный”). От других глаголов
данного типа возможно образование аналогичных прилага
тельных по другим формулам. Причастий с/з, образованных 

1* •
по модели сЪ*£>, от данного типа глаголов не обнаружено.

2.5.5. II порода, глагол “влиять”

2.5.5.1. П е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог

ьр\
* *, 
с ір ьр\

> *( 
і і ір

» *1 • <• »1
^ р
р  ц 
у р

> ч 
\ р р . .  ц

> *{ • .* ы
^ р

а
у р

С І Л І

\ . а

ь Л

о Л

л

в Л

> 5  

• г(
Ь р

'■•ЧО р

о Л

хр\

'  Ч 

А р \

Во всех формах хамза пишется на алифе (ХГ, 2.3.1.1).

2.5.5.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог

У Ї (,)д а
/ ^ % • * * *•»

. л

и »

л

Р у ‘у

Л
* > 
У У

* +  Л

'у у ‘у

. * >  р
а и О а
.• *> р

о р у .

**

• Г *■/
и 1 У  У

> д а

*  >  р
У І І

4 *  Л
* > (и
У У

Страдательный залог
Л

У ‘У « д а
, * *  Л 

, * > 
О І У У

,  й *  Л
р  *

О У У

Л

р !  У $

і

* *  Л

С я у ‘у

- * +

. * * Л*
О Л У У Р Р ' У

в-

о у У

Л

• Г  * с*
У У У
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Двуххамзовое начало сохраняется, т. к. вторая 
хамза не огласована сукуном (ХГ, 2.3.2.3.3).

В остальных формах хамза пишется на з в соот
ветствии с ПСГ.

Глагольные формы одного залога по внешнему виду не 
отличаются от другого, как и в правильных глаголах.

После отбрасывания 
префикса от форм II лица в 
соответствии с І1ІІН остав
шаяся часть слова не начи
нается с сукуна.

Например:
^ Л

Следовательно, началь
ная хамза не присоединяется.

Подставка для коренной хамзы, оказавшейся в начале 
слова, заменится на алиф (ХГ, 2.3.1.1).

2.5.5.4. П р и ч а с т и е

В обоих залогах подставка J 
для хамзы выбирается на 
основании ПСГ. Один залог по 

внешнему виду не отличается от другого, как и в 
причастиях, образованных от правильных корней.

2.5.5.5. М а с д а р

Подставка алиф для хамзы выбирается 
на основании ПСГ.Б

__ . * к л
Д/з: С/з: > >

2.5.5.З. И м п е р а т и в

1 *
'  *( о‘̂

• Ц — *»ц
О три ц ательны е >ормы

1 У І і  V

УЯ V

166

2.5.6.1. П е р ф е к т
В  действительном залоге

2.5.6. III порода, глагол “упрекать, порицать”

Во всех формах после 
коренной хамзы следует 
долгота [я ] ,  образующая 
вместе с начальной хамзой 
мадду (ХГ, 2.3.2.4).

Например:

В страдательном залоге

Во всех формах после 
первой коренной в соответ
ствии с правилами образова
ния с/з образуется долгота 
[У ] (ПГ, 1.9.1).

2.5.6.2. И м п е р ф е к т
Действительный залог

Л / д
к ' 3і " Ы

X л х л

с и к Ф X X Л

Л х л

X Л

с іУ ь У *

и к 'З *
х х Л Л X л

Страдательный залог
> X X 1

X • х х Л и 'к і ' і

Л X X Л 

X X Л

й ^ ' З 5
х Ь  X

й '^ з З к і 'з ;
X • X х

и У

! ^ У

и у

З У & У

У

и к т
Л • X ̂
О Д а .1

Л » X
Л ь X

С а З У .1

X • х __
і і й а Л
• X

с і й У

І
X • X

Г к Т

и & Л

к і
• XX
С а д а .]
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^  Две хамзы в начале слова сохраняются, т. к. вторая из 
них не имеет сукуна (ХГ, 2.3.2.3.3). Во всех формах корен
ная хамза пишется на J  на основании ПСГ.

2.5.6.3, И м п е р а т и в

После отбрасывания префикса от форм II лица в
соответствии с ИНН остав
шаяся часть слова не начи
нается с сукуна.

Например:

Следовательно, на
чальная хамза не присо

единяется. Подставка для коренной хамзы, которая 
оказалась таким образом в начале слова, заменится на алиф 
(ХГ, 2.3.1.1), после которого следует алиф долготы. Такое 
сочетание дает мадду (ХГ, 2.3.2.4):

/ « __ 
и к ї

і к і

Отрицательные )ОрМЫ

V

ик 'Зм  V
і к ' і  V

о X Л

 ̂л

•  -  Л Ш , Л » 9 £

^2 —> —> Дії ̂  —> Дії!

2.5.6.4. П р и ч а с т и е

В обоих залогах подставка J  
выбирается на основании ПСГ.

2.5.6.5. М а е  д а р

' По формуле подставка з 

выбирается на основании ПСГ.

1 ’ По формуле <_?— подставка для хамзы в начале
слова всегда алиф, при этом хамза, огласованная кясрой 
всегда пишется под алифом (ХГ, 2.3.1.1).

(і):дккі ул

Д/з: к ' > С/з: Д і1>
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Подавляющее большинство глаголов начальной хамзы
*  "  * Л

III породы имеют один масдар по формуле . Масдар
*

по формуле встречается крайне редко и, как правило,

наряду с формулой 3—Sc.Ua . Например, от глагола «-̂ 1 

“дружить, быть в согласии” масдары [46 -  16]:

и I—«V] .

2.5.7. IV порода, глагол >1 “предпочитать”

2.5.7.1. П е о Ф е к т

Действительный залог Страдательный залог
Л *» • » { 

^ У У
Л *• -• *7
л - -• >Т

у у ]

^ У У
»{ 

у у у

{
<->УУ
-• * { <->УУ

Ь 'У

1

г > іі

15$
• "

ь і г і

6 у }

'  > { 
у ^ У
V *  { ^ У У

Во вс 
ствии с 
образует«

ло И , к 
(ХГ, 2.32

ех формах в соответ- 
])ормулой IV породы 
їя двуххамзовое нача-

оторое дает мадду 
>.3.1).

Во всех формах в соответ
ствии с формулой с/з 
образуется двуххамзовое нача

ло у ,  которое дает долготу 

[У ] (ХГ, 2.3.2.3.1).
Таким образом, формы одного залога можно по внешнему 

виду отличить ОТ ДРУГОГО. ----------------------------------------------------

2.5.7,2. И м п е р ф е к т
^  Двуххамзовое начало $  дает долготу [>>], 

(ХГ, 2.3.2.3.1).
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В остальных формах в соответствии с ПСГ подставка J

Действительный залог
• Л

‘у А у
* • л • * * *•» 
О Л У У » л

• л
* * е**
у у у

- • л

о уУ З у У • л

У У У
 ̂ а
. * * а/

О З У У

•
и \ 'М

в
* *

0 0

О У У Зу У
0 Л

*  ̂с**
У У У

Страдательный залог
00 Л

‘у ^ У
< +% л
о а у У
- *0 л
О У У

*0 л
о]'уУ

*0 л * ъ *•»
о—'>

-•в 1
О о #

0 0-0 

и З У & З 'уУ
-в* > '

0 00 

О У У З'у У
*

2.5.7.З. И м п е р а т и в

В IV породе в соответствии с ППН префикс в формах
II лица всегда заменяется на 
начальную разделительную 
хамзу, огласованную фат- 
хой, которая образует с 
коренной хамзой двуххамзо-

вое начало 11, оформляемое 
мадцой. Например:

у У  -> 'у '}  -У  '3$  -> у \

^ 3

6 3
\у)

> 4

Отрицательные юрмы

З ’У У  V 

о’У У Ч
» ' і * * V

2.5.1 А. П р и ч а с т и е

В обоих залогах подставка J  
выбирается на основании ПСГ.

2.5.7.5. М а е  д ар

В соответствии с формулой масдара в 
начале слова образуется двуххамзовое начало

которое дает долготу [«](ХГ, 2.3.2.3.1), 
начальная хамза при этом пишется под алифом (ХГ, 2.3.1.1).

Д/з: *УУ С/з:
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2.5.8.1. П е р ф е к т

2.5.8. V порода, глагол _>»,и “задерживаться”

Действительный залог Страдательный залог
..  4 Л  л

У у У
1 4 Л Л
^ у У

'  *  г  • 0- . 1 *

. - “а :

л  4 л  л  • -•  .  .+ 
у у у

Л 4 Л Л
«*• • с  •*У У У

Л 4 Л Л
- 4 Л Лу. • .

‘- 1о^Зн

о > Б

Г>&
4 * Л

^ у У
00 4 л  л  • * *

4 Л Л
Г > $
^  4 л  л

^ у У

4 Л Л
У У

0 4 Л Л
^ у У

Подставки (алиф в д/з и J  -  в с/з) выбираются в соответствии
с ПСГ.

2.5.8.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог

> а • > 0
X 4 <00

д у &
р 1 > Ё

, $ 0 < Л

0 4 00Л , • • |л*с и а.иа
. г * .£

• > е

й‘> 1 І

и'

р 1 > &

О З У^А

6 у А

и' у ^ А
, » г ' 

С)' > Ё

Во всех формах обоих залогов подставка алиф выбирается 
в соответствии с ПСГ. ______________________________

2.5.8.З. И м п е р а т и в  »'

После отбрасывания префикса в соответствии с ППН 
оставшаяся часть слова не начинается с су куна.
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Например:

Следовательно, на
чальная хамза не употреб
ляется. Подставка для 
хамзы при этом не 
изменится.

2.5.8.4. П р и ч а с т и е

В обоих залогах подставка для хамзы 
алиф выбирается на основании ПСГ.

2.5.8.5. М а е  д а р

Подставка для хамзы алиф выбирается в 
соответствии с ПСГ.

Т > Е

Отрицательные <юрмы

V
У - І Б у

^ У

2.5.9. VI порода, глагол “устраивать заговор”

2.5.9.1. П е р ф е к т

В  действительном залоге

В соответствии с форму
лой образования глагола VI 
породы после коренной хамзы 
следует долгота [« ]:

Такое сочетание превра
щается в мадду которая 
сохранится во всех формах. 
(ХГ, 2.3.3.1.2),

л
*

*. »•  ' ї .

! > Ь ' у ^ Ь

М з

• +
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В  страдательном залоге

При образовании с/з 
после коренной хамзы следует 
долгота [>■]. В соответствии с

ПСГ должна быть подставка J
3 л

(У"3-£). однако наличие двух 
букв J  подряд, неприемлемое 
для арабского языка, устра
няется в зависимости от 

характера предшествующей буквы. В VI породе в с/з хамзе 
всегда предшествует О, т. е. буква, имеющая соединение 
слева. Следовательно подставкой будет ^  (ХГ, 2.3.3.2.2).

Л  Л Л

^ д у у д
Л  Л Л  

Л ІД
0 0 * 3 "

Л  Л Л

\д»дуьуд

* ЛЛ

С І у  у д
Л Л

г* * *«•

дд
' з У ' з 2
" дд, * м

Л ЛІ" и-Ф

*■: ЛЛ
\ «•'' *■*» и  у ь  уД

Л Л

У - ^ з 2
е • ; дд
С іїу ь у д

2.5.9.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог

У & У Й УЛіі

о з ^ ъ у»ізз
* ~Л
изУ*^2 ~л у л *

У
У Ы 2

 ̂ -д
оУ»Ьз

и '> Ь ,д
'о іуки

У-& изУ -& У-&

иУ »^ У У«ЙЗ £)\ дДШ у й

Во всех формах написание хамзы в виде мадды 
сохранится, т. к. она остается в тех же условиях, что и в 

1 перфекте. _____________ ______________________

2.5.9.З. И м п е р а т и в
После отбрасывания префикса в соответствии с НИН 

оставшаяся часть слова не начинается с сукуна.
Например:

'ЛЛ■
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у _ Д з

Отрицательные <юрмы

1 V 

оУ-Ьз V

уДзз V

Следовательно, на
чальная хамза не употреб
ляется, а коренная хамза 
сохранится в виде мадды.

2.5.9А. П р и ч а с т и е

Д/з: _̂ ДЗл С/з: У«ЇЗІ» В обоих залогах хамза 
остается в виде мадды, т. к. 

коренная хамза остается в тех же условиях, что и в 
перфекте.

2.5.9.5. М а е  д а р

Хамза остается в виде мадды на тех же 
основаниях, что и в перфекте.

2.5.10. VIII порода,

глагол “образовывать коалицию”

2.5.10.1. П е р ф е к т

В  действительном залоге
При образовании глагола VIII породы от корня с

начальной хамзой в начале 
слова образуется двуххамзовое 
начало:

а
Первая хамза является 

соединительной и, как прави
ло, не пишется (ХГ, 2.3.2.1), 
однако ее огласовка (кясра) 
может, как показано в таблице,

ІІІІЗЗІ
а 0 *,0 
і**

аш ++ш
У з і Ь з і

>•
і а Зі Зз з і

е д з і

і у і з з і ш

~+*4>ш
І З і& І
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обозначаться, тем более, что она влияет на выбор подставки 
(<«) для коренной хамзы в соответствии с ПСГ. В обычном 
тексте, который оформляется без огласовок, эта кясра также 
не обозначается (<-»— ).  Такое оформление начала слова 
следует считать основным. При чтении этого глагола после 
паузы, когда соединительная хамза должна читаться, двух
хамзовое начало превращается в долготу [й] (ХГ, 2.3.2.3.1).

Например:

иіЬїі -> '« Д д .

В словарях и справочниках, в которых наряду с 
формой слова есть необходимость показать и состав 
(корень) слова, как правило, сохраняется полная форма:

В страдательном залоге

В с/з соединительная 
хамза получает дамму, которая 
и определяет выбор подставки 
для коренной хамзы.

Например:

Однако, поскольку на
чальная хамза является соединительной, то она, как прави
ло, не пишется, а ее огласовка (дамма) при необходимости 
может обозначаться на письме, как показано в таблице, или

ж
отсутствовать (например —&У). При чтении после паузы
возможно образование долготы [у] в результате преобра- г

зования двуххамзового начала $  (ХГ, 2.З.2.3.1).

Ї ї  а
І з і З з у

а ш аш а
І І А І І З У

аш а• а 

а• а* а
аш аш а

Ь а З І І З У

+ ш аш а
ь і і і і з у

.  > •  І

С и а Ь у

а а0 а 

9 аш а

* аш а
В Д
^  аш а

-  аш а 

•  * аш а
С л & У
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Таким образом, по аналогии с д /зи в  зависимости от 
условий употребления возможны следующие варианты 
оформления:

<-*£31, й£^{, й Ь ^ ! .

2.5.10.2. И м п е р ф е к т

В действительном залоге 

( 1)

о М

д а в

Ц Д

и ®

Й « )

В данной форме обра

зуется двуххамзовое начало 11,
которое превращается в мадцу 
(ХГ, 2.3.2.3.1), однако в виду 
редкого употребления этого 
глагола вообще, и данной 
формы в частности, двух
хамзовое начало в этой форме

часто сохраняется, что можно считать исключением.
В остальных формах подставка алиф выбирается в соот
ветствии с ПСГ.

В страдательном залоге

^  В данной форме обра
зуется двуххамзовое начало 
• (
у , которое превращается в
долготу [у], однако по тем 
же причинам, что и в д/з 
двуххамзовое начало в этой 
форме часто сохраняется
» 1

(йЬ^!). В остальных формах 
подставка J  выбирается в соответствии с ПСГ.

% л

<й!ф » Ы )
- л —• Л

•  л
Л

л л

й й £

—- •  л

№

с Й Й
л

й Ь ^
л л

й 1 3 _ у !
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2.5.10.3. И м п е р а т и в

После отбрасывания 
префикса в соответствии с 
ППН оставшаяся часть 
слова будет начинаться с 
сукуна:

Й й
Следовательно, в со

ответствии с ППН необ
ходимо добавить соединительную хамзу с кясрой.

Таким образом, в начале слова сформировалось 
двуххамзовое начало, в котором первая хамза соедини
тельная, а вторая -  разделительная. В зависимости от 
условий употребления, описанных в п. (ХГ, 2.3.2.3.2) 
оформление начала этих глагольных форм может быть 
различным:

д а
Ш

•

йЗД

д а »
Отрицательные ( >ормы

й&1, (. а]Гы1, <■ аД|] .

2.5.10.4. П р и ч а с т и е

В обоих залогах подставка для хамзы J  

выбирается в соответствии с ПСГ.
Д  /з: <_&>ул

С/з: йЕ>»

2.5.10.5. М а с д а р

Также как и в формах императива 
образуется двуххамзовое начало, в котором 

первая хамза соединительная, а вторая -  разделительная. 
Такое сочетание в зависимости от условий употребления 
может иметь и другое оформление:

йЬ&1,
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2.5.11. VIII порода, 

глагол “предпринимать”

При образовании VIII породы от корня ^  произошла 
ассимиляция коренной хамзы с показателем породы О, и в

о ~ * *
результате образовался глагол ^ “предпринимать”

«» *

(вместо ), в котором показатель породы ь!» огласован
ташдидом, что сохраняется во всех формах перфекта, 
имперфекта, императива, а также в масдаре и причастиях, 
однако среди активных глаголов начальной хамзы VIII

породы ассимиляция произошла только в глаголе
Среди причин, которые могли повлиять на конечную 

форму глагола, необходимо отметить следующие:

Во-первых, наряду с глаголом ^  имеется и глагол

(а) с таким же значением, и, вполне возможно, что VIII
порода образовалась именно от этого корня, от которого 
она образуется в результате всего лишь простого слияния 
одинаковых согласных (УГ, 3.2.3.3.2).

Во-вторых, некоторые арабские грамматисты допуска-

ют, что глагол мог произойти от глагола , который

имеет такое же значение, что и глагол В VIII породе

первая коренная J  всегда ассимилируется с показателем 
породы сЛ

1 Это явление будет рассмотрено при изложении подоб
ноправильных глаголов. Примерами такой ассимиляции могут

•  ^ • * 0 
служить глаголы с)— —«1 "соединяться“ (корень с!— <■ *

"отличаться“ (корень и др.
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В-третьих, глагол мог действительно произойти от

корня ^—а.! в результате частого употребления, т. к. этот
глагол -  самый активный из всех глаголов начальной хамзы 
VIII породы, а частотность употребления -  один из 
факторов, который может непосредственно повлиять на 
окончательный внешний вид слова.

2.5.11.1. П е р ф е к т

Действительный залог

и.Уьд'
* •, «

- 0 

»1. >
*• - •

1 «“лУл'

- • * 
С)ЛУГл1 

• / *

% * 1> 
I \й!\ '^ 1  

• ^  •

Страдательный залог
Л  • Ф Л

С  Л>11
Л »  Ф л  

> •  Ф л

и  Ф Л

\ «Vvv.ll

,  •  Ф Л

>Г>\У>1 
. * >

----- Т - 7 Г -

. • Ф л

.. Ф л  

1 ^ 1
«  Ф л

, Ф л  

& > \

.  , «

2 5.11.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог
Л • *»

« • 0̂
«. 0 *

л Ф**. • л*
**

, Л 0
о У &  
* • 0
СУ^Ч

* 0

д а й

Л 0
лУп
л ф~

Страдательный залог

а
,  я  

„ • -  00

0^

л + 00*. • Л»
,  01

. V • + * 

• V • +*

0

Лгк и

V •
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2.5.11.3. И м п е р а т и в

л а  

1 _ ) А а и !

, . а 1 ^ 1

• а

Л  Ч ’іІ

а

Отрицательные формы
Л

1 ̂ у>Ті V 

й V
V

•

V

V

2.5.11.4. П р и ч а с т и е  2.5.11.5. М а с д а р

2.5.12. X порода, глагол ь і Ш  “возобновлять”

2.5.12.1. П е р ф е к т

Действительны]\  залог Страдательный залог
і

->• а Л Л 

1 *10 , ■>!

Л в в л л 

с "  ю  і у \ к и!

..1

ІАіІііУ.ііІ

1.** 10 и|

Л » ш Л Л

Л ь  т\ * £ \ , 

л » • л  л

Лш • Л Л

- в •  л л 

і ** іа чі

ф ш Л Л

і ** \а*Пу*і, .1

\ j3 c L i і— ж і з і и і

Л в Л л 

. . 1 %

- • Л  Л

• л  л

1*іо 1̂ *1. и!

^ •  л л

• - • Л Л 

і ** <а . ..,1

Подставка алш 
ется во всех фс 
основании ПСГ.

выбира- 
>рмах на

Во всех формах подстав
ка J  выбирается на основа
нии ПСГ.

Таким образом, формы одного залога можно по внешне
му виду отличить от другого.
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2.5.12.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог
і. аі1*\̂ мі і 1 $ ^ І Д У

:

І̂ [л&±кАІ
1 у)Гил\

- Л*у Л л л 

і а\1*ічЛ

с аііУчі
* Л
^ і̂Зии-іи і а\1*\ті

і *а\1*\чі**і І ііЗмії : д у .д

Во всех формах подставка алиф выбирается в
соответствии с ПСГ.

После отбрасыва
ния префикса в соответ
ствии с ППН оставшаяся 
часть слова будет начи
наться с сукуна.

Следовательно, не
обходимо добавить на
чальную соединитель
ную хамзу, которую 

огласовать кясрой, т. к. типовой гласной для X породы 
считается ”и“:

и е
В обоих залогах подставка 

алиф на основании ПСГ.

2.5.12.4. П о и ч а с т

Д/з: ііЬіім С/з: НІ ид*

2.5.12.3. И м п е р а т и в

1 <—ІиїЗіяІ

Отрицательные формы

\ j k l 4

і о\!**Лм*і ^
с »зІУмГ» V 

^Ійііии V

2.5.12.5. М а с д а р

Подставка для хамзы ^  выбирается в
і а! .У'. .і\

соответствии с ПСГ.
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2.5.13. ВЫВОДЫ ПО ГЛАГОЛАМ
НАЧАЛЬНОЙ ХАМЗЫ

2.5.13.1. П е р ф е к т
В действительном залоге

► в I, II, V и X породах подставкой будет алиф во всех 
глагольных формах;

► в III, IV и VI породах хамза превращается в мадду, 
которая сохранится во всех глагольных формах;

► в VIII породе коренная хамза образует вместе с

соединительной хамзой двуххамзовое начало —31, которое
в зависимости от условий употребления может иметь 
различные варианты оформления:

1 щ ,  1 & ,

В VIII породе имеется небольшая группа глаголов, в 
которых произошла ассимиляция хамзы с показателем

породы О. Хамза таким образом пропала и не появляется ни 
в каких формах. Наиболее активным глаголом этой группы 

является 3̂ 31.

В  страдательном залоге

► в I и II и III породах во всех формах подставка
алиф;

► в V, VIII и X породах подставка ^  причем в VIII
породе в зависимости от условий употребления возможно 
появление долготы [>'] .

► в VI породе хамза превращается в долготу [У  ]. 
Таким образом, в прошедшем времени д/з можно

отличить по внешнему виду от страдательного в III, IV, V, 
VI, VIII (кроме тех, в которых произошла ассимиляция 
хамзы с показателем породы) и X породах.
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2.5.13.2. И м п е р ф е к т

В действительном залоге
► в І, V, VIII и X породах подставкой будет алиф, 

причем, в форме 1-ого лица ед. ч. в I и VIII породах (кроме 
тех, в которых произошла ассимиляция) двуххамзовое 
начало превращается в мадду;

► во II, Ш и ГУ-ой породах подставкой будет у  

причем в форме 1-ого лица единственного числа IV породы 
хамза превращается в долготу [ У] ;

► в VI породе хамза во всех формах превращается в 
мадду.

В страдательном залоге

► в І, II, III, IV и VIII породах подставкой будет у
причем в форме 1-ого лица единственного числа I , IV и 
VIII (кроме тех, в которых произошла ассимиляция) пород 
хамза преобразуется в долготу [х ] ;

► в V, VI и X породах подставкой будет алиф, 
причем в VI породе хамза во всех формах превращается в 
мадду.

Таким образом, в имперфекте д/з можно отличить 
по внешнему виду от с/з только в I и VIII породах, кроме 
тех глаголов, в которых происходит ассимиляция.

2.5.13.3. И м п е р а т и в
В начале глаголов I породы образуется двуххамзовое 

начало, которое в зависимости от условий употребления 
может превратиться в долготу [у ] или [и].Исключением

являются глаголы і —Д  і_5—Д  J ---- Д  в которых выпадает
коренная хамза. Во II породе хамза пишется на алифе. ВIII, 
IV и VI породах хамза превращается в мадду. В остальных 
производных породах оформление хамзы такое же, как и в 
формах имперфекта. ,
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2.5.13.4. П р и ч а с т и е

Во II, III, IV и VIII породах подставка всегда ^ а в
I, V, VI и X -  всегда алиф, причем в обоих причастиях VI 
породы и в причастии д/з I породы над алифом мадца.

Таким образом, в глаголах начальной хамзы, как и в 
правильных глаголах, нет возможности отличить по 
внешнему виду причастия одного залога от другого, за 
исключением I породы, в которой это можно сделать и в 
правильных корнях.

2.5.13.5. В н е ш н и е  р а з л и ч и я  и 
с о в п а д е н и я

При работе с глаголами начальной хамзы необходимо 
знать следующие особенности, которые могут облегчить 
лексический анализ слов.

а) Все глагольные формы имперфекта д/з II и IV пород 
отличаются по внешнему виду от соответствующих форм I

породы подставкой J  (в I породе -  алиф):

С р а в н и т е !

-  II порода 

~ IV порода

> а - тЛ Ч  -  I порода

В правильных глаголах эти формы по внешнему виду 
совпадают. Например:

С р а в н и т е !1 * . *£  -  II порода
л •
£  Л Ч  -  IV порода

<->
Л •
£,’У Ч  ~ I порода

Однако, при этом следует иметь в виду, что эти же 
глагольные формы II и IV пород д/з совпадают с 
соответствующими формами I породы в с/з:
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С р а в н и т е !
Л,

л £  -  II порода, д/з 
•

Л ’Л  -  IV порода, д/з

- 1 - я  порода, 
с/з

б) Необходимо обратить также внимание на совпаде
ния следующих глагольных форм.

► в перфекте полностью совпадают все глаголь
ные формы Ш-ей породы с соответствующими форма
ми ГУ-ой породы. Например:

С р а в н и т е !
Л

-  III порода 

(вместо с—»*

Л
С / -  IV порода, 

(вместо С/

По внешнему виду эти породы можно отличить только 
в формах имперфекта благодаря восстановлению долго
ты [О  ] после первой коренной в Ш-ей породе. Например:

С р а в н и т е !

порода <-> * '  тл гЛ  Л  -  IV порода

► полностью совпадают формы императива П1 и IV 
пород кроме отрицательных форм. Например:

С р а в н и т е !

-  III порода, 

(вместо

-  IV порода, 

(вместо ’̂ 11)

Однако, в отрицательных формах они различаются 
также как и в формах имперфекта:

С р а в н и т е !
,  Л

‘л \ ‘у  V -  III порода
•  Л

' л ‘Л  V -  ГУ порода



2.6. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ
СРЕДИННОЙ ХАМЗЫ

От корней срединной хамзы образуются глаголы 
первой породы любой модели и всех производных пород 
кроме IX. Среди активно употребляемых глаголов средин
ной хамзы практически отсутствуют также глаголы VII

породы. Наличие таких редких глаголов как “гиб-

нуть”[46 -  232] и “шелушиться, сдираться” [46 -  316]
следует отнести к исключению, и нет необходимости выде
лять их в отдельную группу, т. к. в современном арабском 
литературном языке они практически не употребляются. В 
общем объеме хамзованных глаголов глаголы срединной 
хамзы составляют менее 20%. При этом среди них больше 
всего глаголов I породы. Производные породы образуются 
редко, особенно мало глаголов П, Ш, V и X пород.

По внешнему виду исходной формы глагола I породы 
срединной хамзы, в отличие от правильного глагола, можно

определить к какой модели (<_Я*, сЯв или <_1*з) он относит
ся, т. к. подставка для срединной хамзы всегда соот
ветствует типовой гласной перфекта.

Глаголы I породы моделей <_Яз и <_Я* имеют в импер
фекте, как правило, типовую гласную “а”. Это можно объяс
нить тем, что хамза относится к горловым буквам 
(ПГ, 1.3.1). Например:

Л* (а) “поражать сердце”, (а) “быть печальным”.
Варианты с другими типовыми гласными встречаются, 

но они не получили широкого распространения в языке. 
Например:

<_>Л J  (и), а также (а) “возглавлять” [46 -  242];

<>ш(и) “отчаиваться” [51 -  70].
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В глаголах модели сЯ* типовая гласная всегда “у”, как 
и в правильных глаголах этой модели. Например:

- Л
(у) “быть сильным, мужественным”.

Таким образом, глаголы срединной хамзы первой 
породы могут быть следующих типов:

1  ̂ 1 • - -
О сЯч-сЯ®, ©

Ф  Й - 'с Я * .

В глаголах V породы может происходить ослабление 
хамзы, в результате чего она заменяется на >

Например:

■

Глаголы, в которых произошла такая замена, 
спрягаются по типу правильных.

2.6.1.1 порода, глагол типа < и - « ы  

о Ъ  “возглавлять”

2.6.1.1. П е р ф е к т
Действительный залог Страдательный залог

й / , Г л л
ф • 0

л г  
*.-• \ 
О * * »  J

\auJ j

Г

-• Г

1  Л • я

л л *. -• * 1 й А ї л ї ^

«. л
Ф * 0

л
ф • 0

и Г ,

н и о

Л
л1 * 0  

л
" ,  • я

1 1 ^  
- » 
\:и.:ч

Л

0 Л

Во всех формах подставка для хамзы (алиф в д / з и ^  -  
в с/з) выбирается в соответствии с ПСГ. '
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2.6,1.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог

л ]л 0*0 0-1^ Л

0—1 о-
о1— \’л

' 1*: 0-101

0 —"1 л

00-10- 

0—1 л
• Г 1' ' о1-—' л

л

'• • Ой*“"' л
'• м* -<0,И0й

• {• '
л »  л

и ^ ‘л

с № л

л

'О»'Л

ил*]л
{• ' 

л*'л

с^Л'л
'. г  (• - О*-—1 л

" {. * 
о-1 ой

' (•' О*'л
Во всех формах подставка для хамзы алиф выбирает

ся в соответствии с ПСГ.

2.6.1.З. И м п е р а т и в

После отбрасывания 
префикса от форм II лица в 
соответствии с ППН остав
шаяся часть слова будет 
начинаться с сукуна. 

Например:

е > -Ь (-4
Следовательно, в соот

ветствии с ППН необходимо присоединить начальную 
хамзу, которую огласовать кясрой, т. к. типовой гласной для 
данного глагола является “а”.

В этой группе глаголов наиболее активным считается

глагол X -  “спрашивать”, который в этой связи, кроме
обычных форм, может иметь краткие, в которых коренная 
хамза выпадает.

При выпадении коренной хамзы ее огласовка (фатха) 
переходит на первую коренную букву:

ц Ь  _► а д

0—1 о!
1—1 о!

0 - 0

Отрицательные сюрмы

1о—1 ‘л  V 

'л*\'л V
к Л 'л Ч 0 “11н V 

Ч ^ 'л  V
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В связи с тем, что первая коренная буква получила 
гласную, надобность в соединительной хамзе отпадает. 

Например:
• •
л-1 —> Л*- •

Таким образом, для данного глагола одинаково 
широко распространены оба варианта императива:

&
X -

а -

• Л у1 Ь л

Отрицательные формы для этого глагола образуются 

также, как и для рассмотренного ранее глагола о “1 о

2.6.1.4. П р и ч а с т и е

В д/з подставка для хамзы ^  выбира
ется в соответствии с ПСГ, т. к. буква 

перед хамзой (алиф) является неогласованной, т. е. 
равнозначна букве с сукуном (ПГ, 1.5.1).

В с/з подставкой в соответствии с 
* *

ПСГ должна быть _з (<j-j.iL>—•), однако

нежелательное наличие двух J  подряд 
устраняется в зависимости от характера предшествующей 
буквы. * л

В примере (о “0*1>—-*) эта буква не имеет соединения 
слева и поэтому хамза пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

«I *
В другом примере (Л>шь«) буква перед хамзой имеет 

соединение слева, и хамза пишется на ^  (ХГ, 2.3.3.2.2).

Д/з:
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(а) “быть печальным” I
2.6.2.1. П е р ф е к т

Во всех формах подставка для хамзы ^  выбирается в 
соответствии с ПСГ:

2.6.2. I порода, глагол типа

Действительный залог
иу.<
% + 

м. \ ч Ч

л ,

С ** 11*Х

д а д а д а

д а , -у<

2.6.2.2. И м п е р ф е к т

Страдательный залог
д а

л л 

1**
Л Л• +•*£\ п\
л л 

- •О“
ї д а

' д а  

■ д а

д а

д а

д а д а
•  л

. - ,у.<

Во всех формах подставка для хамзы алиф выбирается 
в соответствии с ПСГ:

Действительный залог

'Л
Щ Й рЙ У*

* Й

ай
ік
ї й

Страдательны!і залог

у* уа
ай
ай рій ай
*Й
ай рій 1Й
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2.6.2.3. И м п е р а т и в

После отбрасывания префикса от форм II лица в
соответствии с ППН остав
шаяся часть слова будет 
начинаться с сукуна.

Например:

Следовательно, в соот
ветствии с ППН необходимо 
присоединить начальную 

хамзу с кясрой, т. к. типовой гласной для данного глагола 
является “а”.

2.6.2.4. П р и ч а с т и е

В д/з подставка для хамзы ^  выбирается в соот
ветствии с ПСГ, исходя из того, что буква 
перед хамзой (алиф) является неогласован- 
ной, т. е. при сравнении равнозначна 

букве, имеющей сукун (ПГ, 1.5.1).

В с/з подставкой в соответствии с ПСГ должна быть ^
* * •

(<-03---- -̂«), однако наличие двух J  подряд
противоречит нормам арабского языка и 
устраняется в зависимости от характера 
предшествующей буквы.

Я Лё

В примере (<-_1р£л) эта буква имеет соединение слева 

и поэтому хамза пишется на ^  (ХГ, 2.3.3.2.2).
* Л

В другом примере —*> причастие от глагола р J
“жалеть, любить”) буква, предшествующая хамзе, не имеет , 
соединения слева, и хамза пишется без подставки 
(ХГ, 2.3.3.2.1).

С/з:

(<•>>*)

Д/з: 1_и1£

ір!кі
ї й

и к і

Отрицательные >ормы

Р Й *
V

’<_Й V
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2.6.3. І порода, глагол типа

<Ху<ь (у) “быть слабым”

2.6.3.1. П е р ф е к т

> •л

ил
Г&У*

л»л
ил

ф »л 

*>

•л • Ф*

Во всех формах 
подставкой для хамзы 
будет J  в соответ
ствии с ППН.

2.6.З.2. И м п е р ф е к т
л л
< - ) > л

* ’ *

-  лл

• л ф

^  1

«  ЛЛ
р & а *

с ! > - в З

Во всех формах 
подставкой для хамзы 
будет у  в соответ
ствии с ППН.

2.6.З.З. И м п е р а т и в

1 ^ > ь 1

•  л л

Отрицательные (>ормы
•  Л
С І З І І а З  V

После отбрасывания 
префикса от форм II лица в 
соответствии с ППН остав
шаяся часть слова будет 
начинаться с сукуна.

Например:
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Следовательно, в соответствии с ППН необходимо 
присоединить начальную хамзу, которую огласовать 
даммой, т. к. типовая гласная для этого глагола “у”.

2.6.З.4. П р и ч а с т и е
Глагол не имеет причастия д/з, образованного по 

* *
традиционной формуле ^ І і (П Г , 1.13). От данного глагола
образовано прилагательное со значением причастия д/з по 

* - *
формуле (_) -лМ —> сЗ / '*■>» “слабый”. От других глаголов
данного типа возможно образование аналогичных прилага
тельных по другим формулам. Причастий с/з, образованных

по традиционной формуле <_Ь от данного глагола не 
обнаружено.

2.6.4. II порода, глагол о і J “назначать главой”

2.6.4.1. П е р ф е к т

Действительны! і залог Страдательный залог

\jdTj гС -А іо іі  ̂

,  0Л
\ j l u J J

л « і  
#  •  #

г

ГцЯ“*' J
и д іг,

л *л• ф0 0 ^ ЛІJ
л *Л*, и*  #

л *л
1 а *\ і  и *  ̂

.  **
„  •  #

ф • 0
С - Ь о и ^

иі, '  г
о * и

« і
і  ^  *

*>

О О

' ^ 1
**
*

0 * 0

,  ** •  # 4ф ' 0
(. \ t u 1 J

Во всех формах подставка для хамзы (алиф в д /з и ^  -

в с/з) выбирается в соответствии с ПСГ. #'
Таким образом, по внешнему виду один залог оличает- 

ся от другого.__________________________ ______________________ 1
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2.6А.2. И м п е р ф е к т

Действительны!й залог Страдательный залог* л> г  . '  Ь\
О »'Л о Ъ ’

* * * л • * л* ф
* л• л' фО*** у

л л
£ІІіи у

* л* а* фу і у  
* > 

і'У^і у

О У ^ Л
(У*» У

'  І -

к
- *. * *' >

*• »' л
о*** л

л
л

* л
у

*Л а" Л 

* л* а' ф - .  1 , 
(У* л

и ^ л

уіілі у '  1-* у \ у
Во всех формах подставка (</ в д/з и алиф в с/з) 

выбираются в соответствии с ПСГ.
По внешнему виду формы одного залога отличается 

от другого.________________ ______________________

2.6.4.З. И м п е р а т и в

После отбрасывания 
префикса от форм II лица в 
соответствии с 1111Н остав
шаяся часть слова не начина
ется с сукуна.

Например:
^  Л• *

Следовательно, в соответствии с ППН хамза не 
присоединяется, а отбрасывание префикса не влияет на 
оформление коренной хамзы.

2.6.4.4. П р и ч а с т и е

В д/з подставка ^  и в с/з алиф 
выбираются в соответствии с ПСГ, что 
дает возможность отличить причастие 
одного залога от другого.

Д/з: у > у  

С/з: у

** • а
5,іу л іу

Отрицательные формы

> > Ь -У  V

V
11^ V
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2.6А5. М а е д а р

О Ф Л Подставка выбирается в соответствии с ПСГ.

2.6.5. III порода, глагол V “соответствовать”

2.6.5,1. П е р ф е к т
В действительном залоге

Во всех формах подстав
кой в соответствии с ПСГ 
должен быть алиф, т. к. хамза 
имеет фатху, а ей предшеству
ет неогласованная буква 
(алиф), которая при сравнении 
огласовок приравнивается к 
букве с сукуном (ПГ, 1.5.1).

Однако, написание двух 
алифов подряд устраняется 

оформлением хамзы без подставки (ХГ, 2.3.3.1.1 ). 
Например:

-►

В  страдательном залоге

Во всех формах подстав
кой для хамзы в соответствии 
с ПСГ становится ^ , т. к. 
хамза имеет кясру, а ей 
предшествует неогласованная 
буква у  что при сравнении 
огласовок равнозначно букве * 
с сукуном (ПГ, 1.5.1).

1О Д
Л л

I А • -• а 1
л л*.ф* а 1

іЛ ^У
1

• Л

л * * \

і и ? Г *
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По внешнему виду глагольные формы одного залога 
можно отличить от другого не только по характеру 
подставки, но и прежде всего, как и в правильных глаголах, 
по характеру долготы после первой коренной.

2.6.52. И м п е р ф е к т

В действительном залоге

Во всех формах подстав
ка выбирается в сооветствии 
с ПСГ, т. к. хамза имеет кясру, 
а буква перед ней (алиф) 
считается неогласованной, что 
приравнивается к букве с 
сукуном (ПГ, 1.5.1).

В страдательном залоге

Во всех формах подстав
кой для хамзы в соответствии с 
ПСГ должен быть алиф, т. к. 
хамза имеет фатху, а буква пе
ред ней (алиф долготы) счита
ется неогласованной, что при
равнивается к букве с сукуном 
(ПГ, 1.5.1).

Например:

Однако, наличие двух алифов устраняется оформлени
ем хамзы без подставки (ХГ, 2.3.3.1.1).

Таким образом, по характеру оформления хамзы 
формы одного залога можно отличить от другого.

* + 0 

г *

г *
* , 0 

Г *

- 0 
е *

Ъ

£
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2.6.5.З. И м п е р а т и в

Ф

Отрицательные >ормы

'С у& Ь 'І

После отбрасывания 
префикса от форм II лица в 
соответствии с ППН остав
шаяся часть слова не начи
нается с сукуна, например:

Следовательно, хамза 
не присоединяется.

2.6.5.4. П р и ч а с т и е

В д/з подставка ^  выбирается в со
ответствии с ПСГ, т. к. хамза имеет кясру, 
а буква перед ней (алиф) считается неогла
сованной, т. е. равнозначна букве с 

сукуном (ПГ, 1.5.1).
В с/з подставкой для хамзы в соответствии с ПСГ 

должен быть алиф, т. к. хамза имеет фатху, а буква перед 
ней (алиф долготы) считается неогласованной, что равно
значно букве с сукуном (ПГ, 1.5.1).

Наличие двух алифов устраняется оформлением хамзы 
без подставки (ХГ, 2.3.3.1.1).

2.6.5.5. М ае  д а р
При образовании масдара по формуле

10 - -
А____ \с.\лл  подставкой в соответствии с ПСГ
должен быть алиф, т. к. хамза имеет фатху, а 

перед ней -  неогласованная буква (алиф), которая при срав
нении огласовок равнозначна букве с сукуном (ПГ, 1.5.1). 
Наличие двух алифов устраняется оформлением хамзы без 
подставки (ХГ, 2.3.3.1.1). „

При образовании масдара по формуле подставка 
^  выбирается в соответствии с ПСГ.

Д/з: ^

С/з:
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2.6 .6 . IV  п о р о д а , г л а г о л  “ в ы з ы в а т ь  с к у к у ”

2.6.6.1. П е р ф е к т

Во всех формах подставка для коренной хамзы (алиф 
в д/з и -  в с/з) выбирается в соответствии с ПСГ. При 
этом глагольные формы одного залога по внешнему виду 
будут отличаться от другого:

Действительный залог

\xJLt

р Ы

р ' і  і Л
\ «.зЛ ілі

'с ± 1

clb.Lt

і і± Л Ш

'сукД i i .L t 'clb.Lt

Страдательный залог
(ы! {ІАІиІІ

{ИІ

( ІСиьіі
с ^ І

с  іУГ> пі

'у&і
и^Л

&&Л

'{її 
С иьЛ

2.6.6.2. И м п е р ф е к т

Действительны! залог Страдательный залог
А

* . . . .  {
; у

-  а  
• ■ * * • «»

А

А
* 0* ф • *

і
• #• # 

О А \ к Л \

^ и . и м * І А
#• #

' .  < < •  < 

с и л ] ‘ Ч (^]1  » . * » л і
А , ш  А

&
^ ) 1  А \  і  іИ

А
*  А* Ф
л  Ь  і І о Л і л )

Во всех формах подставка ( ^  в д/з и алиф -  в с/з) 
выбирается в соответствии с ПСГ, и глагольные формы одного 
залога по внешнему виду отличаются от другого.___________
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2.6.6.З. И м п е р а т и в

і
і^&Л

;&Л
.. і

Отрицательные >ормы
і•в* - М

В IV породе в соот
ветствии с IIIШ префикс 
заменяется на хамзу с 
фатхой. Например:

• »•  ̂ • #• (1̂и>1 —> 1̂*4).

Оформление коренной 
хамзы при этом сохранится.

2.6.6.4. П р и ч а с т и е
В д/з подставка для хамзы ^  выбирается 

в соответствии с ПСГ.
В с/з подставка в соответствии с ПСГ 

алиф, и один залог отличается от другого.

Д/з:

С/з:

2.6.6.5. М ае  д а р
Подставкой для коренной хамзы в 

соответствии с ПСГ должен быть алиф, однако 
после него следует долгота [а ], оформляемая тоже алифом

(Д\1||). Два алифа заменяются на мадду (ХГ, 2.3.3.1.2).

2.6.7. V порода, глагол о™ у  “возглавлять”

2.6.7.1. П е р ф е к т

Страдательный залог
.. #  і І  #  і

И •  «•
і  и . 1  І

і  #  ^ • ^

#  ^  #

А 9 А У А* +
\ лилї̂ л

-  *  А
^  * *■* «*і \ч\

9 АФ •  ^
£

9 А і > А* + 9 А 9 А' »9 „

іУ* У
9 А

•  <■* И
, * А

\<.лу.
•  9 АФ "  і*
1

Действительны! залог

С-Дмі) VI

Ь̂ьИІ 

«.:• {-; 1 с і І  ̂
СЛиїї І̂

{-; 
О“*' >

'У 'У

і -». ..і ̂ '
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Во всех формах подставка (алиф в д /з и ^  -  в с\з) 
выбирается в соответствии с ПСГ, и глагольные формы 
одного залога отличаются по внешнему виду от другого.

2.6.12. И м п е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог

с>» o-l JJ1 (jiii jj j S
d

S
d

'. >\-~  JJJ
•Г \' ~jUiil JAJ

(J<ll JJJ

'. î' ~Usb-» jj j

j j j -її jj j

- .  f. 'Л
j- l l  JJJ

jLuil jj j
o*»’

'.(jjO j i i
'. - f-(jjwi jj j û>d. J h '  î ' - '<J" ' JJJ . r  f-jUul jéu

f- •Г \  ффĵLuil j j j '  î '~(ja) JJJ j j j jVjUil J=U
• t, 
(Jj| jjj

Во всех формах подставка для хамзы алиф выбирается
в соответствии с ПСГ.

2.6,7.3. И м п е р а т и в

При образовании 
императива от форм II 
лица в соответствии с 
ППН после отбрасывания 
префикса оставшаяся часть 
слова не начинается с 
сукуна, например:

Следовательно, начальная хамза не употребляется. 
Подставка при этом не изменится.

2.6.7А П р и ч а с т и е

В д/з подставка для хамзы ^  
выбирается в соответствии с ПСГ.

Д/з:

С/з:

IjJOlÎjJ
d j

(j-ljj

V :

Отрицательные ()ормы
1 JJülÎ JJJ V

j j j  v
d >  v

• î ::—  
(jal JJJ V

v
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В с/з подставкой для хамзы в соответствии с ПСГ 
становится алиф, и появляется возможность отличить 
причастие одного залога от другого.

2.6.7.5. М ае  д а р

Подставка J  для хамзы выбирается в соот
ветствии с ПСГ.

2.6.8. VI порода, глагол “быть оптимистом”

2.6.8.1. П е р ф е к т
В действительном залоге

При образовании VI породы от корня перед хамзой
появляется долгота [а ], оформ
ленная алифом. В соответствии с 
ПСГ, подставкой для хамзы дол

жен быть алиф (сд1£), т. к. хамза
имеет фатху, а ей предшествует 
неогласованная буква (алиф долго
ты), которая при сравнении огла
совок равнозначна букве с суку- 
ном (ПГ, 1.5.1).

Наличие двух алифов устраняется оформлением хамзы 
без подставки (ХГ, 2.3.3.1.1).

В  страдательном залоге

Во всех формах подстав
кой для хамзы в соответствии с 
ПСГ становится т. к. хамза 
имеет кясру, а буква перед ней 
(д  долготы) считается неогла- 
сованной, т. е. приравнивается »' 
к букве с сукуном (ПГ, 1.5.1).

U l j j i j

1 • I l  

d j l j j S J

Je I I  

I# I I
U  I I

d l j j i j

-  • I I
L ** Л* jO *

• I l
t ** \V\ j0*\

1 II

V > S J S

&

-  I l  

- ,  I l

I j Ü  j j j

» « I l
l ** Л*

I 0- -,
dllplsj

•f&ûs llx -,
d u i ü

- -, 
CjVUj 

• - -, 
CjUUj

jU Û j

b û i ï

d i ï c d  lîî
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Глагольные формы с/з можно отличить от соответ
ствующих форм д/з не только по характеру оформления 
хамзы, но и по характеру долготы после первой коренной 
буквы, как и в правильных глаголах.

2.6.8.2. И м п е р ф е к т

Хамза остается без подставки по тем же причинам, что 
и в формах д/з перфекта:

Действительный залог
а -  *++

сЗеШі

О А ІіВ

цЗ*Ьїи
а ,

2.6.8.З. И м п е р а т и в

Страдательный залог
а * ++Л

с З с І І І І УиЗ
-  а-

,*Л
-  -

(укьХхІї

а * +*л 

-  *+%

-  ^

І І 2

1 -

сЗ Д і ї і

При образовании им
ператива от форм II лица в 
соответствии с ППН после 
отбрасывания префикса 
оставшаяся часть слова не 
начинается с сукуна:

Следовательно, на
чальная хамза не употребляется. Оформление хамзы (без 
подставки) при этом не изменится.

і_£иа
Ьииа

• у .*.* 
№

Отрицательные <юрмы

2.6.8.4. П р и ч а с т и е

В д/з подставка для хамзы ^  
выбирается в соответствии с ПСГ, исходя 
из того, что хамза имеет кясру, а ей

Д/з: ^  

С/з:
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предшествует неогласованная буква (алиф долготы), 
которая при сравнении огласовок приравнивается к букве с 
сукуном (ПГ, 1.5.1).

В с/з в соответствии с ПСГ подставкой для хамзы дол
жен быть алиф, т. к. хамза имеет фатху, а ей предшествует 
неогласованная буква (алиф долготы), которая при сравне
нии огласовок равнозначна букве с сукуном (ПГ, 1.5.1):

Уивх
Наличие двух алифов в данном случае устраняется 

оформлением хамзы без подставки (ХГ, 2.3.3.1.1):

—> 1̂ *\£ьл.

2.6.8.5. М ае  д а р
Подставка J  для хамзы выбирается в соот

ветствии с ПСГ с учетом того, что хамза имеет дам- 
му, а перед ней неогласованная буква (алиф долго

ты), которая приравнивается к букве с сукуном (ПГ, 1.5.1).

2.6.9. VIII порода, глагол “грустить”
2.6.9.1. П е р ф е к т

Действительны!і залог Страдательный залог

ІІ& І с & а
 ̂ >• > 

1£ї£»
а а« а

і'шАІ

1
Щ

Л к \

Л  Л ь  Л  

а а *  а

а  а .  а

Гд-Гп-̂ '

а *  а 

л» а

и & і

'Л к \
а»  а

1 ^ 1
а *  а

а *  а

ІЖ І
-  а *  а

а *  а 

•  а *  а

Во всех формах подставка (алиф в д/з и ^  в с/з) 
выбирается в соответствии с ПСГ. Глагольные формы 
одного залога отличаются по внешнему виду от другого.
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2.6.9.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог

1як\
Я <*• Я

с.. №
-

(- \ п\ <
х я

с й Е в

' ,г,с, 
• ••

о* -
а й

Во всех формах подставка ( ^  в д/з и алиф в с/з) 
выбираются в соответствии с ПСГ.

Глагольные формы одного залога отличаются по 
внешнему виду от другого.________________________

При образовании импе
ратива от форм II лица в со
ответствии с ППН после от
брасывания префикса остав
шаяся часть слова начинает
ся с сукуна. Например:

Следовательно, необ
ходимо присоединить начальную хамзу с кясрой, т. к. 
типовой гласной в VIII породе является “и”.

2.6.9.4. П р и ч а с т и е

В д/з подставка для хамзы ^  выбирается 
в соответствии с ПСГ.

В с/з в соответствии с ПСГ подставкой 
для хамзы становится алиф, и появляется 

возможность отличить причастие одного залога от другого.

Д/з: I

С/з: У & а

2.6.9.З. И м п е р а т и в

1

д а
Отрицательные )ормы

1 V 

V
г.г.с, ^

1 V

204

2.6.9.5. М а е  д а р
Подставка для хамзы ^  выбирается в соответ

ствии с ПСГ.

Ч Л
2.6.10. X порода, глагол “сплачиваться”

2.6.10.1. П е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог

\ Ь>*Лии1
Я # я  Я

с й ^ .Л

-(к & ы
я  * я  я• и* 1Ы\iAjml 
я «я я*.^  я »-• 1

я  « я  я > й & Л

*-й&Л

1
• я  я • я  я

У.К..1
•  Я я •  # я  я

Во всех формах подставка для коренной хамзы (алиф в 
д/з и -  в с/з) выбирается в соответствии с ПСГ.

Глагольные формы одного залога отличаются по 
внешнему виду от другого._____________________________

2.6.10.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог
> «V* .

-. * »V» -

д̂*|У\ыГ|

У.К.-Л
-

Уд) 4 1 Гит

. * «И "

!ий

д. Щцд

*<• О* »V* -.Ии.и

Страдательный залог

!
1

*
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В д/з во всех формах подставка для хамзы ^  
выбирается в соответствии с ПСГ.

В с/з подставкой для хамзы в соответствии с ПСГ 
становится алиф, и появляется возможность по внешнему 
виду глагольных форм отличить один залог от другого:

При образовании
императива от форм II 
лица в соответствии с 
ППН после отбрасывания 
префикса оставшаяся 
часть слова начинается с 
сукуна. Например:

< ? Ч 4
Следовательно, необходимо присоединить начальную 

хамзу с кясрой, т. к. типовая гласная -  “и”.

2.6.10.3. И м п е р а т и в

^  УК. „1

Отрицательные >ормы
1 V 

к, 'у
1 У.К. .л V

2.6.10.4. П р и ч а с т и е

В д/з подставка для хамзы ^  
выбирается в соответствии с ПСГ.

В с/з подставкой в соответствии с 
ПСГ становится алиф, и появляется 

возможность отличить по характеру подставки причастие 
одного залога от другого.

2.6.10.5. М а е  д а р

Подставкой для хамзы в соответствии с 
ПСГ должен быть алиф, однако после этого 
алифа в соответствии с формулой масдара

следует долгота [я ], оформляемая также алифом

Наличие двух алифов устраняется одним с маддой 
(ХГ, 2.3.3.1.2).

Д/з:

С/з:
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2.6.11.1. П е р ф е к т :

В действительном залоге

► В глаголах I породы модели подставка J .

► В глаголах I породы модели сЫ  подставка
► Во всех производных породах и глаголах I породы 

модели с)*а подставкой всегда является алиф, кроме III и 
VI, в которых хамза пишется без подставки.

В страдательном залоге

Во всех глаголах I -  X пород подставка всегда 
Таким образом, во всех производных породах, а также 

в глаголах I породы модели с)— формы д/з можно по 
внешнему виду отличить от соответствующих форм с/з.

2.6.11.2. И м п е р ф е к т :

В действительном залоге

Хамза пишется на следующих подставках:
► алиф в глаголах V породы, а также в глаголах I по-

л  » ■» л • *  *

роды типа -  и -  ;

► в глаголах И, III, IV, VIII и X пород;
Л •  »  »

► J  в глаголах I породы типа — сЗ**;
► без подставки в глаголах VI породы. ,<

2.6.11. Выводы по глаголам срединной хамзы
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В  страдательном залоге

Во всех породах подставкой будет алиф кроме III и 
VI, в которых хамза пишется без подставки.

Таким образом, формы д/з можно отличить от 
соответствующих форм с/з во II, III, IV, VIII и X пород.

2.6.11.3. И м п е р а т и в

Формы императива глаголов срединной хамзы обра
зуются по общим правилам, и хамза оформляется также как 
и в соответствующих формах имперфекта.

Исключением является глагол (а) “спрашивать” в
котором из-за частого употребления может произойти 
выпадение коренной хамзы. В современном арабском языке 
употребляются обе формы:

2.6.11.4. П р и ч а с т и е

Во всех производных породах по внешнему виду 
можно отличить причастие одного залога от другого: в д/з 
с?, в с/з -  алиф (в III и VI породах без подставки).

В причастиях с/з I породы хамза в соответствии с 
особенностями ее правописания пишется на <_£ если буква 
перед ней имеет соединение слева, или без подставки если 
эта буква не имеет соединения слева.
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2.7. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 
КОНЕЧНОЙ ХАМЗЫ

От корней конечной хамзы образуются глаголы I 
породы любой модели и всех производных пород кроме IX. 
В общем объеме ХГ глаголы конечной хамзы составляют 
около 40%. При этом среди них больше всего глаголов I 
породы. Часто образуются глаголы II, IV и V пород. Редко 
встречаются глаголы III, VI и VII пород.

В зависимости от огласовки средней коренной и в 
соответствии с основными правилами правописания хамзы 
глаголы конечной хамзы в исходной форме будут иметь 
следующий вид:

Модель
глагола 'еЙ 1 Й е й

Примеры
“начинать”

\sjri
“быть

невиновным”

- * *

“быть
плохим”

Как видно из приведенных выше примеров, подставка 
для хамзы в конце слова определяется предшествующей ог
ласовкой (ХГ, 2.3.1.3а), которая является типовой гласной. 

Следовательно, по внешнему виду можно определить

модель глагола (<_5——*А <_!**, с5*в), что невозможно сделать в 
правильных глаголах.

Глаголы моделей и в имперфекте имеют, 

как правило, типовую гласную “а”. Например:

Ъс (а) “обращать внимание”;

^аа>(а) “ошибаться”.
Наличие в имперфекте других типовых гласных , 

следует считать исключением. Например:

&  (у) “кормить” [51 — ,6].
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В глаголах модели <_}*4, как и в правильных глаголах
этой модели, типовая гласная имперфекта всегда “у”.

Например:

(у) “быть смелым”.
Таким образом, в глаголах конечной хамзы первой 

породы можно выделить следующие типы:

О  -  е й ,  ©  <_)Ц -  

©  .

Знание этих особенностей освобождает от необходи
мости запоминать типовые гласные.

В конце слова хамза менее устойчива, чем в середине 
или начале, и поэтому в глаголах I, II, V и X пород может 
произойти ослабление хамзы, которая превращается в 
слабую В результате имеются пары глаголов, один из 
которых хамзованный, а другой -  недостаточный,с одинако
вым значением.

Например:

Порода Хамзованный Недостаточный Значение

I
& >

“быть низким”

& “гасить, тушить”

II
& “согревать”

Ць
Л' “мобилизовать”

а д .
<* -

* '  * “читать по скла-
V * ^ дам (буквам)”

“ухудшаться”

X
й з д “греться”

\ jtL i “исследовать”
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При спряжении недостаточных глаголов происходят 
превращения слабых звукосочетаний, которые в данной 
книге не рассматриваются.

При спряжении в дальнейшем глаголов конечной 
хамзы по каждому типу рассматриваются два глагола: один 
в качестве основного во всех формах, а второй в качестве 
дополнительного только в тех формах, которые по оформле
нию хамзы отличаются от основного. Эти отличия продик
тованы характером буквы, предшествующей хамзе (имеет 
она соединение слева или нет).

2.7.1.1 порода, глагол типа « -  &  

' ^ “читать", (1^ “искать убежище”)

2.7.1.1. П е р ф е к т
В  действительном залоге

^  Подставка 
алиф выбирается в 
соответствии с ПСГ.

(2)
Подставка 

алиф выбирается на 
основании предыду
щей огласовки
(ХГ, 2.3.1.3а).

^  Подставка 
алиф выбирается на 

основании ПСГ, а два алифа сохраняется, т. к. второй алиф 
является слитным местоимением (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

% +
( I о д н а к о  наличие двух букв ^ подряд устраняется

I

II
м

ж

III
м

Щ 1

ж м л г !
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написанием хамзы без подставки, т. к. в данном примере 
буква перед ней не имеет соединения слева (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Если буква перед хамзой имеет соединение слева, 
то хамза пишется на іф (ХГ, 2.3.3.2.2).

В страдательном залоге
В форме^ подставка выби

рается на основании предшествую
щей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

Во всех остальных формах та 
же подставка в соответствии с ПСГ. 
Таким образом, по внешнему виду 
можно отличить все формы одного 
залога от другого, кроме форм 
множественного числа мужского 
рода III лица при наличии буквы, 

имеющей соединение слева.

2.7.1.2. И м п е р ф е к т
В  действительном залоге

^Подставка алиф выбирается на основании пред-

^  Подставка 
ф  выбирается на 
основании ПСГ.

^  Подставка 
алиф выбирается в 
соответствии с 
ПСГ, а второй 
алиф, следующий 
после подставки, 
сохраняется, т. к. 
является слитным 
м е стой м е н ие  м

двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

шествующей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

I «» 1 -і

II
м

(4)о і і

Г о А Ь ]
(3)

< » І І

ж " У * « І * І

III
м

(4,о і і

Р и І Й ]

® с Л л " Ц і

ж <3,І І < » І І

-Ь Л Л ь л

л% Л

' р /
Ль Л

Ль Л

Ул'і\у>

-  •  л

ь Л 
и  * 2

• л
'СУ/

V « V
ь , л
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В соответствии с ПСГ подставкой для хамзы
+  Л •

должна быть буква J  (например, о*Х Л ), однако после нее
следует еще одна буква J  для обозначения долготы. 
Наличие двух одинаковых букв подряд, нежелательное для 
арабского языка, устраняется оформлением хамзы без 
подставки, т. к. в данном примере буква перед хамзой не 
имее^оединения слева (ХГ, 2.3.3.2.1).

, Если буква перед хамзой имеет соединение слева, 
то хамза пишется на ^  с учетом принципа удобства 
написания (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Подставка алиф выбирается в соответствии с ПСГ.

(4)

В  страдательном залоге

і <»ІІ <»іі

и
м

Р ІІ
Роій <3У І

«»1-і

ж <‘У І (2і і

ш
м

(3,і і («Ні

ж « у * <3> р і І І «»1-і
В с/з произошла замена огласовки префикса (фатхи на 

дамму), что не влияет на оформление хамзы.
Характеристика, данная выше для глагольных форм 

д/з, полностью соответствует формам с/з.

2.7,1.3. И м п е р а т и в  »'

При образовании императива от форм II лица в соот
ветствии с ПИН после отбрасывания префикса оставшаяся
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часть слова начинает
ся с сукуна:

У Й
С ледовательно, 

необходимо присоеди
нить начальную хамзу, 
огласованную кясрой. 

Правописание коренной хамзы при этом не изменится.

2.7.1.4. У с и л е н н ы е ф о р м ы :

2.7.1.4.1. Имперфект в д/з

[ Й  ]  І Й

у - >
і!->

й
Отрицательные формы

^  V
У Л ч

й 1*

Присоединение ’’тяжелого” нуна

I
( , , Й - (!)*. ( ' ';{

II

м
(4)Й

[ <!> Й ]
(3)*.,{-

О )* .!' ъ

ж « Й * (2)«..-

III

м
<4 ,Й

Г Й ]

(3)’. ;г
" Й

*  « й * (3 )'.
( , , Й

ния -  на основании ПСГ. 
Например:

В формах 
присоединение ’’тя
желого” нуна не 
влияет на оформ
ление хамзы. Раз
ница лишь в том, 
что до усиления 
подставка алиф 
выбиралась на ос
новании предыду
щей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а), а 

после присоедине-

*.(' •-

(2)
В форме подставка ^  выбирается на основании 

ПСГ, как и до присоединения “тяжелого” нуна:
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" .  * "  £«* #*’ « V-> I » 1-

В формах^ присоединение “тяжелого” нуна не приве
дет к изменению подставки:

->

В формах^ и(5) присоединение “тяжелого” нуна 
приводит к изменению в оформлении хамзы, что связано с 
пропаданием долготы в усиленных формах. До усиления 
была необходимость избавиться от написания двух букв 
подряд, что осуществлялось в зависимости от характера 
предшествующей буквы: если эта буква не имела соеди
нения слева, то хамза писалась без подставки, а если она 
имела соединение слева, то хамза писалась на цр. После 
пропадания долготы в слове остается одна буква J  (подстав
ка), которая выбирается на основании ПСГ и на которую 
уже не будет влиять характер предшествующей буквы 
(имеет она соединение слева или нет):

* » • » * • - Л * * Л ф

-> ->

В формах^ присоединение “тяжелого” нуна не 
отразится на оформлении хамзы, например:

(З У ч  ->

Присоединение ”легко го ” нуна

Присоединение “легкого” нуна приводит к таким же 
изменениям в глагольных формах, как и присоединение 
“тяжелого” нуна, описанное выше. Кроме этого, следует 
учесть, что “легкий” нун не присоединяется к формам 
двойственного числа и формам множественного числа
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женского рода, которые в 
приведенной здесь таб
лице отсутствуют.

Таким образом, 
оформление хамзы в
-к О) (2) формах и не изме-

, (3) (6)нится, формы и
отсутствуют, а в фор-

(4) (5)мах и , также, как и 
при присоединении “тя
желого” нуна, сохранит
ся один вариант с напи

санием хамзы на J  в соответствии с ПСГ.

I (1)\{- V.

II
м

<4йй
Г'оЙ] _

"»'оЙ

ж - (2ЙЙ

III
м

<4)оЙ
Гой]

«У*

ж - - '"'оЙ

2.7.1.4.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном
‘Л - ’А
и ' ^ О Й
«Я ш Л

оУой

ЙЙ
* { "  
и М

ЬЙ
• Л

ОЙ*
в  Л  Ф

и А Л УЙ ’Л'*"
и*

‘ .'•Г -
О Й З л

С “л е г к и м ”  Н1/ном

ой о Й
• л »л
о $ Л

- Уй
л Л

* ,  л' •>
• л ф

. «'

—

• * •Зл
Зл

В с/з в соответствии с правилами образования 
происходят следующие изменения:

-  огласовка префикса меняется на дамму, однако это 
не влияет на оформление конечной хамзы;

-  огласовка средней коренной меняется всегда на 
фатху, однако в данном глаголе типовой гласной импер
фекта уже является фатха, которая в этом случае сохранит
ся, а следовательно сохранится и оформление хамзы.
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Таким образом, в усиленных формах с/з оформление 
хамзы сохранится таким же как и в д/з.

2.7.1.4.3. Императив

В формах^ до усиления имелось два варианта 
оформления хамзы в зависимости от характера предшеству
ющей буквы. После усиления в связи с пропаданием долго
ты хамза всегда пишется на J  в соответствии с ПСГ, и ха
рактер предшествующей буквы не оказывает влияние на ее 
оформление. В остальных формах хамза оформляется так
же, как и в соответствующих усиленных формах 
имперфекта.

С  “тяжелым ” н у ном

“> Гой] ой
Йй УЙ

*» • ой
ьй

Отрицательные формы

(,) ГоЙ]оЙ V 
с$Л V У >7 Уо̂

С  “легким” нуном

« Гой ] 'ой
-

оЙ
ой

Отрицательные формы

(1) Гой] оЙ V
-

оЙн
ой^
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2.7.1.5. П р и ч а с т и е

Д/з: и Я а я Я

С/з:

В д/з подставка для хамзы ^  
выбирается на основании предшеству
ющей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з хамза пишется без подстав--------— иидъшо
ки, т. к. следует после неогласованной буквы (ХГ, 2.3.1.36).

2.7.2.1 порода, глагол типа 
* * *

1*Л “быть невиновным”, “ошибаться”)

2.7.2.1. П е р ф е к т

Действительный залог
& ^

в 1
ф  а "е -у ^

В*• *»« " 
*•

С р Л

#•
» 9•»В ” 

•
ф  а "

<-*Л

'А н ^ л ‘V

ОСИ
• ^

ф  а "С-У^

Страдательны] залог
в •
С у̂

и• *а *
г*л

<Л>Л
1 х

•Фа *у ^
9Фа в
л

в
'лл

а• *
* л

& з

‘V
9 *■ 

ф а В
л----- д__I___ £___I___ £__ 1-1___Г__I___ ~~ I

Подставка выбирается во всех формах в Т /|\ 
соответствии с ПСГ. В формах та же самая
подставка выбирается на основании предшеству- 
ющей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).__________________

2.12.2. И м п е р ф е к т

В  действительном залоге

^  Подставка алиф выбирается на основании пред
шествующей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

'  ' Подставка ^  выбирается на основании ПСГ.
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^  Подставка алиф выбирается в соответствии с ПСГ, а 
второй алиф сохраняется, т. к. является слитным местоиме
нием двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой для хамзы 

* »
должна быть буква J  (например, оз$л*  )> однако после нее
следует еще одна буква J  для обозначения долготы. Нали
чие двух одинаковых букв подряд устраняется оформле
нием хамзы без подставки, т. к. в данном примере буква 
перед хамзой не имеет соединения слева (ХГ, 2.3.3.2.1).

* ’ Если буква перед хамзой имеет соединение слева, 
то хамза пишется на ^  с учетом принципа удобства 
написания (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Подставка алиф выбирается в соответствии с ПСГ.

I

II
м

[(5№ ]
( 3 ) . • :  

о"л>

ж (6). г 
О'л* <2)ь & £

III
М

Г о ^ ]

и « А й < Ч а

ж " У а

В страдательном залоге

В с/з происходит лишь замена огласовки префикса 
(фатхи на дамму), что не влияет на оформление коренной 
хамзы. Все пояснения, данные для глагольных форм д/з, ' 
справедливы также и для с/з.
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I (1)У < % (

II

м

[,5№ ] « Л *
ж

(б)\ г
« Ь »

I I I

м
(3,р ^

ж « У а т Л л < 4 #

2.123. И м п е р а т и в

При образовании 
императива от форм II 
лица в соответствии с 
ППН после отбрасы
вания префикса остав
шаяся часть слова 
начинается с сукуна:

^  (-4
Следовательно, необходимо присоединить начальную 

хамзу, отпасованную кясрой, т. к. типовой гласной импер
фекта для данного глагола является “а”. Правописание 
коренной хамзы при этом не изменится.

2.7.2А У с и л е н н ы е  Фо р м ы:

2.7.2.4.1. Имперфект в д/з

Характер изменений, происходящих в глагольных 
формах при присоединении “тяжелого” или “легкого” нуна 
подробно описан в п. ( ХГ, 2.7.1.4), и заключается в том, что 
в формах*1) присоединение “тяжелого” нуна не повлияло на 
оформление хамзы, а в формах*2) подставка выбранная на

[|̂ 1]

й Ь \ 4 * .
Отрицательные формы

д л  ?
V

V
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основании ПСГ, сохранится независимо от характера пред
шествующей буквы.

С “легким” нуном

т 3 л

« Ч л

-

- “ У *
- - т 3 л

С “тяжелым” нуном

(,0 > т ‘З Л

,2)'о У ^

т 'с 0 л
( 1 К •:

(2)‘. ' - 
иЧза

(1)*.,'.Г -
« у *

(!)*.{' •' О'ЗИ
(1)*{'

а л *

2.7.2.4.2. Имперфект в с/з

В с/з огласовка средней коренной, которая влияет на 
выбор подставки сохранится, а замена огласовки префикса 
(фатхи на дамму) не приводит к изменениям в оформлении 
хамзы:

С “легким” нуном

а л * йЫ
•  л л
о Ч л * З л

-
л», #' ^ 

а л *
• >, / •* 
д Ч л *

- З л

- - З 'л *

С “тяжелым” нуном
* 1- 
й'Л* а л ]
* Л  *
иЧл*

' М

'. .г
* % * . г •-

$ Г ̂

* л
- • л

ЬЧл*. 
*, 1*1' •<

' А а

Ай
и 1-*!
'л-
и '-» 1

2.7.2.4.З. Императив

При образовании усиленных форм императива измене- ,< 
ние в оформлении хамзы произойдет только в формах^. 
Подробно эти преобразования описаны в п. (ХГ, 2.7.1.4).
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С “легким” нуном

-
У » .

цен]

С “тяжелым” нуном

'с $ Э
*. •' *1
ОрН]

Отрицательные формы Отрицательные формы

* 1 -

’ср\^ V
V *. »' •» V)<У  * -

2.7.2.5. П р и ч а с т и е
В д/з подставка ^  выбирается 

на основании предшествующей огла
совки, т. к. хамза следует после крат
кой гласной (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з конечная хамза пишется без подставки, т. к. сле
дует после неогласованной буквы (ХГ, 2.3.1.36).

Д/з: Ь Я ,
*  *  Л »

С/з:

2.7.3.1 порода, глагол типа ьЗяЛу - <3**
Л "  #

“медлить”, ( “быть смелым”)

2.7.3.1. П е р ф е к т .

^  Подставка J  
выбирается в соот
ветствии с ПСГ.

(2)
В форме та 

же самая подставка 
выбирается на осно
вании предшеству
ющей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

Подставка J  выбирается в соответствии с ПСГ, а 
две буквы J  сохраняются, т. к. в исходном виде этого

I ( 1) 1̂ ( 1 ) о ^

I I

м

ж

(1 ) ' ^

{1) о ‘з к

I I I

м
( 1 ) №

ж
( , № ( 1) о ^
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глагола хамза оформлялась на J  (3 ^ ) , причем это не зави
сит от характера предшествующей буквы (ХГ, 2.3.3.2.36), 
т. к. определяющим фактором считается внешний вид 
исходной формы глагола. Однако, некоторые арабские 
грамматисты считают этот фактор недостаточным для того, 
чтобы сохранить написание двух одинаковых букв, и 
руководствуются принципом удобства написания. В этом 
случае хамза будет писаться на ^ , т. к. буква передней 
имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2):

лл

I .

Если же эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
оформляется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1):

л л л л л  л

Оба варианта (^3^“А ЬУ-ЯО и (I !_**]>*) исполь
зуются в современном арабском литературном языке.

2.7.З.2. И м п е р ф е к т

I ( 1 ) з й

I I
М

Ж <3 ) и ^

(3 )р ! 3 ^

I I I

м

ж

» а л * (1>*5

( , ) з ^

Подставка J  
выбирается на осно
вании предшеству
ющей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подставка ^  

выбирается на осно
вании ПСГ.

(3)
Подставка ^

выбирается на основании ПСГ.
(4>

Подставка J  выбирается в соответствии с ПСГ, и 
две буквы J  сохраняются, т. к. в исходном виде в этом
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4 4

глаголе хамза была на J  О — Цу) (ХГ, 2.3.3.2.36). Однако,
некоторые арабские грамматисты допускают в данном слу
чае оформление хамзы исходя из характера предшеству
ющей буквы:

-  если эта буква имеет соединение слева, то хамза 

пишется на (ХГ, 2.3.3.2.2).
Например:

-  4 4  «» + 4 4

» й-Дчй-

-  если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
оформляется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1):

-  4  ^  -  4

04*1»^» О *  У Н -

В современном языке используются оба варианта:
-  4 4  / 4  »* 4 4  х 4

(й_53Ц*> и (й_Я^У, й4*1^Н)-

При образова
нии императива от 
форм П лица в 
соответствии с 
ППН после отбра
сывания префикса 
оставшаяся часть 
слова начинается с 
сукуна:

• 4  -

Л И -
Следовательно, 

необходимо присо
единить начальную хамзу, огласованную даммой, т. к.

2.7.З.З. И м п е р а т и в
» < < < < і > >

Ьз!*1 ‘Ьз^'

^  • 4 4

и З ^ '

І:

3^1

Отрицательные формы

^ЗІЙ ^ ‘^ 3 ^  V
V

даУ
И^іЗаІ V]

д а
'іІ&аУ V
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типовой гласной является “у”. Правописание коренной 
хамзы при этом во всех формах сохранится.

2.7.З.4. У с и л е н н ы е  Фо р м ы : 
2.7.З.4.1. Имперфект

С “легким’ нуном
•

-

(2)^ - « І м И
- - (,» 'о к к

С “тяжелым” нуном

« ь & і

<2,’о ^
"Ъ ькн

т 'с Р І* (1)* д а

т ‘а Ы « Ь «

Ч Й М

Характер изменений, происходящих в глагольных 
формах при присоединении “тяжелого” или “легкого” нуна 
подробно описан в п. ( ХГ, 2.7.1.4), и заключается в том, что 
в формах^ присоединение “тяжелого” нуна не повлияло на 
оформление хамзы, а в формах^ подставка >  выбранная на 
основании ПСГ, сохранится независимо от характера пред
шествующей буквы.

2.7.З.4.2. Императив

С “тяжелым” нуном
і  4 4  4

и З ^ '
#  4  4

ОІізЦІ

Ч , % 4

и'З^ч'

6 ^ 4  4

иЗ^>

д а

С “легким” нуном
• 4  4  4

и З ^ 1
-

• ^  4 4

и З ^ 1

0 ^ '
Отрицательные формы

д а  У

ої д а  V

иЗЦу V

д а .  у

Отрицательные формы

д а  У д а  У 
• д а  У
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Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к 
формам императива не приводит к изменению подставки, 
которая во всех случаях будет выбираться в соответствии с 
ПСГ. Изменения в глагольных формах соответствуют тем, 
которые описаны в п. (ХГ, 2.7.1.4).

2.7.3.5. П р и ч а с т и е
Глагол не имеет причастия д/з, образованного по *

традиционной формуле <Jc-lâ(nr, 1.13). От данного глагола 
образовано прилагательное со значением причастия д/з по

формуле J — -> -----Jeu “медленный”, в котором хамза
пишется без подставки (ХГ, 2.3.1.36).

От других глаголов данного типа возможно образова
ние аналогичных прилагательных по другим формулам. 
Причастий с/з, образованных от данного типа глаголов по

традиционной формуле также не обнаружено.

2.7.4. II порода

глагол “прятать”, ( “расчленять”)

2.7.4.1. П е р ф е к т

В действительном залоге

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.
(2)

Подставка алиф выбирается на основании преды
дущей огласовки (ХГ,2.3.1.3а).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ, 
второй алиф для обозначения долготы сохраняется, т. к. он 
является местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).
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^  В соответствии с ПСГ подставкой должна быть j , 
однако наличие долготы [У  ] после нее, оформленное такой

же буквой, не по
зволяет сохранить 
эту подставку. В 
данном примере 
подставкой станет 

т. к. буква перед 
хамзой имеет со
единение слева 
(ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта 
буква не имеет 

соединения слева, то хамза будет писаться без подставки 
(ХГ, 2.3.3.2.1).

В страдательном залоге

Подставка ^  выби
рается на основании преды
дущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В остальных формах та 
же самая подставка выбирается 
в соответствии с ПСГ.

з

\ - л й

л  • л
Ф 3* •

у  n  i a .

*9 Л
• ф 3 *  .
ç .  \ \

Л* »
* . * 3 *  .

л »  л

У л Г т - ь

*  • л
ф  3*  .

V п у ь

• л

»  Л

\ **  * 

• >

^  Л

l i k

( Ц і .

( ї х

• *  л
ф  * *  .

L \ \

I w ’J d

I I

м

ж (1)^
( " d id

W 'J d

I I I

м

[ < V > ]

(’ h id <2>&

ж

2.7.4.2. И м п е р ф е к т

В действительном залоге

^  Подставка ^  выбирается на основании пред
шествующей огласовки (ХГ, 2.3.1 .За).
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Подставка выбирается на основании ПСГ.(2)

( 1 ) ' ' . (,)̂ 1
(гг. : 

( г у .у . : ( 2 г . .. . :

(2)'. У .»

(2К
%Ш ( 1 ) ' '  

Ы Ч
(1)'

В  страдательном залоге

I

I I

м

Г У М ] <3 )Р 1&

ж (бд а
(2к

I I I

м

Г У М )

< » ( &

ж <б >6 1к <3 > р |1к

 ̂  ̂ Подставка алиф выбирается на основании пред
шествующей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подставка ^  выбирается на основании ПСГ.

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ. 
Алиф долготы при этом сохраняется, т. к. он является 
местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J ,  
однако подставкой станет т. к. буква перед хамзой 
имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).
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^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
в этих формах пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

2.7.4.З. И м п е р а т и в

1 •*.I уп^.
•  *

&
Отрицательные формы

1: ,  ~  л

•  < 3

• » * и к  V ^  л

с р к  ^

При образовании импе
ратива от форм И- лица в со
ответствии с ППН после 
отбрасывания префикса остав
шаяся часть слова не начи
нается с сукуна:

* 4 - 4
Следовательно, началь

ная хамза не присоединяется. Происшедшие изменения не 
влияют на оформление хамзы.

2.7.4.4. У с и л е н н ы е  Ф о р м ы  

2.7.4.4.1. Имперфект в д/з

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
*  *  Л + *  Л •.У. {ОЯ^»
л  *  л*.0* .Ф 0 ^ 1

* *  л

^  ЗДк5

* ,  *  Л

^  *  Л 
* . 0 * . ф

-  л
* . 0 *  . ф

л  *  л
• . 0 * .  ф

-

,  *  Л •, 0* • * 
с Я ^

-  л•, 0 *  .  Ф

с Я ^
Л **. 0 *  .  * й 1 ^ к *. У. • л  *•. 0 * .  *

-
• у . •

о ^ к и ^ к
. . 1

- - •. л *  • ф

С-Я*2̂
Во всех формах имперфекта буква, предшествующая 

хамзе огласована кясрой, которая считается самой сильной 
при выборе подставки в соответствии с ПСГ. Поэтому 
дальнейшие преобразования, происходящие при присоеди
нении “тяжелого” или ’’легкого” нуна и описанные в 
п. (ХГ, 2.7.1.4), не приводят к изменению подставок для 
хамзы.
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2.7А4.2. ИмпеоФект в с/з

С “тяжелым” нуном

(1)̂ ‘■да
д а

« д а
« д а
« д а

(4)‘. V . » (3)6 ^ « д а
(5>̂ « д а

С “легким” нуном

«да «да
«д а «да

- «да
«д а - «да

- - «да
В с/з происходит замена огласовки средней коренной 

(кясры на фатху), что приводит к значительным изменениям 
в оформлении хамзы в соответствии с ПСГ следующим 
образом:

-  В формах^ подставка меняется на алиф.

-  В формах^ подставка ^  сохраняется.
(3)

-  В формах подставкой станет алиф, и сохранится 
написание двух алифов, т. к. второй из них -  местоимение 
двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4>
- В  формах подставка меняется на

-  В формах^ подставка меняется на алиф.

2.7.4.4.З. Императив
С “тяжелым” нуном

» - **. ». У . 

*. У .

Отрицательные формы
* * * >

*. *  . - V 
*

* ,  %
* + * %

V

.  .  1
У

*. »»'. - V 0 -4 ^  у

С “легким” нуном
» , * . .

-

Отрицательные формы
*  + >

-

,  + *  
• , * *  9 Ф

с Я ^  *

- -

-  *
•.  я *  . -

*
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Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к 
формам императива не приводит к изменению подставки, 
которая во всех случаях будет выбираться в соответствии с 
ПСГ, как и в формах имперфекта. Изменения в глагольных 
формах соответствуют описанию в п. (ХГ, 2.7.1.4).

2.7.4.5. П р и ч а с т и е

В д/з подставка ^  выбирает
ся на основании предыдущей огла
совки (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з огласовка перед хамзой 
меняется на фатху и подставка (алиф) также выбирается на 
основании п. (ХГ, 2.3.1.3а).

Таким образом, причастие одного залога по внешнему 
виду отличается от другого.

2.7.4.6. М ае  д а р

В традиционной формуле масдара
*  •«-

II породы (<Д»*£) хамза является крайне 

неустойчивой (*<̂ — рЛ), т. к. она оказывается в конце слова

после долготы. Для усиления формы используется #, при
этом долгота перед хамзой пропадает. Таким образом, для 
глаголов конечной хамзы II породы формулой масдара яв-

ляется Подставка для хамзы в этом случае выбирается 
исходя из того, что после нее следует », т. е. на основании 

п. (ХГ, 2.3.3.5.1). Вместе с тем, общая формула также
считается возможной и практически употребляется для 
глаголов конечной хамзы П породы. Поэтому следует *' 
считать, что масдар глаголов конечной хамзы II породы

* - • # • -

. 9 9 Л 9 9 *Д/з: 1^ , 1$ 

С/з: 11)?
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может образовываться по двум формулам: J — и

^  в й! ) [40 -  199],
« « • -

из которых на практике чаще используется .

2.7.5. III порода, глагол ілЛІ "застигать врасплох”, 

Л  "начинать первым”)

2.7.5.1. П е р ф е к т

В  действительном залоге

I » а д

II
м

ж

» а д

» а д

III
м

«>|  , д ц

Г Л ]

а д

ж » а д

(3] Подставка алиф выбирается

О)!Подставка 
алиф выбирается 
на основании 
ПСГ.

(2)
Подставка 

алиф выбирается 
на основании пре
дыдущей огласов
ки (ХГ, 2.3.1.3а).

Следующий после подставки алиф сохраняется, т. к. явля
ется местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой для хамзы 

% *
должна быть д однако после нее следует д

долготы, что не соответствует нормам арабского языка, и
поэтому подставкой станет т. к. буква перед хамзой в
данном примере имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

232

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
будет оформляться без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

В  страдательном залоге

Подставка ^  выби
рается на основании предыду
щей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

Во всех остальных фор
мах подставкой будет ^  в 
соответствии с ПСГ.

2.1.52. И м п е р ф е к т

В  действительном залоге

Подставка ^  вы
бирается на основании 
предшествующей огла
совки (ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подставка ^  вы

бирается на основании 
ПСГ.

,1,и ш

»О Й -Ш

(2,и ^

<2̂

(2>й ^

(2)й ^

® і * й і

(1> и *

л Л  9 Л

С \ \ у  у к

> •  л 
• Ф а 2

* •  Л 

* •  •** а

Л9 л

, 9  Л 

9 Л

> > • >  
• Л

121=».

9  +  Л

С Д а »

В страдательном залоге

Подставка алиф выбирается на основании пред
шествующей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

®  Подставка ^  выбирается на основании ПСГ.
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Подставка алиф выбирается на основании ПСГ. 
Алиф долготы при этом сохраняется, т. к. он является слит
ным местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

г  л
однако

после нее следу
ет J  долготы, и 
подставка изме
нится на (£, т. к. 
буква перед хам- 
зой имеет соеди
нение слева 
(ХГ.2.3.3.2.2).

^  Если эта 
буква не имеет 
соединения сле

ва, то хамза пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

При образовании им
ператива от форм II лица в 
соответствии с ППН после 
отбрасывания префикса 
оставшаяся часть слова не 
начинается с сукуна:

• о >

Следовательно, начальная хамза в соответствии с ППН 
не присоединяется.

Происшедшие преобразования не повлияли на оформ
ление хамзы.

2.7.5.З. И м п е р а т и в

І^аДІ
і к і і

• .»

Отрицательные формы

V
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2.7.5.4, У с и л е н н ы е  Ф о р м ы

2,7.5,4.1. Имперфект в д/з
Во всех формах имперфекта буква, предшествующая 

хамзе огласована кясрой, которая считается самой сильной 
при выборе подставки в соответствии с ПСГ. Поэтому 
дальнейшие преобразования, происходящие при присоеди
нении “тяжелого” или “легкого” нуна и описанные подроб
но в п. ( ХГ, 2.7.1.4), не приводят к изменению подставок 
для хамзы.

С “тяжелым” нуном

£)У ^

Ь у *
* ^  
(ЛІІІакІІІ

о у *

о У і і
л*, * 1•*

С “легким” нуном

у 4 1

-

_
ь у з

2.7.5А2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном

(1)^

,4)0 > ш

« у з у *

<3>'й! ы

« У Л

С “легким” нуном

- (2)Ь ^

- <1Го №

- -

В с/з происходит замена огласовки средней коренной 
(кясры на фатху), что приводит, к существенным
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изменениям в оформлении хамзы в соответствии с ПСГ 
следующим образом:

-  В формах^ подставка меняется на алиф.
(2)

-  В формах подставка сохраняется.

-  В формах^ подставкой станет алиф, и сохранится 
написание двух алифов, т. к. второй из них -  местоимение 
двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
-  В формах подставка меняется на >

-  В формах^ подставка меняется на алиф.

2.7.5.4.З. Императив

Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к фор
мам императива не приводит к изменению подставки, кото
рая во всех случаях будет выбираться, как и в формах им
перфекта, на основании ПСГ. Изменения в глагольных фор
мах соответствуют тем, которые описаны в п. (ХГ, 2.7.1.4):

С “тяжелым” нуном

‘о Ц

С “легким” нуном

-

Отрицательные формы

* -л
П - І І V/

Отрицательные формы

і*  у

-

2.7.5.5. П р и ч а с т и е

В д/з подставка ц? выбирается 
на основании предыдущей огла
совки (ХГ, 2.3.1.3а).

* * -а
Д/з: и&іА

С/з: Ік і ї . ,
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В с/з подставка алиф также выбирается на основании 
предыдущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

Таким образом, причастие одного залога отличается по 
внешнему виду от другого.

2.1.5.в. М ае  д а р «і
В первой формуле (ЯЫдл) подставка 

алиф для хамзы выбирается в соответствии с
ПСГ и на основании (ХГ, 2.3.3.5.1).

*
Во второй формуле ((3------л і ) хамза пишется без

подставки, т. к. следует в конце слова после неогла- 
сованной буквы (ХГ, 2.3.1.36).

2.7.6. IV порода,

глагол ШаI “гасить, тушить”, (1^1 “исцелять”)

2.7.6.1. П е р ф е к т
В действительном залоге

^  Подставка 
алиф выбирается 
на основании 
ПСГ.

(2) Подставка 
алиф выбирается 
на основании пре
дыдущей огласов
ки (ХГ, 2.3.1.3а).

^  Подставка 
алиф выбирается 

на основании ПСГ. Следующий после него алиф долготы «‘ 
сохраняется, т. к. является местоимением двойственного 
числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

І (1)и Ш

II
м

ж П с Ш

III
м

<4>| <з> іш <2>Ш

ж < д а і
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В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

(1̂  «У), однако наличие долготы [.У ] после нее, оформ
ленное такой же буквой, не позволяет сохранить эту под
ставку. В данном примере подставкой станет ^ , т. к. буква 
перед хамзой имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
будет писаться без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

В  страдательном залоге

(4)

^  Подставка ^  выбира
ется на основании предшеству
ющей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В остальных формах та 
же самая подставка ^  выбира
ется на основании ПСГ.

2.1.62. И м п е р ф е к т

В действительном залоге

^  Подставка ^  вы
бирается на основании 
предшествующей огласов
ки (ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подставка ^  выби

рается на основании ПСГ.

« L W

<2>pl ^

(2)д а 4

<2>p№
(,)U 4

rtjU

lif
e Ukf

\&l\ OflJ
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В страдательном залоге
Подставка 

алиф выбирается 
на основании 
предш е с тву ющей

выбирается на 
основании ПСГ.

^  Подставка 
алиф выбирается 
на основании 
ПСГ. Алиф долго

ты при этом сохраняется, т. к. он является слитным место
имением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

о г л а с о  в к и  
(ХГ, 2J.1.3a).

'  'Подставка

I o )G u

II
M

сч В й

ж « у а »

III
M

,4)o A c»hL s

ж « a s

*  я  - •  я

(£_,>к)), однако далее следует J  долготы, и подставкой
станет т. к. буква перед хамзой имеет соединение слева 
(ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
в этих формах пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

2.7.6.З. И м п е р а т и в

t j & l

Отрицательные формы

I j & i V
•  •  я

p j j a J  V

•  •  я

L ^ V

В IV породе в соот
ветствии с ППН префикс 
всегда заменяется на началь
ную разделительную хамзу, 
отпасованную фатхой.

Например:
• • я • • (
IJ h - 4  - * .
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Оформление хамзы сохранится таким же как и в 
соответствующих формах имперфекта.

2.7.6.4, У с и л е н н ы е Ф о р м ы

2.7.6.4.1. Имперфект в д/з

Во всех формах буква, предшествующая хамзе, огласо- 
вана кясрой, которая считается самой сильной при выборе 
подставки в соответствии с ПСГ. Поэтому дальнейшие 
преобразования, происходящие при присоединении “тяже
лого” или “легкого” нуна и описанные в п. (ХГ, 2.7.1.4), не 
приводят к изменению подставок для хамзы.

С “тяжелым” щ/ном

сДД»'
» • *

с
# +• • *

* * • * 
о1‘ДаГ|

с^Д*5

с1аД»̂

и а д
* * • *

сАД4

С “легким” нуном
• *

% • л
ЦоДы

-
сАД^

СяДаЗ

’̂ зДа) д а

сАД“

2.7.6.4.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном

о д а « д а

« д а
<з> д а

о д а

о д а

о д а о д а о д а

<5> д а <3> д а « д а

С “легким’ нуном

« д а о д а

о д а « д а

- о д а

о д а - о д а

- - « д а
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В с/з происходит замена огласовки средней коренной 
(кясры на фатху), что приводит к оформлению хамзы в 
соответствии с ПСГ следующим образом:

-  В формах«^ подставка меняется на алиф.
(2)

-  В формах подставка ^  сохраняется.

-  В формах«^ подставкой станет алиф, и сохранится 
написание двух алифов, т. к. второй из них -  местоимение 
двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
-  В формах подставка меняется на >

-  В формах«^ подставка меняется на алиф.

2.7.6.4.З. Императив

С “тяжелым” нуном

д а
д а

о^ДД

Отрицательные формы

V
# • *
^1 •<*<« и* у

й ^ 7
V

0 ^ 7

С “легким” нуном

д а
-

О̂ Да!

сяД^
Отрицательные формы

д а  7 д а  7

- д а  7

Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к фор
мам императива не влияет на подставку, которая во всех 
случаях будет выбираться, как и в формах имперфекта, на 
основании ПСГ. Изменения в глагольных формах соответ
ствуют тем, которые описаны в п. (ХГ, 2.7.1.4).

2.7.6.5. П р и ч а с т и е

В д/з подставка ^  выбирается на 
основании предыдущей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

« * 4
Д/з: 1^ * ,  1 $ ^

С / з : & ^ , ^
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В с/з подставка алиф также выбирается на основании 
предыдущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

Таким образом, причастие одного залога отличается по 
внешнему виду от другого.

2.7.6.6. М а с д а р

Хамза в конце слова после неогласованной 
буквы всегда пишется без подставки (ХГ, 2.3.1.36).

2.7.7. V порода, глагол “предсказывать”, 

( I “делиться на части”)

2.7.7.1, П е р ф е к т

В  действительном залоге

I (1)1&з

II
м

ж

(1> ^ <*сій

« с ій

III
м

<4> да <3>і& <2>і£

ж о д а « ^

Подставка 
алиф выбирается 
на основании 
ПСГ.

(2)
Подставка 

алиф выбирается 
на основании пре
дыдущей огласов
ки (ХГ, 2.3.1.3а).

(3)
Подставка

алиф выбирается в соответствии с ПСГ, при этом алиф 
долготы, следующий после него, сохраняется, т. к. является 
местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

Л *+

('_)3------ +“), однако наличие долготы [>0 после нее,
оформленное такой же буквой, не позволяет сохранить эту

(1)
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подставку. В данном примере подставкой станет т. к. 
буква перед хамзой имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

«  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
будет писаться без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

В страдательном залоге

Подставка ^  выбира
ется на основании предшеству
ющей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В остальных формах 
подставка ^  выбирается в 
соответствии с П СГ.

л л

1
л  л л л

+ л*  ~
1 П П 1

Лл л л
• ФЛ* .*  

л л  ЛЛ
*. ФЛ* Н.

і*  л л

* л Л Л  
+  Л* %Ф

1 Гм И 

• л л
л*  •«•і Гі \ \ 1

л  л л  
і
1 у П 1 Ї

• л л
Л* .и

^ Л Л

Г *  Г,

/ /  л л

(и; • -

• * л л
«. Л* *Фс м  *

2.1.12. И м п е р ф е к т
В действительном залоге

I < д а

II
М

[ (5)и ^ 3 ^ ] <3>р|(&

< д а

Ж (<д а
(2У.

III
М

<4> о І Й

[ % ^ ]

<3> р |(й

ж <3>р|(& < д а

Подстав
ка алиф выбира
ется на основа
нии предшеству
ющей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подстав

ка выбирает
ся на основании 
ПСГ.

«  Подстав
ка алиф выбира

ется в соответствии с ПСГ, при этом следующий за этим 
алифом алиф долготы сохраняется, т. к. является слитным 
местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(1)
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В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

(сиЗ^)>  однако после нее следует J  долготы, поэтому под
ставкой в данном случае станет , т. к. буква перед хамзой 
имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

<5) Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

В страдательном залоге

(4)

С/з отличается от д/з только огласовкой префикса. 
Такая замена не влияет на оформление конечной хамзы и 
подставки для нее во всех формах будут выбираться на 
основании тех же положений, что и для соответствующих 
форм д/з. Поэтому пояснения, данные выше для д/з, 
полностью справедливы для соответствующих форм с/з.

2,7.7.3. И м п е р а т и в

При отбрасывании префикса в формах II лица в
соответствии с ППН оставшаяся часть слова не будет
начинаться с сукуна:
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Следовательно, начальная хамза не присоединяется. 
Происшедшие изменения не повлияют на оформление 

хамзы:

( ' > ^ К

Отрицательные формы

1 ^  

Ш ' і

Іііїі V

2.1.1 А. У с и л е н н ы е  Ф о р м ы

2.1.1 АЛ. Имперфект в д/з
С “легким” нуном

<‘> да

(1)У ^
- (2)ъ ^

(4)'о Й - « У й
- - « д а

В формах подставка алиф сохраняется, однако если 
до присоединения “тяжелого” нуна эта подставка выбира
лась на основании предыдущей огласовки, то теперь -  на 
основании ПСГ.

Сравните:
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В формах^ подставка ^  выбиралась до и после 
присоединения “тяжелого” нуна на основании ПСГ:

", »«Н* *, »* мч*(ЛПШ  <->

В формах^ подставка алиф выбирается на основании 
ПСГ, при этом оба алифа сохраняются, т. к. второй из них 
является местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В формах вместо двух вариантов (хамза на ^  или 

без подставки в зависимости от характера предшествующей 
буквы) после присоединения “тяжелого” или “легкого” нуна 
в связи с пропаданием долготы останется один вариант с 
подставкой J ,  которая выбирается на основании ПСГ.

В формах^ подставка алиф выбиралась до и после 
усиления на основании ПСГ:

2.7Л.4.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном

<4№
<2К1_уліхз

(% |{& « т

<3> 'а і(£

С “легким’ нуном

« « д а ;

<4№

-

« а й - ( ,т
- - (1Ш

В с/з происходит замена огласовки префикса (фатхи на 
дамму), что не влияет на написание коренной хамзы, 
оформление которой сохранится таким же как и в д/з.
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Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к 
формам императива не приводит к изменению подставки, 
которая во всех случаях будет выбираться на тех же 
основаниях, что и в усиленных формах имперфекта.

Изменения в глагольных формах соответствуют тем, 
которые описаны в п. (ХГ, 2.7.1.4):

2.7.7.4.З. Импеоатив

С “тяжелым” нуном
* л ++

’с М -

№
*

С “легким” нуном
и *
« « ® •«*

-
О“ "

Отрицательные формы
І *

V » % —

*. + Л . V

Отрицательные формы

V

•. ** •

2.7.7.5. П р и ч а с т и е

В д/з подставка ^  выбирает
ся на основании предыдущей 
огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з подставка алиф также 
выбирается на основании предыдущей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

Таким образом, причастие д/з отличается по внешнему 
виду от причастия с/з.

Д/з:

С/з: Ь їи

2.7.7.6. М ае  д а р

Подставка J  для хамзы в конце слова 
выбирается на основании предшествующей 

огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

Л ' -
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глагол “быть равным”, (\ “ссориться”)

2.7.8.1. П е р ф е к т
В  действительном залоге

^  Подставка 
алиф выбирается 
на о с н о в а н и и  
ПСГ.

(2)
Подставка 

алиф выбирается 
на о с н о в а н и и  
предшествующей 
о г л а с  о в к и  
(ХГ, 2.3.1.3а).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ. 
Следующий после него алиф долготы сохраняется, т. к. 
является слитным местоимением (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

а - ~  -

(1^152), однако наличие после нее J  долготы не позволяет

сохранить эту подставку. В данном примере подставкой 
станет (_£, т. к. буква перед хамзой имеет соединение слева 
(ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
будет писаться без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

В страдательном залоге

^  Подставка ^  выбирается на основании предшеству
ющей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

2.7.8. VI порода,

I

II
м

ж
< * > 1 ^

( О Д к з

III
м

ж < ■ № « Ш ь
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Во всех осталь
ных формах такая же 
подставка выбирается 
на основании ПСГ.

2.7.8.2. И м п е р ф е к т
В действительном залоге

^  Подставка алиф выбирается на основании предыду
щей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

(21 Подставка ^  выбирается на основании ПСГ.
(31'  ’ Подставка алиф выбирается в соответствии с ПСГ, 

при этом следующий за этим алифом алиф долготы 
сохраняется, т. к. он является слитным местоимением 
двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).
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В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J
* % *  *  * *

(u j.p l—25),. однако после нее следует долготы, поэтому

подставкой в данном случае станет <̂ , т. к. буква перед 
хамзой имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

(4)

В страдательном залоге

I

I I

м
<4 » о ^

<3 > р |1й £

«ч&иа

ж

I I I

м
• Ш

[ (5)о^ > 4 ]

(3 ) и 1̂ « 1 ^

ж (3>р|Ш £ (» о й

В с/з изменяется только огласовка префикса (фатха на 
дамму), что не оказывает никакого влияния на оформление 
конечной хамзы. Все положения, изложенные выше для д/з, 
справедливы и для соответствующих форм с/з.

2.7.8.З. И м п е р а т и в
При отбрасывании префикса в формах II лица в 

соответствии с ППН оставшаяся часть слова не начинается с 
сукуна. Следовательно, начальная хамза не применяется:
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Отрицательные формы

1^152 V
и^125 V

2.7.8.4. У с и л е н н ы е  Ф о р м ы  

2.7.8.4.1. Имперфект в д/з
С “тяжелым” нуном С “легким” нуном

(4)о у й ю у ш а

(2)‘цЙ1£2

(4)и ^
-

<2> Ь & £

<4Ш

<3У & й

(4» 0 ^

-

В формах подставка алиф сохраняется, однако если 
до присоединения “тяжелого” нуна эта подставка выбира
лась на основании предыдущей огласовки, то теперь-на 
основании ПСГ.

Сравните:

(2)В форме подставка ^  выбиралась до и после при

соединения “тяжелого” нуна на основании ПСГ.
Сравните:

'ц^1£55 ц5а1£55.
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(3)
В формах подставка алиф выбирается на основании 

ПСГ, при этом оба алифа сохраняются, т. к. второй из них 
является местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В формах вместо двух вариантов (хамза на ^  или 

без подставки в зависимости от характера предшествующей 
буквы) после присоединения “тяжелого” нуна в связи с 
пропаданием долготы останется один вариант с подставкой 
J ,  которая выбирается на основании ПСГ.

2.7.8.4.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном

о д а

т ' о Ш (2)0& £2

,4)о ^ <3> о д а (1№

(1№

С “легким” нуном
(1№ ода

-
wjbïï

<4)ьда wjbsÿ

В с/з происходит замена огласовки префикса (фатхи на 
дамму), что не влияет на написание коренной хамзы, оформ
ление которой сохранится таким же, как и в д/з.

2.7.8.4.З. Императив

Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к 
любой форме императива не приводит к изменению 
подставки, которая во всех случаях будет выбираться на 
основании тех же положений, что и в усиленных формах 
имперфекта. Изменения в глагольных формах соответству
ют тем, которые описаны в п. (ХГ, 2.7.1.4):
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С “легким” нуном

-
У й

С “тяжелым” нуном

• »1̂ *
* и зй

Отрицательные формы

V
22 V

ûUl£2 V

ù ü ik s  v

Отрицательные формы

‘J à Ifiâ V

V

2Л.8.5. П р и ч а с т и е

В д/з подставка ц£ 
выбирается на основании преды
дущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з другая подставка 
алиф также выбирается на основании предыдущей огла
совки (ХГ, 2.3.1.3а).

Таким образом, причастие одного залога отличается по 
внешнему виду от другого.

2.7.8.6. М а е  д а о

Подставка J  для хамзы в конце слова 
выбирается на основании предшеству

ющей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

Д/з: [ J & L , i f j ,&  

С/з: tîl&x»,

2.7.9. VII порода, глагол “потухать”,

( Ь ц  “быть разделенным”)

2.7.9.1. П е р ф е к т
В действительном залоге

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

253



(2)
на основании 

предшест вую- 
щей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

(3)
Подстав

ка алиф выби
рается на осно
вании ПСГ, 
при этом алиф, 
следующий по
сле хамзы, со
храняется, т. к. 

является местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).
(4)

В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J
3 * * а

(^ 3 — ^ ), однако наличие долготы [у ] после нее, оформ
ленное такой же буквой, не позволяет сохранить эту под

ставку. В данном примере подставкой станет ^ , т. к. буква 
перед хамзой имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
будет писаться без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

В  страдательном залоге

Подставка ^  выбира
ется на основании пред
шествующей о г л а с о в к и  
(ХГ, 2.3.1.3а).

Во всех остальных фор
мах та же самая подставка 
выбирается в соответствии с 
ПСГ.

3 а 3

1
3 а 3  а З

За  3 а З

и -.1
За  3 а 3

За  3  а З

1

* а  3  а  3  

а  3  а З

3 3 а 3

I
а  3  а З

+  3 а З  

-X 3 а з а + 3 а З  

£**

Подставка алиф выбирается

I <‘д а (‘> д а

и
м

Ж

(‘д а

<‘> д а
<‘> д а

<‘> д а

(‘> д а

ш
м

<4 > | . £ ц ( д а д а

ж <‘д а (‘д а
------------------ <_

<‘> д а
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2.1.92. И м п е р ф е к т
В действител ьном залоге

(‘  ̂ Подставка ^  
выбирается на основа
нии предыдущей огла
совки (ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подставка ц; 

выбирается на основа
нии ПСГ.

В страдательном залоге
(‘  ̂ Подстав

ка алиф выби
рается на осно
вании предыду
щей огласовки
(ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подстав

ка выбира
ется на основа
нии ПСГ.

(3)
Подстав

ка алиф выби
рается на основании ПСГ. Алиф долготы является слитным 
местоимением и поэтому сохраняется (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть у

-  3 *+ аЗ
(0 ^ » 1аш), однако она изменится на <̂ , т. к. после нее следу

ет з долготы, а буква перед хамзой имеет соединение слева 
(ХГ, 2.3.3.2.2).
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^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

2.7.9.З. И м п е р а т и в
При образовании императива от форм II лица в

соответствии с ППН после 
отбрасывания префикса остав
шаяся часть слова начинается с 
сукуна:

I « • /
(— ).

Следовательно, необхо
димо добавить соединитель
ную хамзу, огласованную кяс- 

рой, т. к. типовой гласной для VII породы является “и”.

2.7.9А У с и л е н н ы е  ф о р м ы
2.7.9.4.1. Имперфект в д/з
Во всех формах имперфекта буква, предшествующая 

хамзе, огласована кясрой, которая считается самой сильной 
при выборе подставки в соответствии с ПСГ. Поэтому даль
нейшие преобразования, описанные в п. (ХГ, 2.7.1.4), и про
исходящие при присоединении “тяжелого” или ’’легкого” 
нуна, не приводят к изменению подставок для хамзы.

С “тяжелым” НЗ«'НОМ С “легким” нуном

* * •-
* - ,

-
а±>

0^а\>

1̂ 1* А у

< + + •

* и , •/
—

Ц̂Да31
Шк>1

• •

Отрицательные формы

V

V
*  * * +

V
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2.7.9.4,2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном

< д а
1А\* * "  •*

<3№
(2> Ь з ^

<3> о ^ « д а

С “легким” нуном

(4№
-

е д а

,(2)0 ^

_ « д а

< д а

В с/з происходит замена огласовки средней коренной 
(кясры на фатху), что приводит к существенным измене
ниям в оформлении хамзы в соответствии с ПСГ следую
щим образом:

-  В формах^ подставка меняется на алиф.
(2)

-  В формах подставка <_£ сохраняется.
(3)

-  В формах подставкой станет алиф, и сохранится 
написание двух алифов, т. к. второй из них -  местоимение 
двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
-  В формах подставка меняется на >

-  В формах^ подставка меняется на алиф.

2.7.9.4.З. Императив

Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к фор
мам императива не приводит к изменению подставки, кото
рая во всех случаях будет выбираться, как и в формах 
имперфекта, на основании ПСГ. Изменения в глагольных 
формах те же, что и в п. (ХГ, 2.7.1.4):
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С “тяжелым” нуном

Ціліші
^Гії'іпіІ

С “легким” нуном

-

Отрицательные формы

ОУіЬті V 

О ІІіки V
* « и м V

V

V

Отрицательные формы

"(ЗіДаїі V

•лй^а V

2.7.9.5. П р и ч а с т и е
В д/з подставка ^  выбирает

ся на основании предыдущей ог
ласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з другая подставка алиф 
также выбирается на основании предыдущей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

Таким образом, причастие д/з отличается по внешнему 
виду от причастия с/з.

Д/з:

С/з: Ыа !̂в . 1 уа-З

2.1.9.Ь. М а с д а р

бШай!, *1 Хамза в 
неогласованной

подставки (ХГ, 2.3.1.36).

конце
буквы

слова после 
пишется без

2 .7 .10 . V I I I  п о р о д а ,

глагол “прятаться”, (І'^І “начинаться”)

2.7.10.1. П е р ф е к т

В действительном залоге

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.
(2)

Подставка алиф выбирается на основании преды
дущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).
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Подстав
ка алиф выбира
ется на основа
нии ПСГ, при 
этом алиф долго
ты сохраняется, 
потому что 
является место
имением двой
ственного числа 
(ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J

> -•
(^З^а.!), однако долгота [у \ , оформленная такой же бук
вой, не позволяет сохранить эту подставку. В данном при
мере она изменится на ^ , т. к. буква перед хамзой имеет 
соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
будет писаться без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

В страдательном залоге
л Л ф Л ф Л  

•»#«*• 1 
С - и ї Л І

>• л* % 
•  + л + • 1
^  іш а ь і

л» *• л 
<• • 1

Я* Лф Л

І ^ У іп ь І

* ф Л ф л 

• Л ф Л

/ м і і ч і

> #• 1 
| У'И-УІ

• Ла Л

^ п л .\

їд Я '
/и и  % 

1 ^ . 1

(1)' - * ї

• -  Л ф Л

С ш ал .1

Подставка выбирается на основании предыдущей 
огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В остальных формах та же самая подставка выбира
ется на основании ПСГ.

І

I I

м

ж

I I I

м

ж <1Ш <
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В  действительном залоге

^  Подставка ^  вы
бирается на основании 
предшествующей огла
совки (ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
Подставка ^  вы

бирается на основании 
ПСГ.

2.7.10.2. И м п е р ф е к т

(1)' О)' :'Л
(2г. : ; 
(2>. <2>рйр~

(I)' ;\; 
(2>.

(2)'.

(2к
<2>0и&
<2> р 1 ^

0)' ;\- 
О)' V.;

В страдательном залоге

I

И

м
Г и * 4 ]

о щ

ж (2К ^

III

м
(3)и > ^

ж <3> р | ^

Подставка алиф выбирается на основании пред
шествующей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

} Подставка выбирается на основании ПСГ.
^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ. 

Алиф долготы сохраняется, т. к. является слитным место
имением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).
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В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J
«» 3

( ^ ^ ахЦ)), однако после нее следует J  долготы, и подстав
кой станет т. к. буква перед хамзой имеет соединение 
слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

(4)

Отрицательные формы

2.7.10.3. И м п е р а т и в
При образовании импе

ратива от форм II лица в 
соответствии с ППН после 
отбрасывания префикса 
оставшаяся часть слова 
начинается с сукуна:

^ ( - 4
Следовательно, необхо

димо добавить хамзу, которую огласовать кясрой, т. к. типо
вой гласной для VIII породы является “и”. Происшедшие 
изменения не повлияют на правописание хамзы.

1 рлааи У  ̂ о

• -а -

1 «» \ * М А.Л У *ф -

ржУ» У ' ^ у

2.7.10.4. У с и л е н н ы е ф о р м ы

2.7.10.4.1. Имперфект в д/з

С “легким” нуном
•. * - . .

3 *9 * *, # •» • «• •. * «• » и

-
3 <•

‘о ^ ч -
- «-•

’с№*ч

-  ' - •. 3 •• • *

С  “тя ж е л ы м ” н у н о м

3 *
3  «» • «•

с Я ^
0 У* <
р  ч у -ч  '

р.*ша>Г)

« у! • 
* «* • •• 

с Я ^
ж* .

ё Д Д ^

1_>ЧЛЛЧ
9 о «>•

и ^ Ц г
# -в

* -в 
^ 1  ’|*|)*|\1

0 « «1 # 
^1*164*1

у /  
 ̂• н

261



Во всех формах имперфекта буква, предшествующая 
хамзе, огласована кясрой, которая считается самой сильной 
при выборе подставки в соответствии с ПСГ. Поэтому 
дальнейшие преобразования, описанные в п. (ХГ, 2.7.1.4), 
не приводят к изменению подставок для хамзы.

2.7.10.4.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном(1д а
(4

(4)*. ,

(1У ^

С “легким” нуном(,)д а
« д а

-

<4)̂ - “ У м

- -

В с/з происходит замена огласовки средней коренной 
(кясры на фатху), что приводит к оформлению хамзы в 
соответствии с ПСГ следующим образом:

-  В формах^ подставка меняется на алиф.
(2)

-  В формах подставка ̂  сохраняется .
(3)

-  В формах подставкой станет алиф, и сохранится 
написание двух алифов, т. к. второй из них -  местоимение 
двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
-  В формах подставка меняется на >

-  В формах^ подставка меняется на алиф.

2.7.10,4.3. Императив

Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна к 
различным формам императива не приводит к изменению 
подставки, которая во всех случаях будет выбираться, как и 
в формах имперфекта, на основании ПСГ. Изменения в
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глагольных формах соответствуют тем, которые описаны в 
п. (ХГ, 2.7.1.4).

С “тяжелым” нуном
а / і4, а ф  •  1

4  +9 -9

о  +9
* ,  *  +  •  1

Отрицательные формы
> +9 ■*
9 «• •  «• V I  

4  X* * 9  /

^Ьіиаи V
о ' ‘'.Г'Уі V

+  #>• *
»  •• •  <• V I  

*

V

С “легким” нуном
% + 9 1

-

о * 9

Отрицательные формы 

ОшУ, V V

и* У'1**"' ^

2.7.10.5. П р и ч а с т и е
В д/з подставка выбирается 

на основании предыдущей огла
совки (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з другая подставка алиф 
также выбирается на основании предыдущей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

Таким образом, причастие одного залога отличается по 
внешнему виду от другого.

Д/з:

С/з: 1 Да. <*,

2-7.10.6. М ае  д а р

Хамза в конце слова после 
неогласованной буквы пишется без под- 

1.36).

2.7.11. X порода, глагол Ь&Л “осведомляться”,

(1 “исследовать”)

ставки (ХГ, 2.3.

2.7.11.1. П е р ф е к т
В действительном залоге

^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.
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^  Подставка алиф выбирается на основании предыду
щей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

(3)
Подставка алиф выбирается в соответствии с ПСГ, 

при этом алиф долготы сохранится, т. к. он является
местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

(4)
В соответствии с ПСГ подставкой должна быть з

однако наличие долготы [у] после нее, оформ
ленное такой же буквой, не позволяет сохранить эту 
подставку. В данном примере подставкой станет <̂ , т. к. 
буква перед хамзой имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

^  Если эта буква не имеет соединения слева, то хамза 
будет писаться без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).

I

I I

м

ж

( 1 ) о & !

I I I

м

[ <5№ ]

<3 > & , | ( 2 ) \ ^ |

ж

В  страдательном залоге

^  Подставка ^  вы
бирается на основании 
предыдущей огласовки 
(ХГ, 2.3.1.3а).

Во всех остальных 
формах та же самая 
подставка выбирается на 
основании ПСГ.

фф  9 *  3

1 «*«1*.*4

3  9 9 3  3
ф  з  1

с и и » . М

*9 9 *  3
• * з  1

и  9 *  3

*. 1 
j U U U . i l

*9 9 *  3

1 а**М 1 У\ . ч!

+  9  9 3  3  

ф  з  •«** 1
с , \ m u i i l

9 9 3  3
Ф 3 1

1 < U U i. l l

3 9% 3

1 у и И 1 и !

9 9 *  3
* .+ •  1 

j U U . n l

*  9 3 3

Г п Т ь  ч| 

\**Л < У*<. .'1

(1)' - •  [

9 *  9 3  3 
Ф 3 |

1 U U U . i l

264

2.7.11.2. И м п е р ф е к т
В действительном залоге

(1)'.̂ пим!

(2)'. *.:•: ^  *

(2 у :. \ „ :

(1)^

(2>. . *:•;^  < * * *

(2у. *.;• -

(2>/. - -,(̂ ицыи

(2> ^

(2)й ^

(1)*. *.;• - 

(1)', Ъ  :)̂И>Ш

Подставка ^  вы
бирается на основании 
предшествующей огла- 
совкиГХГ, 2.3.1.3а).

* ’ Подставка ц; 
выбирается на основа
нии ПСГ.

В страдательном залоге

I ( • > Ш

I I

м
<3 > р | ^

У ) ( Я а

Ж Щ Ъ . к ( 2 > и . ^ л

I I I

м

(4 ) '.  М ; .  > 
0 3 '! хи*} <3 > р 1 & 4

• «•

ж (б)У ^ 4 ( % „ 1

^  Подставка алиф выбирается на основании 
предшествующей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

^  Подставка ^  выбирается на основании ПСГ.
(3)'  ’ Подставка алиф выбирается на основании ПСГ. 

Алиф долготы при этом сохраняется, т. к. он является 
слитным местоимением двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).
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В соответствии с ПСГ подставкой должна быть J
- Л %ф л

однако после нее следует J  долготы, и поэтому

подставкой станет с/, т. к. буква перед хамзой имеет соеди
нение слева (ХГ, 2.3.3.2.2).

(4)

этих формах пишется без подставки (ХГ, 2.3.3.2.1).
^  Подставка алиф выбирается на основании ПСГ.

2.7.11.3. И м п е р а т и в
При образовании 

императива от форм II 
лица в соответствии с 
НИН после отбрасывания 
префикса оставшаяся 
часть слова начинается с 
сукуна:

• 4ф

Следовательно, необходимо добавить соединительную 
хамзу, которую огласовать кясрой, т. к. типовой гласной для 
X породы является “и”.

Л • -

- •  -

•  •  ~

•  •  ~ •  ^

іУҐі чі

Отрицательные формы
1 ̂ \ \ \ \ ч Г \  ^  ̂ ф І Л І І і и а ' і  У

• - • -  ^
" .  # ф  V I * ” ** *  \ л^  пи.щ у

2.7.11.4. У с и л е н н ы е  ф о р м ы  
2.7.11 А. 1. Имперфект в д/з

С “тяжелым” щт о м
ф шф ф

». і {^ии.п)
* 4ф ф 

Ф

9 ф4 4ф ф

*  * 4ф * 
. 1 * .Ф* Ф

*4* ф « «•' ф

У % . ч <
% 4**, * и>* "

* ф4 4*

1̂

£[ли±ии
* -
• 1 4 «•* Ф^1 <ии.п 1

»

С “легким’ нуном
ф 4ф ф 

»,* «.• . ^  1 и  \. и < ^ и  и . ..1

Л 4 ф  ф 
*. * м.* фи̂Уи.и

Ф 4ф ф 
*. * .«*• Ф
Ц І Ш Л А І

- *. < *

Л 4ф

•. # и. ' ' -
ф 4ф• , 4 «.* "

— - • « 4  *ФЛ ф
\ \ \\ . .. 1
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Во всех формах имперфекта буква, предшествующая 
хамзе, огласована кясрой, которая считается самой сильной 
при выборе подставки в соответствии с ПСГ. Поэтому 
дальнейшие преобразования, происходящие при присоеди
нении “тяжелого” или “легкого” нуна, не приводят к 
изменению подставок для хамзы (ХГ, 2.7.1.4).

2.7.11.4.2. Имперфект в с/з

В с/з происходит замена огласовки средней коренной 
(кясры на фатху), что приводит к оформлению хамзы в 
соответствии с ПСГ следующим образом:

-  В формах^ подставка меняется на алиф.
„  ̂ (2)-  В формах подставка ^  сохраняется.

-  В формах подставкой станет алиф, и сохранится 
написание двух алифов, т. к. второй из них — местоимение 
двойственного числа (ХГ, 2.3.3.1.3).

„  .  (4)-  В формах подставка меняется на у

-  В формах^ подставка меняется на алиф.

2.7.11.4.3. Императив
Присоединение “тяжелого” или ’’легкого” нуна к 

формам императива не приводит к изменению подставки,
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которая во всех случаях будет выбираться, как и в формах 
имперфекта, на основании ПСГ. Изменения в глагольных 
формах те же, что и в п. (ХГ, 2.7.1.4):

С “тяжелым” нуном
> 0Ф

* .  * 1

^1 \* «У?. 4

«о
*. * 1

ф ф 
вф..

4

С “легким” нуном
% 0ф

^ И Н ч |)
-

ф 0Ф*, • —• 1
^ т п  ні

ф ф• ф•, 0 •-* I
"  с

Отрицательные формы> • -  ,
* .  * ф Ч |
^  П  И н И  ^ * ф Фф ф

ф 0ф ф*, 0 -  V )

#  ї х  ^  
.  1 .0 V • ^  о*, 0 « . *  •> V »У ^  4 т і л <  у

Отрицательные формы
Л 9 ф  ф 

• .  * .«•• ф
У

•в 0 .Ф» Ф V »
^  і Ч \ \хч\ 2

- ‘д н п > , п  V

2.7.11.5. П р и ч а с т и е
В д/з подставка ^  выби

рается на основании предыду
щей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

В с/з другая подставка 
алиф также выбирается на 

основании предыдущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).
Таким образом, причастие одного залога отличается по 

внешнему виду от другого.

Д/з: , 1$

С/з: І лл;

2.7.11.6. М а е  д а р

»1 ііГимі, <•-'̂ )у‘‘
Хамза в конце слова после неогла- 

сованной буквы пишется без подставки 
(ХГ, 2.3.1.36).
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2.8. СКЛОНЕНИЕ ПРИЧАСТИЙ, МАСДАРОВ И 
ОТДЕЛЬНЫХ ИМЕН С КОНЕЧНОЙ ХАМЗОЙ

2.8.1. Причастие д/з I породы 

( 5 ^ ,  с ( жен> Р- -  )

По этому же типу СКЛОНЯЮТСЯ и другие причастия д/з 
всех производных пород:

4  > ¥ ¥ ф ¥ ¥ > ¥ ¥ ф ¥ фф

¥ ф ф ¥ ф ¥ ф Ш ¥ • -• ¥ ф ¥ 0ф• I Ф*ф* | -  ф* И , /  , 1  ¥ • * . ¥ > • *  *

£**—£*» , и

1$ у& лл , ЯхоО» , , 4*1-у 1.1«, Я1з1х», 4*1а*3пд, Я: > ,  ,

Я **?*/■« > Я__ , ЯЯ Зх« , <яДа1в , ЯЯЧ.*тУ1« , 41}х1̂  ,
¥ ф » ф ¥ ф • -5# у  '<Д ПИША  ̂Д

2,8.1.1. В е д и н с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. СОСТ. Опр. СОСТ. Сопр. СОСТ.

Им. , 15

а д ,  а д

а д а » ,  а д '

а д а ,  а д м

а д , 1$ ̂  

а д , яяі ̂

Род.

и
'

,*
£?

«*
 с

 
V

 
V

Ь»
' 

{»\

 ̂ ф ф ф

а д а ) ,  а д и

а д , а д  

а д , а д

Вин.
а д , Д5.і̂

а д а ' ,  а д

а д а ї , яа

а д / , і а д  

а д , яа ̂

В формах мужского рода подставка ^  выбирается во '* 
всех падежах и состояниях на основании предшествующей
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огласовки (ХГ, 2.3.1.3а); в формах подставка ^  на 
основании ПСГ (ХГ, 2.3.3.4). Во всех формах женского рода 
подставка ̂  выбирается на основании ПСГ (ХГ, 2.3.3.5.1).

2.8,1.2. В д в о й с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.
Д з Д  ,

ф Д , Д Ь и і  

Д . іД ,  Д Д і І

її,

& д , й к у

Род.
Вин.

й -н Д  ц Д д  

Д

Д Д ,  Д і и і

Подставка во всех случаях выбирается на основании
ПСГ (в формах м. р. с учетом положений п. ХГ, 2.3.3.4, 
женского рода -  п. ХГ, 2.3.3.5.1).____________________

2.8.1.3. В о м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им. и _ я Д ,

О ї Д , о Д у

и Д Д і . о Д д  

о й Д  ,о й Д ] |

Д А  Д Д г

о й Д  о і к у

Род.
Вин.

и р ф / и & У  

Д Д ,  о і к у
--- —___ й__ а .

сймД ,

о й  Д , о й Д м

ч М І 'ч Ь Я  

о й Д  ОІЗлУ

Подставка ^  во всех случаях выбирается на основании
ПСГ (в формах м. р. с учетом положений п. ХГ, 2.3.3.4, 
женского рода -  п. ХГ, 2.3.3.5.1).
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2,8.2. Причастие с/з I породы (ж. р. - )

2.8.2.1. В е д и н с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.
(1)' > V V J J i-
(3)5' - *-

(1)Д Д

(3А у Д

(1)' .V  

(3)4' «•-

Род.
(1) > •- 

(3)^ > <3)^ >

Вин. (2,й у >

<3)* . у >

(1), у Д

<3> ^ Д

(1)'

(3) V > •-

В формах^ хамза пишется без подставки, т. к. она в 
конце слова после неогласованной буквы (ХГ, 2.3.1.36).

(2)В форме написание хамзы без подставки сохраня
ется, т. к. она становится полусрединной и следует после 
буквы, не имеющей соединение слева (ХГ, 2.3.3.4.2).

В формах^ хамза также пишется без подставки, т. к. 
она перед та-марбутой и ей предшествует слабая буква J  
(ХГ, 2.3.3.5.2.).

2.8.2.2. В д в о й с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им. (1),2) (2) р £ . , > а

Род.
Вин.

(1) >•-

(2 )'.Г  -V 
р**-Ц»*

(1). '  .V  

(2> Г - ^
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В формах написание хамзы без подставки сохраня
ется, т. к. она при присоединении показателей двойствен
ного числа становится полусрединной и следует после 
буквы, не имеющей соединение слева (ХГ, 2.3.3.4.2).

(2)
В формах хамза остается без подставки, т. к. она 

была перед та-марбутой и ей предшествует слабая буква >  
При образовании двойственного числа оформление 

хамзы не изменится (ХГ, 2.3.3.5.2).

2.8.2.З. В о м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.
(!>'• ' 'X .

( 3 ) ' . к •- ОЦ.

(1)'. ' (1) ' , 

( 3 ) \ , •-

Род.
Вин.

(2К « '  V 
он*«)4*

(3)- , 'С и
------£_________

<2̂ У >

<3)̂ и , > л

(2) ^

В формах^ в соответствии с ПСГ подставкой долж

на быть у  однако в этом случае встречаются три буквы ^
~  Л •

подряд (о_>.Ул>-Ц, что противоречит нормам арабского
языка, по которым даже две одинаковые буквы подряд не 
желательны. В данном случае хамза пишется без подставки 
на основании (ХГ, 2.3.3.3).

(2)
В формах хамза пишется на , т. к. она является 

полусрединной, следует после буквы, не имеющей соедине
ния слева, и огласована кясрой (ХГ, 2.3.3.4.26). Можно 
исходить также из того, что подставка здесь выбирается на 
основании ПСГ.
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В формах хамза сохраняется без подставки, т. к. она 
была перед та-марбутой, и ей предшествует слабая у  При 
образовании множественного числа оформление хамзы не 
изменится (ХГ, 2.3.3.5.2).

2.8.3. Причастие с/з II породы

, 1 ^ *  (жен. р. -  , *1 .$»■*)

По этому же типу склоняются и другие причастия с/з 
всех остальных производных пород:

lk.lL* , ЬІД , , I у л  , 1 , іллх ; , 1 ̂  Ли ; ;

! > і *  . ї і к д ї ' і д ,  , ї у & д  і і к і і . , & і д  , :#( ік * ,

еШ^иіл, аі^аіиь*.

2.8.З.1. В е д и н с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.
а & .

( 2 ) ( ^ (2)&Д11я • (2>11Дя •

(2)г > ^ (2)]‘У Д
Род.

0

Л**' *
____ £----- --------
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0 > ііл * ^ 1 * « !£ .

П і тГ5ИН.

В формах*1) хамза пишется на алифе на основании
предыдущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).

(2)
В формах подставкой для хамзы также будет алиф 

(ХГ, 2.3.1.3а). Кроме этого, исходя из общих правил оформ
ления алифа в качестве подставки, хамзу, отпасованную 
кясрой, следует писать под алифом (ХГ, 2.3.4.1.2).

В формах женского рода хамза находится перед та- 
марбутой, а ей предшествует сильная буква, следовательно, 
подставка будет выбираться на основании ПСГ, т. е. хамза 
будет на алифе (ХГ, 2.3.3.5.1).

2.8.З.2. В д в о й с т в е н н о м  ч и с л е
Па
деж

Неопр. с ост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.

(1)0 ^

(1)й ^ .

*3> р 1 ^

(3). > 
и*-1' _>?-*

(3)0 і і Ь л

<3> р |3 ^ 1

(1^

(1)й ^

*3> ф л

(3)и!‘> ^

Род.
Вин

(З).-;!*.- -

*3> р ^

*2У ‘>^11

*2)^ (^ 1 1

(3)р£&1М
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В формах*1) после алифа-подставки следует алиф
долготы. Такое сочетание дает мадду (ХГ, 2.3.3.1.2.).

(2)В формах хамза пишется на алифе на основании 
ПСГ, т. к. она является полусрединной и в исходном виде

имела подставку, например: 1 (ХГ, 2.3.3.4).
(3)В формах хамза перед * на алифе. В двойственном 

числе написание хамзы не изменится (ХГ, 2.3.3.5.1).

2.8.З.З. В о м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.

(1)'. ' '  

(2г .  »

(3)^

*3> ^

(2)и і ^ 1

*3> ^ |

*3> ^ |

(1) V - '

(2)

(3)^

*3> ^

Род.
Вин.

(4У.  - 

(4К  V . ,

*3> ^

*3)^

« ь ^ 1 1

(3)О І'> і1 І

<3> с £ і і »

(4) -

(4)^

*3> С ^

*3) ^

В формах и полусрединная хамза оформляется по 
правилам правописания срединной хамзы (ХГ, 2.3.3.4). По 
этим правилам возникает необходимость написания двух 
букв J  подряд, поэтому в форме*1* после буквы, не 
имеющей соединения слева, хамза пишется без подставки 
(ХГ, 2.3.3.2.1), а в форме*2) после буквы, имеющей *' 
соединение слева, -  на ^  (ХГ, 2.3.3.2.2).
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В формах^ после алифа-подставки следует алиф 

долготы (например, ОІІ ̂ а>*). Такое сочетание преобразует
ся в мадду (ХГ, 2.3.3.1.2).

В формах^ хамза пишется на в соответствии с 
ПСГ, т. к. она является полусрединной и в исходном виде

( Ъ ^ )  имела подставку (ХГ, 2.3.3.4).

2.8.4. МАСДАРЫ V и VI ПОРОД 
С КОНЕЧНОЙ ХАМЗОЙ

*  ' 10 А  '  *  *  -

По этому же типу склоняются и другие имена, имею-
* *• > 4 <

щие такие же окончания, например: $ $  “жемчуг”, £ £  
“середина”.

2.8.4.1. В е д и н с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.

* +* + % * * 
З*2 , заііі

* , , - <<
3>^>  Зд**

р & й , д е и  

з4Р ^ ' , з  Р

— т г  " —3^2 >
' , ,  - * •
З Р ^ »  З р ^

Род. З*" ,* *
>ц]| г ЗІіклІІ

, з

у±и , з і’і і

З р н ,  З р ^

Вин.
1 £ и  ,

' з ! ^ ,

уГпІІ , д е П

з !* з и »

' '  - 
3 ^  ,

У р ~ , з Р ^

Во всех формах хамза пишется на J  на основании пре
дыдущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а)
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2.8.4.2. В д в о й с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.

р д е

Р У *
 ̂і

Р з Р '^

Р з Р ~

р д е й

Рз$2И

р У р 'ііІ

Р з Р ^ '

Г д е
сІ^іи

/ з Р *

Род.
Вин.

рІЗ»1̂

о )3 ^

р а З Р ^
•• і*-' -а г З ^

р д е в

р а зд а в

цгЗаїкз

* 'О  
і / З ^

ц ?3р^
• : 
с ? 3 ^

Во всех формах хамза пишется на J  на основании ПСГ,
т. к. она является полусрединной и в исходном виде (например:

т *УУаи) имела подставку (ХГ, 2.3.3.4).

2.8.4.3.Во м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.

. і у  .»

о ї д е

о і 'У р і

с л 'У / і

слУ&В

і ^ д е в

Сі(_)р~Р]|

' ' і"СІїІ̂ дЗЗ
1 ~ А * ~
о ї д е

^ > 3 р н
і  ̂  ̂
О І ^ р і

Род.
Вин.

СіІрІІ
*
с Р д е
*

с /з & І

с / д е в

ОІзІ2

о ї д е
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*

— -- *

*  0 * -  * *

Во всех формах хамза пишется на J  на основании ПСГ 
т. к. она является полусрединной и в исходном виде (например:
* I * '
53^2) писалась на подставке (ХГ, 2.3.3.4).

2.8.5. Имена:

► ^ V ? “бремя”. По этому же типу склоняются и дру
гие имена, имеющие такие же окончания, и в которых буква 
перед хамзой имеет соединение слева, например:

* • *
“заполнение”, “вещь”;

* • *
5̂ “теплота”, “тень”;

* .. ,
► “часть”. По этому же типу склоняются и

другие имена, имеющие такие же окончания, и в которых 
буква перед хамзой не имеет соединения слева, например:

* + • >
“начало”, * ̂  “беда”;

*
► РцЁ* “полный”. По этому же типу склоняются 

и другие имена, в которых конечная хамза следует после
долготы [ы ], например:

' * * *
J  “плохой”, ^  “смелый”;

► “новость”. По этому же типу склоняются и
другие имена, в которых конечная хамза на алифе, 
например:

‘ошибка’”. к . принцип • М у детеныш газели
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2.8.5.1. В е д и н с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.
(1); ^
щ

“ »‘. « і

<2>&|

(1 у .

Род.

(1) • с-і—іс

(1)̂
(3>йв • 0 •

(1) • *С_1С.

(! ) • • '

С1) Л  
*<#*• 

(3 )^

Вин.

(4)1 ^

(5)С’>

<4%
щ <2>&1

(1)'. 

О )'-.' 

О)' г

<2>й

В формах^ хамза пишется без подставки, т. к. следует
после неогласованной буквы (ХГ, 2.3.1.36).

(2)
В формах хамза пишется на алифе на основании 

предыдущей огласовки (ХГ, 2.3.1.3а).
(3)

В формах подставка для хамзы выбирается на осно
вании предыдущей огласовки, при этом хамза, огласованная 
кясрой, пишется под алифом (ХГ, 2.3.4.1.2).

(4)В форме хамза при оформлении танвинного оконча- »' 
ния винительного падежа пишется на ^  , т. к. буква перед 
ней имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.4.1,).
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В форме хамза при оформлении танвинного оконча
ния винительного падежа пишется без подставки, т. к. буква 
перед ней не имеет соединения слева (ХГ, 2.3.3.4.2).

В ф орме^ сохраняется написание хамзы на алифе, но 
дополнительный алиф -  показатель танвинного окончания 
винительного падежа не пишется (ХГ, 2.3.4.1.2).

2.8.5.2. В д в о й с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

(1)ü ^ (1) d&gA ( 1 ) 1%

Им.
,2 ,û C -jk (2)p û ‘j k l l « й *

(1> с № (1)c t e P %

(3), * (3)û û l (3>Ъ

(1)ù£?JI

Род.
Вин.

0 , ù » “ о м а

(4> Ж « е й

В формах^ хамза пишется на т. к. буква перед ней 
имеет соединение слева (ХГ, 2.3.3.4.1).

(2)
В формах хамза пишется без подставки, т. к. буква 

перед ней не имеет соединения слева (ХГ, 2.3.3.4.2а).

В формах^ после алифа-подставки следует алиф 

долготы (£ і!__іі ). Такое сочетание преобразуется в мадду 
(ХГ, 2.3.3 Л .2).
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В формах подставка алиф выбирается на основании 
ПСГ, т. к. хамза является полусрединной, но в исходном 
виде имела подставку (ХГ, 2.3.3.4).

2.8.6. Имена:
Ф  Л  Л

► frj “выступ”, по этому же типу склоняются 
и другие имена с конечной хамзой после у  Например:

*  4  ^  Л

“свет”, (■ “омовение”;

► Д45 “обращение”, по этому же типу склоняют

ся и другие имена с конечной хамзой после [а  ] .
Например:

■* - 4  4

Д ь  “строительство”, “начало”, *1  ̂“вода”;
Л • *

► f  I jL i “блондинка”, по этому же типу склоняются
л ,

и другие имена с окончанием жен. рода Д —. Например:
Л Л  -

*1 улл. “красная”, frUuÂ “стройная”;

* •
► f l j — “слепая верблюдица”, по этому же типу

Л •

склоняются все имена, имеющие окончание жен. р. «•! j —.

(4)

2.8.6.1. В е д и н с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.
4 ЛЛ
tyù

Л ЛЛ
fr jiill

Л ЛЛ
frj^j

» ta frl'jjîl
л
fr ІЛІ

Им. л • - Л • *■ л
jL i frljLill fri j ü

н у с fri _ДДІ fri Jiütv
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В ф орме^ хамза пишется без подставки, т. к. перед
ней буква, не имеющая соединение слева (ХГ, 2.3.3.4.2а).

(2)
В форме алиф после хамзы не пишется, т. к. перед 

ней уже есть алиф (ХГ, 2.3.4.1.1).

В форме^ конечная огласовка определяется состояни
ем всей идафы: если она в определенном состоянии, то пи
шется кясра, если в неопределенном состоянии, то -  фатха.

Р)В остальных формах, а также в форме' ’ хамза 
пишется без подставки, т. к. находится в конце слова после 
неогласованной буквы (ХГ, 2.3.1.36).

2.8.6.2. В д в о й с т в е н н о м  ч и с л е
Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.
(,)р й ь >

(1)
{1)с й ы \

(2) р Г / > 1

(3) р Ы > £ )! <3> ц г >
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(1> * ".

Род. « А О » ‘V *
Вин. (2) . • 1' ;  »

(3) . • |' {3)& \ 'уЫ \

В формах^ и(3) хамза является полусрединной и 
пишется без подставки, т. к. следует после буквы, не 
имеющей соединения слева (ХГ, 2.3.3.4.2а).

В формах^ при образовании формы двойственного 
числа хамза заменяется на у  т. к. это -  окончание женского 
рода (ХГ, 2.3.4.2.2).

(3)
В формах не происходит замена хамзы на т. к. в 

отличие от предыдущего случая перед алифом уже имеется 
буква _,(ХГ, 2.3.4.2.2).

2.8.6.З. В о м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е

Падеж Неопр. сост. Опр. сост. Сопр. сост.

Им.

(1)о С г ^

<3> о Ы '>

(1)^ г * в

<2> оГ ,г£л1

<3> * й г > 1

« Ч а д *
(2)^ Г ^ > 1

{зУсА*\у&

Род.
Вин. (2)

<3> * ц г >
____Ш --  . —

(2) ^ Г / > й1

(3) ^ и г > ] |

« с З Д »

<3> о Ц Г >
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В формах и хамза пишется без подставки, т. к. 
полусрединная хамза с фатхой следует после буквы, не 
имеющей соединения слева (ХГ, 2.3.3.4.2а).

(2)
В формах при образовании формы правильного 

множественного числа женского рода хамза заменяется на J  
(ХГ, 2.3.4.2.2).

В формах^ не происходит замена хамзы на _)Т. к. в 
отличие от предыдущего случая перед алифом уже имеется 
буква ,,(ХГ, 2.3.4.2.2).

2.9. Выводы по глаголам конечной хамзы

2.9.1. П е р ф е к т

В перфекте типовая гласная находится перед хамзой и 
оказывает непосредственное влияние на ее оформление:

В действительном залоге

В глаголах модели с)— подставкой во всех формах

будет іф. В глаголах модели подставка во всех формах -
>  В остальных глаголах подставкой во всех формах будет 
алиф. Исключением является форма множественного числа 
III лица мужского рода, в которой подставка определяется 
характером предшествующей буквы: если она имеет 
соединение слева, то подставка -  если не имеет 
соединения слева, то хамза пишется без подставки.

В страдательном залоге

В с/з огласовка перед хамзой (типовая гласная) во всех 
моделях и породах заменится на кясру, и, следовательно, 
подставкой всегда будет ^ .
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Таким образом, отличить по внешнему виду (по харак
теру подставки) форму одного залога от другого можно

только в глаголах I породы модели <_1*А а также во всех
производных породах. Исключение составляет только 
форма множественного числа III лица мужского рода, в 
которой при наличии перед хамзой буквы, имеющей соеди
нение слева, подставки (^ )  совпадут в обоих залогах.

2.9.2. И м п е р ф е к т

В имперфекте типовая гласная также оказывает 
непосредственное влияние на выбор подставки для хамзы.

В  действительном залоге

В д/з при типовой гласной “и” (глаголы II, III, IV, VII, 

VIII и X пород) подставкой во всех формах будет При

типовых гласных “у” (глагол I породы модели сЗ*л) и “а”

(глаголы I породы моделей и (_)*Д, а также глаголы V и
VI пород) подставка во всех формах также соответствует 
типовой гласной: в первом случае з, а во втором -  алиф. 
Исключением для обоих случаев является форма 
единственного числа II лица женского рода, в которой сама 
хамза получает более сильную огласовку -  кясру, и, 
следовательно, подставкой для нее станет ^ , а также формы 
множественного числа мужского рода II и III лица, в 
которых после хамзы следует долгота [у ]. Выбор подставки 
в этих формах определяется характером предшествующей 
буквы: если она имеет соединение слева, то подставкой 
будет <̂ , а если нет, то хамза пишется без подставки.

В  страдательном залоге

В с/з типовая гласная заменится на фатху и подставкой 
во всех моделях и породах станет алиф. Исключением, как и
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в предыдущем случае, является только форма единствен
ного числа II лица женского рода, в которой сама хамза 
получает кясру, и, следовательно, подставкой для нее станет 

и формы множественного числа мужского рода II и III 
лица, в которых после хамзы следует долгота [ У  ], и выбор 
подставки определяется характером предшествующей 
буквы: если эта буква имеет соединение слева, то 
подставкой будет а если нет, то хамза пишется без 
подставки.

Таким образом, по внешнему виду один залог от 
другого можно отличить только в глаголах с типовой 
гласной “и” (II, 1П, IV, VII, VIII и X породы) и в глаголах с

типовой гласной “у” (I порода модели <_3*з).
Исключением является форма единственного числа II 

лица женского рода, в которой подставкой в обоих залогах 
будет а также формы множественного числа мужского 
рода, в которых при наличии перед хамзой буквы, имеющей 
соединение слева, подставки (^ )  также совпадут в обоих 
залогах.

2.9.3. И м п е р а т и в

Хамза в формах императива имеет такие же подставки, 
как и в соответствующих формах имперфекта, от которых 
они образованы.

2.9.4. У с и л е н н ы е  Ф о р м ы

В формах множественного числа мужского рода
имперфекта в глаголах с типовой гласной “а” (глаголы I

» • ~ ~ ^
породы типа -  с) и <3*  ̂ -  с!**, глаголы V и VI
пород, а также все глаголы в с/з) вместо двух различных 
вариантов оформления хамзы (без подставки если буква 
перед ней не имеет соединения слева и на подставке ^  если 
буква перед ней имеет соединение слева) в связи с
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пропаданием долготы устанавливается один вариант с 
оформлением хамзы на подставке J  в соответствии с ПСГ.

Во всех усиленных формах подставки выбираются на 
основании ПСГ.

2.9.5. П р и ч а с т и е
Во всех производных породах причастие д/з 

отличается по внешнему виду от страдательного: в первом 
случае хамза пишется на с?, а во втором -  на алифе.



Р а з д е л  3

Удвоенные глаголы (УГ)

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Среди трехбуквенных глаголов значительное место 
занимают глаголы, в корнях которых вторая и третья 
согласные одинаковы. Такие глаголы называются удвоен
ными. В научной литературе их могут называть verba media 
geminatae “глаголы со срединным удвоением”. По арабской

* % *
т е р м и н о л о г и и  э т и  г л а г о л ы  н а з ы в а ю т с я  < J ic .L Ja * ( и л и  

< -i— iuJoU J  лЛ )  “ у д в о е н н ы й  ГЛаГОл”  ИЛИ ^* -a l “ гл у Х О Й

глагол”. Термин l - i b l ------ 1 л л  J -------- л к  ИЛИ I  '» * \ л л  J — '*&

распространяется также и на глаголы четырехбуквенного 
корня, в которых первая и вторая коренные совпадают 
соответственно с третьей и четвертой, например:

J j l j  “трясти”, “бормотать”.

При необходимости обозначить разницу между трех
буквенным и четырехбуквенным корнями используются 
термины:

-  для УГ трехбуквенного корня,
t  * * *

► ^  J  J 4  -дляУ Г  четырехбуквенного
корня.

В УГ четырехбуквенного корня не происходит слия
ния одинаковых согласных, спрягаются они как обыкновен
ные глаголы четырехбуквенного корня, в лексическом сос
таве арабского языка их намного меньше, чем УГ трехбук-

* *
венного корня, и они менее активны. Термин
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Г
 в котором отсутствует указание на количество букв в корне, 

относится, как правило, к трехбуквенному корню, который 
и является предметом дальнейшего исследования. Четырех
буквенные УГ в настоящей книге не рассматриваются.

Не относятся к УГ IX порода трехбуквенного пра

вильного корня (например ^  <*4 1 ) и IV порода четырех- 
*

буквенного (например в которых произошл.о удво
ение последней коренной буквы в соответствии с формулой 
породы, но поскольку в этих глаголах происходит слияние 
одинаковых согласных в соответствии с общими правилами, 
то их спряжение рассматривается в данном разделе.

К УГ не относятся также глаголы II и V пород 
трехбуквенного корня, в которых произошло удвоение сред
ней коренной в соответствии с формулой породы (напри-

мер, <-•— & “поручать”, “получать”). Удвоение средней
коренной в этих глаголах сохраняется во всех формах 

(кроме масдара II породы -  <• « ^  ). Такие глаголы не
подчиняются общим правилам слияния одинаковых 
согласных и в данном разделе не рассматриваются.

Глаголы II и V пород, образованные от удвоенных кор-

ней (например: (3*4 “осуществлять”, “вытягиваться”),
относятся к удвоенным глаголам, но не рассматриваются, 
т. к. при спряжении имеют только правильные формы.

В общем объеме неправильных глаголов 1-Х пород УГ 
составляют немногим более 20%. Среди них больше всего 
глаголов I породы. Часто образуются глаголы II, IV и V 
пород. Редко встречаются глаголы III и VI пород.

Неправильность УГ заключается в том, что одинако
вые согласные, стоящие рядом, могут сливаться в одну 
удвоенную или, при определенных условиях, не сливаться.

Слияние одинаковых согласных по арабской термино- 
* / «

логии называется ?'— М  ‘включение” и происходит в
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соответствии с Общими правилами слияния одинаковых 
согласных.

Слияние одинаковых согласных представляет собой 
соединение двух одинаковых букв в одну, огласованную

ташдидом (ь*> <4—-йа. ^ <3^*1
0 ^ 0  -* 0

1д1ыие [43 — 97].
Процесс слияния одинаковых согласных может быть 

простым или сложным1.
* - •

Простое слияние ( л —Лл*а1\ ----ё.лу|) -  слияние двух
одинаковых букв, первая из которых огласована сукуном. 

Например:

^  продление, удлинение”.
 ̂ •

Сложное слияние ( л — 1̂1 ^—с.^7') -  слияние двух
одинаковых букв, каждая из которых имеет гласный звук. 
Такое слияние называется сложным потому, что одновре
менно происходит два преобразования:

-  две одинаковые буквы сливаются в одну;
-  огласовка первой из одинаковых согласных пропада

ет или переходит на место предыдущей буквы.
Например:

J JЛ  -> ІУ» “идти” Огласовка средней 
коренной пропадает.

Л у І  -> > 4  “он идет”
Огласовка средней 

коренной переходит на 
первую коренную.

1 Термины “простое слияние” и “сложное слияние” не 
являются буквальным переводом арабского грамматического терми
на, а выбраны исходя из того, что лучше характеризуют процессы, 
происходящие при слиянии одинаковых согласных и удобнее для 
дальнейшего употребления.
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Если произошло слияние одинаковых согласных, то 
независимо от типа слияния (простое или сложное), буква с 
ташдидом рассматривается как две буквы, из которых 
первая имеет сукун.

Слияние одинаковых согласных может происходить не 
только в пределах одного слова, но и в двух соседних сло
вах. При этом слияние также может быть простым или 
сложным. Особенностью такого слияния является то, что 
оно, как правило, происходит только при чтении. На письме 
эти два слова все равно пишутся раздельно.

Например:

Простое слияние:

м;.—  ̂ . ,  напиши ручкой'

Сложное слияние:

- О скажи нам .

^  “он написал ручкой”, ^  “он сказал мне”. 

В результате слияния можно соответственно читать:

и <33.

Простое слияние одинаковых букв двух разных слов 
считается при чтении обязательным, а сложное -  возмож
ным, но не обязательным. Во втором примере при слиянии 
встреча двух неогласованных букв сохраняется, т. к. первая 
из них обозначает долготу. Подробнее об этом (УГ, 3.2.2.3).

Однако, если буква перед первой из одинаковых 
согласных имеет сукун, то слияние не происходит.

Например:

“месяц рамадан”.

На письме слияние двух одинаковых букв разных слов 
обозначается одной буквой с ташдидом лишь в том случае,
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если при простом слиянии в качестве второго слова 
выступает слитное местоимение1.

Например:
Л «. *9 +

“я молчал” (вместо 
# •

“обо мне” (вместо

и$1и “мы жили” (вместо 1мС*л);

“на мне” (вместо ->

3.2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СЛИЯНИЯ 
ОДИНАКОВЫХ СОГЛАСНЫХ

3.2.1. Слияние не происходит

Слияние одинаковых согласных не происходит в сле
дующих случаях:

3.2.1.1. С у к у н н а д  в т о р о й  из  
о д и н а к о в ы х  с о г л а с н ы х
Например, в некоторых глагольных формах:

*  * 9 + * %9 * *

<-ИJ  (а/у) “брызгать” -> ^

<_Цэ (и/а) “оставаться” -> ЬШа, ^дШз.

3.2.1.2. Д о л г о т а м е ж д у  о д и н а к о в ы м и  
с о г л а с н ы м и

Если между двумя одинаковыми согласными имеется 
долгий гласный. Например:

* -
ЦаГыаЗ “обман” (масдар I породы);

1 Слитные местоимения, включая те, которые входят в состав
глагольных форм, рассматриваются в арабской грамматике как 
отдельные слова.
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“натянутый” (причастие с/з I породы);
* ■*

“оккупация” (масдар VIII породы).

3.2.1.3. Т а ш д и д  н а д  п е р в о й  из
о д и н а к о в ы х  с о г л а с н ы х
Если первая из двух одинаковых согласных огласована 

ташдидом, т. к. слияние трех одинаковых согласных не 
происходит. Это встречается, например, во всех глагольных 
формах II и V пород:

■ххлЗ (V порода) “вытягиваться”;
~ *
сЯл. (II порода) “растворять”.

Такие глаголы во всех случаях будут спрягаться как 
правильные и здесь не рассматриваются. Можно лишь 
упомянуть масдар II породы, в котором между двумя одина
ковыми согласными появляется долгота, в результате чего 
слияние также не происходит (УГ, 3.2.1.2). Например:

“усиление”, лрУ’) “обновление”.

3.2.1.4. Ч е т ы р е х б  у к в е н н ы е к о р н и
Например:

9

Ч»Г> “одевать кого-либо в джильбаб”.
Причиной, по которой слияние одинаковых согласных

не происходит является то, что в случае слияния (Ч-11к)
глагол уже не будет внешне похож на четырехбуквенный, 
т. е. нарушится модель четырехбуквенного глагола.

3.2.1.5. В н а ч а л е  с л о в а
Если две одинаковые согласные в начале слова.
Например:

“шутка, шалость”, “татары”, “кукушка”.
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Причиной, по которой слияния одинаковых согласных
не происходит, является то, что в случае слияния слово ста-

* *
нет начинаться с ташдида (например: j^), а буква, огласо-
ванная ташдидом, независимо от происхождения, представ
ляет собой две одинаковые буквы, первая из которых 
огласована сукуном (УГ, 3.1), а в арабском языке, как 
известно, слово не может начинаться с сукуна, т. е. с неогла- 
сованной буквы.

3.2.1.6. У с т о й ч и в ы е  м о д е л и
В именах, образованных по формулам:

* * * * * *
<J*A J*!,

Например:

S-Ui-u “причина”;

jlik. “новые (для лиц муж. р.)”;
 ̂ '  * *

(мн. ч. от “монета, дорога, путь”);

(мн. ч. от ЯК “снаряд, бомба”).

3.2.1.7. С л и т н ы е м е с т о и м е н и я

При присоединении слитных местоимений в косвен
ных падежах (за исключением случаев простого слияния). 

Например:
*л о

liijjU j “наши упражнения”;

“его лицо”;
^  л
“4^1 “мы находимся напротив его”.

Однако, простое слияние оформляется на письме, как и 
слияние одинаковых согласных в удвоенных глаголах:

- 6 
U + j c  Ьс. “о нас”.
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3.2.1.8. Д в е  б у к в ы  11» в VIII п о р о д е .

Не происходит слияния двух букв ^  в глаголах VIII 
породы со второй коренной С} .

Например:
-

“сражаться”;

“скрываться”.

Это объясняется тем, что в случае слияния в соот
ветствии с правилами, которые излагаются ниже, VIII поро
да в перфекте совпадет по форме со II породой:

<_)32Й (JS1 JaS j

3.2.1.9. Д в е  б у к в ы  I; в к о н ц е  с л о в а .

Не происходит слияние двух букв в конце слова в 
имперфекте если в соответствии с Правилами превращения 
слабых звукосочетаний они будут устойчивыми.

Например:

^ 4  J  ■

Однако в перфекте такие глаголы имеют два варианта 
оформления.

Например:

и ^  “жить”; 

и “изнемогать”.

Это можно объяснить тем, что такие глаголы одновре
менно подчиняются как правилам слияния одинаковых со
гласных, так и правилам превращения слабых звукосочета
ний, т. к. удвоенная буква в данном случае является слабой.
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3.2.2. Слияние происходит

Во всех остальных случаях слияние одинаковых сог
ласных происходит, при этом в случае сложного слияния 
необходимо соблюдать следующие правила:

3.2.2.1. С у к у н п е р е д  о д и н а к о в ы м и
с о г л а с н ы м и

Если перед первой из одинаковых согласных стоит 
сукун, то при их слиянии на его место переходит огласовка 
ближайшей из одинаковых согласных. Это, например, про
исходит во многих формах глагола I породы имперфекта:

* , Л л л
цЬ J  (а/у) -  ц * л  (вместо “брызгать”;
* * л

(а/и) -  (вместо <• «.»>,') “высыхать”.

3.2.2.2. К р а т к а я  г л а с н а я  п е р е д
о д и н а к о в ы м и  с о г л а с н ы м и

Если перед первой из одинаковых согласных стоит 
краткий гласный, то он сохраняется, а огласовка первой из 
двух одинаковых согласных при слиянии пропадает. Это, 
например, имеет место в исходной форме глагола I породы, 
в причастии д/з глагола I породы и в некоторых других 
случаях. Например:

«л. (вместо с-ййа.) “быть легким”;
* - .. ^

J  j  (вместо (_И_)) “поскользнуться”.

В приведенных примерах огласовка средней коренной, 
которая является типовой гласной для перфекта, выпала, и 
по исходной форме невозможно определить какой модели

этот глагол (<_!**, <_Ы или <_5*а).
Однако, пропавшая огласовка необходима при спряже

нии глагола в перфекте в тех формах, в которых в
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соответствии с Общими правилами слияние одинаковых 
согласных не происходит. Поэтому рядом с удвоенным 
глаголом в последних изданиях арабско-русского словаря 
X. К. Баранова указываются сразу две типовые гласные: 
первая для перфекта, а вторая -  для имперфекта.

Для приведенных выше в качестве примера глаголов 
эта характеристика будет следующей:

«-»а. (а/и), ^ (и /а ) ,  (а/у). •

З.2.2.З. Д о л г о т а п е р е д  у д в о е н и е м

Исходя из существующих глагольных форм и моделей 
одинаковые согласные буквы могут оказаться после 
долготы [я] или (реже) после долготы [у ]. Поскольку 
согласная, огласованная ташдидом, может быть представ
лена в виде двух букв, из которых первая огласована суку- 
ном, то после долготы такое сочетание образует “встречу 
двух неогласованных букв”.

Например:
*

(вместо .иЕ» -  III порода, д/з),
.» в

может быть фонетически представлено как .

Такое сочетание в соответствии с нормами арабского 
языка должно привести к потере долготы для устранения 
“встречи двух неогласованных букв”, однако это не про
исходит, т. к. после долготы [я] удвоенные согласные со
храняются. Это отмечается в многочисленных как оте
чественных, так и арабских источниках. Удвоенные соглас
ные после долготы [а ] встречаются в глаголах III и VI пород 
д/з перфекта и имперфекта, в причастиях д/з I породы и др.

Например:

^  “секретничать”; »'
*

“проходящий”.
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Намного реже создается ситуация, когда удвоенные 
согласные следуют после долготы [у]. Практически это 
встречается, например, в формах с/з перфекта глаголов III и 
VI пород, которые не получили широкого распространения, 
или при образовании усиленных форм глагола (ПГ, 1.11.2). 
По этой причине многие исходят из общего правила, 
исключающего “встречу двух неогласованных букв”, и 
считают, что после долготы [>>] не может быть удвоения, а, 
следовательно, слияния в данном случае не происходит

(например, от глагола ^  с/з -  -Ч*»). Однако, арабские

источники отмечают, что после долготы [>*] также как и 
после долготы [а] сохраняется как слияние одинаковых 
согласных, так и наличие долготы. Иными словами в 
арабской грамматике допускается встреча двух неогласо
ванных букв, если первая из них является слабой неогла- 
сованной буквой, а вторая представляет собой первую из 
двух одинаковых согласных. Это правило подтверждается 
следующими положениями:

* “Если после слабой буквы следует буква с сукуном, 
которая сливается с последующей такой же буквой, то 
отбрасывания (долготы -  Р.В.) не происходит, т. к. слияние

9 -

превратило две буквы в одну огласованную, например: ^ ,
£  -  9 Л

Ы — а 4 5 .1  1П  1 - , Ц оС -Л а  <1*31 (д | )

* <
* < ) *ь'и  (3*А. ла

.([43 -  105] Д уЬJ  ^

* В другой формулировке аналогичного правила 
даются три условия, при которых допускается встреча двух 
неогласованных букв: “Первое условие: первая неогласо- 
ванная буква должна быть слабой; второе условие: далее 
должна следовать сильная неогласованная буква, имеющая
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слияние с такой же; третье условие: встреча двух 
неогласованных букв должна быть в одном слове. Примеры:

*«' '  * - '  * - 
-  для алифа -> ЯАЛ, ч^1с., ^ ;

С Л

-для
* 9 " *9 *

~ ДЛЯ -> ИМЯ уменьшительное ОТ -> ,

ОТ

^  ^  0 ^ 1  

^ __а 1 ^ . с}

•* * 9 Л *  <

* Г' ^ ^ ( _ ^ _ } З Ч й э — <л1с.—ЯлЧл

.[41 -  180] ( (Ял-аЬ*. JJІ^aJ

3.2.3. Особенности употребления 
некоторых глаголов и форм

3.2.3.1. Г л а г  о л ы с т и п о в о й  г л а с н о й  
п е р ф е к т а  “и”

При спряжении в перфекте глагола модели сЗ—лл в
формах, в которых к основе присоединяются огласованные 
слитные местоимения именительного падежа, возможно три 
варианта чтения и написания. Рассмотрим их на примере

9
глагола J —За (и/а) “оставаться”, который в этой группе
глаголов является наиболее активным. Последнее обсто
ятельство привело к тому, что особенность, характерную
для всей группы этих глаголов, иногда, относят только к 

* «
глаголу сЛ»:

а) слияние одинаковых согласных, как правило, не 
происходит, и исходные огласовки сохраняются:
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Л :

б) слияние одинаковых согласных может произойти, 
при этом пропадает вторая коренная вместе со своей огла
совкой, а огласовка первой коренной (фатха) сохранится:

в) слияние одинаковых согласных может произойти, 
при этом пропадает вторая коренная, а ее огласовка перей
дет на первую коренную, в то время как ее собственная 
огласовка (фатха) пропадает:

Л в

З.2.З.2. Г л а г о л ы  с т и п о в о й  г л а с н о й  
и м п е р ф е к т а  “и”

Если глагол в имперфекте имеет типовую гласную “и”, 
то в имперфекте и императиве возможно отбрасывание 
второй коренной и перемещение ее огласовки на первую

коренную. Рассмотрим это на примере глагола (а/и) 
“оставаться”:

-  в имперфекте:
- • • --

-  в императиве: (Хц51 -> {Ць.

З.2.З.З. С л и я н и е к о р е н н о й  б у к в ы  
с н е к о р е н н о й

Кроме слияния одинаковых согласных, которые входят 
в корень слова удвоенных глаголов, встречаются и другие 
случаи, в которых происходит слияние коренной буквы с 
некоренной. Чаще всего это происходит непосредственно 
при присоединении слитных местоимений, а иногда 
слиянию предшествует ассимиляция.
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3 . 2 . 3 . 3 . 1 .  Б у к в а  сл  в  к о н ц е  к о р н я

При присоединении слитного местоимения имени-
- л +

тельного падежа к глаголу, в котором последняя

буква корня также ^

Например, от глагола “расти, произрастать”:
4 * ф ,

-  Схй (вместо
Л - -

-  (вместо\VnVi).

3 . 2 . 3 . 3 . 2 .  Б у к в а  ^  в  н а ч а л е  к о р н я

Если корень начинается на О, то при образовании VIII 
породы также происходит простое слияние одинаковых 
согласных.

Например:
^

“следовать, идти”-> (вместо ^531)'; 

“торговать” -> (вместо ^>^1).

З.2.З.З.З. Буква I-] в конце корня
При присоединении местоимения Ь ИЛИ в К  

слову, в котором последняя коренная также о, происходит 
слияние одинаковых согласных.

Например, от глагола “объявлять”:

-  Ь1с.! (вместо и^с.1);
% • >

-  (вместо сЯ?»2)._________________________  «•
1 Полученная таким образом форма полностью совпадает с 

глаголом VIII породы начальной хамзы, рассмотренным в 
п.(ХГ, 2.5.11)
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З.2.З.4. С л и я н и е п о с л е  а с с и м и л я ц и и

З.2.З.4.1. Буквы -з. ^ . - Ь .  -1а в конце корня

Если корень оканчивается на буквы ^  Л А <_>Ц -̂ »и -1а, 
то в устной речи происходит ассимиляция этих звуков с 
местоимением <_1с.и11 «Ц В написании таких слов никаких 
изменений не происходит, однако при необходимости 
расставить огласовки ассимиляция показывается тем, что 
над коренной буквой никакой огласовки не ставится, а 
слитное местоимение удваивается ташдидом, что
соответствует реальному чтению этих слов.

Например:
Л * •• Л * ■* ~ +

-  Ьа*2а9 J  (вместо д), от глагола J  “отвергать”;
Л Л 9 ,

-  Сока* (вместо ^ а), от глагола “спускаться”;
Л Лф +

( в м е с т о ^ ) ,  от глагола ^ “пахать”.

З.2.З.4.2. Буквы .з. 1. -1а и -1а в начале корня

Если корень начинается на буквы ^ , .з, 3, -1а и -1а, 
то в VIII породе также происходит ассимиляция второй

буквы по первой (<Д^1 о *іі^1  ^2ІІ1І <_)Ы) [43 -  98].

В результате происходит удвоение первой коренной 
буквы:

Например:
* * + і

-  от глагола ^  “пробивать отверстие”-»
«*

(вместо ) “прорезаться (о зубах)”;
- й

-  от глагола с̂--3 “подпирать, поддерживать”-»

(вместо «̂2-з1) “опираться”;
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-  от глагола “вспоминать”-» (вместо 
“вспоминать”;

^  ^  в  ^  *9
-  от глагола -а_>1о “изгонять”-» .з̂ >1а1 (вместо - з ) 
“быть непрерывным”;

-  от глагола “угнетать” -» 1̂1а| (вместо ) 
“быть угнетаемым”.

З.2.З.4.З. Ассимиляция по нейтральному звуку -  это 
ассимиляция, при которой две близкие по звучанию буквы 
при слиянии преобразуются в третью.

Например:
• < "  •< - „ ,,-  -» с ними

(происходит только в устной речи);
» ̂   ̂* 9  *  і

-  от глагола ^£з VIII порода -» -»
(происходит в устной речи и может отображаться на 

письме).

З.2.З.4.4. Буква  ̂в начале корня

Если корень начинается с буквы ^ , то при образовании 
VII породы происходит ассимиляция первой буквы по вто

рой ( а^П о^\—?л1 ^ 1  сЛ-з—?]) [43 -  98]. В результате
происходит удвоение первой коренной.

Например:
9* * к '  ( I

“стираться, исчезать”.

З.2.З.4.5. Ассимиляция мс ^ . Например:

О* О* —> о**, Ьі цл  -» ІЛЛ,
9 * » '  9 І  " І" * "  \* "

Су* с р  -* ^  йР  -> '-лС~-
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З.2.З.4.6. Ассимиляция п  и ^ с с) и ). Например:

Происходит только в 
■ устной речи и на письме не 
отражается.

З.2.З.4.7. Удвоение ^  в V и VI породах 
трехбуквенного корня и II породе четырехбуквенного корня

Слияние, о котором идет здесь речь, не является 
обязательным, и проявляется чаще всего в устной речи и в 
редких случаях может быть оформлено на письме.

Возможно слияние двух одинаковых букв &  в перфек
те в начале слова в V и VI породах трехбуквенного корня и 
во II породе четырехбуквенного корня. Например, в глаголе

£— “прослеживать” при слиянии образуется ташдид в 
*

начале слова (£и). Такое сочетание, как уже неоднократно
отмечалось, равнозначно сукуну в начале слова и противо
речит нормам арабского языка. Для устранения сукуна в 
начале слова всегда используется соединительная хамза:

— » I- *<, ' ' *м£ЛА1 -> £А1 -> £111.

То же самое может произойти:

-  в VI породе, например, в глаголе £ 1̂  “идти друг 

за другом”. Например:

£ ^ £  —> £1^ —> £1^1.

-  в глаголе II породы четырехбуквенного корня, 
причем слияние в рассмотренном примере происходит 
после ассимиляции первой буквы по второй. Например:

„  «, * ^  9
“падать, понижаться” ->

В имперфекте такое слияние не происходит, но 
возможно отбрасывание одной из букв <̂1 .
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Например:
* «.

&  “становиться ясным”, в имперфекте:

9 «

“гореть, пылать” , в имперфекте:
* «х * «

З.2.З.5. Исключения
В арабском языке имеется небольшая группа УГ, в 

которых слияние одинаковых согласных не происходит. 
Такие глаголы, несмотря на одинаковые вторую и третью 
коренные, во всех формах имеют вид правильных, и их 
следует считать исключением. Несколько таких глаголов 
имеется в I породе. Иногда от одного и того же корня 
может сформироваться два глагола: один правильный, 
другой -  неправильный. Например:

-  14 а£ (а) “быть коротким, виться ( о волосах)”,
9 +

наряду с -1а$;

-  (а) “быть глухим”;

-  <$3 (а) “быть слабым” (наряду с 4а).

В арабско-русском словаре X. К. Баранова имеется 
несколько УГ в III и VI породе, в которых также не 
произошло слияние одинаковых согласных. Например:

сДа. (наряду с с)и.) “взять в качестве сожительницы”;

0*^13  “наказывать, карать”;
х  9

I. п'У) (наряду с “любить друг друга”;
- « , - «' 

(наряду с ) “притворяться глухим”.
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Широкого распространения в арабском языке такие 
глаголы не получили, а их наличие даже не подтверждается 
современными арабскими источниками.

Глаголы, которые в исходном виде имеют форму 
правильных, спрягаются во всех случаях как правильные и в 
данной работе не рассматриваются.

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
УСЛОВНОГО НАКЛОНЕНИЯ

При образовании условного наклонения от удвоенных 
глаголов в них одновременно происходит два процесса: во- 
первых, слияние одинаковых согласных (там где это 
необходимо) и, во-вторых, реализация правил образования 
условного наклонения (замена конечной даммы насукун, 
или отбрасывание конечной флексии и)- Окончательный 
вид глагола в условном наклонении во многом зависит от 
того, какой из этих процессов произойдет первым. Если 
вначале происходит слияние одинаковых согласных, а затем 
-  образование форм условного наклонения, то произойдут 
преобразования, рассмотренные далее в первом варианте, 
т. е. можно сказать, что условное наклонение от удвоенного 
глагола образуется как от неправильного. Если вначале про
изойдет реализация правил образования условного наклоне
ния, а затем -  слияние одинаковых согласных там, где это 
необходимо, то можно сказать, что условное наклонение от 
УГ образуется как от правильного (вариант второй). Оба 
варианта рассматриваются на примере глагола « (а/у) 
“идти, проходить”.

3.3.1. Вариант первый
(как от неправильного глагола)

Как известно, условное наклонение глагола образуется 
от форм настояще-будущего времени путем замены
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конечной даммы на сукун в формах, в которых отсутствует 
явное слитное местоимение именительного падежа, или 
отбрасывания конечной флексии о  в формах “глагольной 
пятерки”.

В результате перечисленных преобразований получим 
следующую таблицу:

\

/

При этом в формах ^  в результате замены даммы на 
сукун произошла встреча двух неогласованных букв: первая 
буква J  считается с сукуном, т. к. если произошло слияние 
двух одинаковых согласных, оформленное ташдидом, то 
первая из них всегда считается с сукуном (УГ, 3.1), а вторая 
из одинаковых согласных получила сукун в результате 
образования формы условного наклонения (замены даммы 
на сукун). Такое сочетание в учебной литературе получило 
название “тяжелое окончание”, которое устраняется заме
ной сукуна на гласные звуки с учетом правил чередования 
гласных, и в данном случае, при типовой гласной “у” сукун 
может быть заменен на любую гласную из трех (дамму, 
кясру или фатху). При типовых гласных “а” или “и” сукун 
заменяется на фатху или кясру. На письме в таком случае, 
как правило, обозначаются все три (или две) огласовки 
одновременно.

(2)
В формах отбрасывание флексии 0  не оказывает

никакого влияния на слияние одинаковых согласных.
і

(2г. •>: 
о* у*

(3)'.* 
^ У *

(2У. < -  
ОЗУЧ

(зу :
^ У Ч

« ■ л

Таблица № 1
• -0 Я .
У * У * 1

,
Ь у * >0

• -> 0*0  
У м

- • .»■
д У у * Ц ?У “

I і ' ' •0 * '
у у ч 1У Ч У У

о  У у ч 1 У »
*0*0
У *
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Формь/  ̂ остаются без изменения, т. к. эти формы 
относятся к неизменяемым по наклонениям (ПГ, 1.10.1).

Таким образом, окончательная таблица спряжения 
глагола как неправильного примет вид:

Таблица № 2
і * \ tf

J*'J**

'jj* *
У • -

%t Л „

OJJ** <4J**
1 * » ’ 
'JJ* i 'J* i

** 1' 
J*i

O JJ* i
1*
'J**

* •, 
J**

3.3.2. Вариант второй
(как от правильного глагола)

По второму варианту вначале глагол спрягается как 
правильный, а затем от него образуется условное 
наклонение в соответствии с общими правилами:

Формь/1̂  после образования условного наклонения 
станут устойчивыми, т. к. вторая из двух одинаковых 
согласных огласована сукуном (УГ, 3.2.1.1).

%Л • .
JJ* * JJ* '

/ >
UJJJ**

u j 'J**

.і '•<
J j j **

* • - 
JJ**

- * • + 
OiJJ**

- %
j j j j * i

.і *• *
U 'JJ* i

*
JJ* i

> I '
o jj* i

• l ’ • «J j j **
> • Ф

JJ**

Таблица № 3
(1)* - . '.  

J J **
(2). '  > .; 

'j j j **
(i)V

u j j **

(2).' > .; 
'JJ**

( , , i *
(2)

(JJJ**
(2), '  >. - 

' j j j * i
(1)'.* > • - 

О JJ* i

(2),' » . - 
'j j* i

'j j **

(1)* *. - 
JJ* i

(і)*>.;  
j j **
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В формах должно произойти слияние одинаковых 
согласных, при этом огласовка первой из них (дамма) 
перейдет на место сукуна (УГ, 3.2.2.1).

Таким образом, после проведения перечисленных 
выше преобразований окончательная таблица спряжения 
удвоенного глагола в условном наклонении по второму 
варианту (как правильного) будет иметь вид:

(2)

аблица № 4
(i)* - •'. 

j j **
(2),

'j j **
(і)'.*

O J J * *

<2> i ^
(2) * 

l j j **
(2). t t '

] J J * i
(і)*, .  -  

J J * i

(l)'.*
O J J * * <2> l ^ Н У - :  

j j **

3.3.3. Сравнительный анализ

После спряжения УГ в условном наклонении по двум 
вариантам (табл. № 2 и табл. № 4) их необходимо сравнить:

Таблица № 5
Спряжение глагола как 

правильного• о» • . 
JJ** * >•{ 

JJ* '

\ j j *  

и  j j *

1*
• ' • и
JJ**

*
(JJ* *

1 * ’ '  1JJ* i
\*
'J* i

• Л • -
JJ* i

J 1 '
U JJ* i

t

it Л „ * • .* 
JJ**

Спряже
неп

ниє глагола как 
равильного

(2),
'JJ**

(3у /  t . :  
OJJ**

<2V > (2)

(2), ^

(3) /  
UJJ-d

<2> |-л

<2>l y i

(1)' ^
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В результате сравнения видно, что формы и в 
обоих вариантах совпали, а формы'1) -  нет.

Объединив два варианта в один, получим общую 
таблицу спряжения глагола в условном наклонении:

В современном арабском языке получили распростра
нение оба варианта. В некоторых источниках отдают пред
почтение тем вариантам, в которых происходит слияние 
одинаковых согласных, т. к. глагол по своему корню все- 
таки является неправильным. Другие считают необходимым 
придерживаться варианта, в котором слияния одинаковых 
согласных не происходит, т. к. именно такие формы встре
чаются в Коране.

3.3.4. Особенности глаголов 
с типовой гласной имперфекта “а”

В глаголах с типовыми гласными имперфекта “а” в 
глагольных формах с “тяжелым окончанием” сукун будет 
заменяться в соответствии с правилами чередования 
гласных на фатху или кясру, которые также одновременно 
обозначаются над буквой. В остальном в этих глаголах 
будут происходить такие же преобразования, что и в

*'
рассмотренном ранее глаголе у .
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Таким образом, глагол J —1а (и/а) “оставаться” будет 
иметь следующие формы в условном наклонении:

Таблица № 7

Л І и -  № > 1  -  д а

в> ,  , д а  -  д а

М к; -
'цШ И д а д а  -  д а

Л
* * * 
эи в д а -д а

3.3.5. Особенности глаголов 
с типовой гласной имперфекта “и”

*
В глаголах типа (а/и), например, ‘-»л. “высыхать” при 

типовой гласной имперфекта “и” в формах с “тяжелым 
окончанием” также произойдет замена сукуна в соот
ветствии с правилами чередования гласных на фатху или 
кясру, и глагол будет иметь следующие формы условного 
наклонения:
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИМПЕРАТИВА

Повелительное наклонение (императив) от УГ 
образуется также как и условное наклонение по двум 
вариантам: как от правильного глагола и как от непра
вильного. В обоих случаях императив образуется в 
соответствии с ППН. Рассмотрим этот процесс на примере 
глагола (аУу).

3.4.1. Как от правильного глагола

Исходной таблицей для исследования является 
спряжение этого глагола во II лице имперфекта, при этом 
глагол рассматривается как правильный, т. е. слияние оди
наковых согласных не происходит:

Таблица № 9
(2Г. ' т а (і)' т а

( 2 ) . . ;
(3)'.* ' • : (2К  т а

В соответствии с ППН необходимо выполнить: 
а) в конце слова:

, (1)-  в форме конечную дамму заменить на сукун;
-  в формах1 , которые относятся к “глагольной пятер

ке”, отбрасить конечную флексию (букву ^ );

-  в форме^ никаких изменений не происходит.
б) в начале слова в соответствии с ППН отбросить 

префикс О, и поскольку оставшаяся часть слова во всех 
формах начинается с сукуна, то добавить соединительную 
хамзу, которую огласовать даммой, т. к. типовой гласной в 
этом глаголе является “у”.

В результате перечисленных преобразований получим 
следующую таблицу:
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После реализации всех положений ППН необходимо 
выполнить слияние одинаковых согласных там, где оно 
должно произойти в соответствии с Общими правилами 
слияния одинаковых согласных.

При этом формь/1̂  и(3) не изменятся, т. к. в них
вторая из одинаковых согласных имеет сукун (УГ, 3.2.1.1). 

(2)В формах при слиянии огласовка первой из них 
перейдет на место сукуна (УГ, 3.2.2.1).

В результате образуются следующие формы:

Таблица № 11т а т ат ат а т а
Здесь необходимо вспомнить о предназначении 

начальной соединительной хамзы, которая применялась для 
устранения сукуна в начале слова. В связи с тем, что в 
формах^ на место сукуна перешла огласовка (дамма) бли
жайшей из одинаковых согласных, надобность в соедини
тельной хамзе отпала и она отбрасывается.

Таким образом, таблица по первому варианту примет
вид:

Таблица № 12(2). < - т а(2),. ,т а т а
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3.4.2. Как от неправильного глагола

Исходной таблицей для исследования станет 
спряжение глагола во II лице имперфекта, при этом глагол 
рассматривается как неправильный:

Таблица № 13
(2у.

( 2 ) . , - ;
( і ) " :

(3) .*>.: (2>.
O J J л>

В полученной таблице необходимо выполнить все 
положения І11ІН:

ч а. (1)а) в форме при замене даммы на сукун образуется 
так называемое “тяжелое окончание” (ташдид с сукуном), 
которое в данном случае (при типовой гласной “у”) устраня
ется заменой сукуна на любую из трех гласных, которые 
одновременно обозначаются на письме;

б) в формах' , которые относятся к “глагольной 
пятерке”, отбрасывается конечная флексия Л;

V , (3)
в) в форме в конце слова никаких изменений не

Л Л
произойдет, т. к. буква о  является местоимением tj J _і

однако в начале слова после отбрасывания префикса
Сі в соответствии с ППН оставшаяся часть слова будет 
начинаться с сукуна. Следовательно, необходимо добавить 
соединительную хамзу, огласованную даммой;

г) в формах^  ̂ и( )  после отбрасывания префикса Сії 
оставшаяся часть слова не будет начинаться с сукуна. 
Следовательно, соединительная хамза не применяется.

В результате перечисленных выше преобразований 
таблица по второму варианту примет вид:
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Таблица № 14

3.4.3. Сравнительный анализ

Сравним глагольные формы, полученные по двум 
вариантам (табл. № 12 и табл. № 14):

(2)^
(1)* * • ( і V ' і  л

.* > 4а

(2) *» <-> *  %

Формь/2  ̂ и(3) в обоих вариантах совпадают, а фор
м ы ^  -  нет, поэтому при объединении двух вариантов в 
одну таблицу в форме^ два варианта сохранятся:

Таблица № 15

3.4.4. Образование императива 
на основе условного наклонения

Глагольные формы повелительного наклонения можно 
получить также на основе форм условного наклонения, при 
этом необходимо выполнить преобразования только в 
начале слова. Исходной таблицей для этого служит таблица 
глагольных форм II лица условного наклонения:

Таблица№ 16
(3), 4

ч ч * (3).*
( 2 )* - ;  (і

(і).* *•;
о ч ч *

(3)
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После отбрасывания префикса <-1і в начале глагольных 
форм в соответствии с Ш1Н необходимо добавить соедини
тельную хамзу, огласованную даммой, только в формах^, 
которые после отбрасывания префикса будут начинаться с 
сукуна. В остальных формах после отбрасывания префикса 
слово не будет начинаться с сукуна, следовательно соедини
тельная хамза не требуется и таблица примет вид:

Таблица № 17
(3), '  >

(3)| ^( И Г ' - ! «V*
3.4.5. Особенности глаголов типа н/а и а/и

* -
В глаголах типа (и/а), например, сУ» с,типовой глас

ной имперфекта “а” и типа (а/и), например ‘-»а. с типовой 
гласной имперфекта “и” происходят такие же преобразова
ния, как и в глаголе (а/у), за исключением:

-  соединительная хамза в соответствии с ППН огласо- 
вывается кясрой;

-  при “облегчении тяжелого окончания” сукун заменя
ется на фатху или кясру.

Таким образом, эти глаголы в повелительном накло
нении будут иметь вид:

Таблица № 18

1 _Дзь 

у ш

(.Да “  (^ДІа!

*

а *  - »

*

•• •• 1 
о “ *“'

ф
Ііаь

*  •
І—Іл . -  (. І  ІЧІ 

*
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Для образования отрицательных форм императива 
берутся полные формы условного наклонения, к которым 
добавляется отрицательная частица V :

Таблица № 19

і ' \ х у й Ч  

'с ш *  V
1^7

Л + • -* * + * • - ЧТ” J J AЛ * 
* * + чг *

ІУЬ -У
д а 4* ІРаа V — да V

* д а 4*
ІіаІ V

с  ̂— і бУчЛ ̂

<̂ н7

Примечания
1. При “облегчении тяжелого окончания”, т. е. при 

замене конечного сукуна на гласные звуки, следует 
учитывать, что разные гласные звуки в зависимости от силы 
звука (подробно об этом в п. ПГ, 1.11.2) и с учетом правил 
чередования гласных в разных ситуация отличаются по 
силе, а, следовательно, и по частоте употребления:

-  при типовой гласной “у” сукун, как было отмечено 
выше, заменяется на любую из трех гласных, однако чаще 
всего замена происходит на дамму или фатху, которые 
равнозначны по силе и частоте употребления, и лишь в 
редких случаях сукун в таких глаголах меняется на кясру;

-  при типовой гласной “а” сукун может быть заменен 
на любую из двух (фатху или кясру), однако чаще всего 
замена происходит на фатху, кясра употребляется значи
тельно реже;

-  при типовой гласной “и” сукун также заменяется на '
фатху или кясру, которые в данном случае одинаковы по 
силе и частоте употребления. »
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Проанализировав характер замены сукуна на гласные 
при различных типовых гласных, можно заметить, что во 
всех случаях фатха является наиболее употребляемой 
огласовкой. Это дало основание многим грамматистам 
выбрать ее в качестве единственной огласовки для 
“облегчения тяжелого окончания”.

2. В глагольных формах, которые оканчиваются на • >
су кун (типа j j - l ) ,  при их слиянии с последующим словом
происходит замена сукуна на кясру. В таких случаях 
допускается два варианта оформления. Рассмотрим их на

примере глагола (a/у) “стучать” -> s-1̂  ( ^ “стучать в 
дверь”:

-  Вариант первый: слияние не происходит.- • Itl
U l& (ЗЗДу

Слияние может не происходить потому, что огласовка 
второй из одинаковых согласных (кясра) не является 
собственной огласовкой (4— Д Д  ) слова, а считается
вспомогательной (5----uejlc. j* . ), необходимой для
слияния двух слов (Подробнее об этом см. п. XT, 2.3.2.1).

-  Вариант второй: слияние происходит в соответствии 
с правилами слияния одинаковых согласных.

При этом огласовка первой из одинаковых согласных в 
соответствии с правилами слияния переходит на преды
дущую букву:

(jajl —> ,jj|.

В связи с тем, что первая коренная буква приобрела 
огласовку (дамму) надобность в соединительной хамзе 
отпала:

Таким образом, произошло превращение одного 
варианта повелительного наклонения в другой.
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Аналогичные преобразования могут происходить и с 
глаголом в условном наклонении.

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ УСИЛЕННЫХ ФОРМ

3.5.1. Имперфект

Образование усиленных форм в имперфекте происхо
дит по общим правилам (ПГ, 1.11), при этом никаких изме
нений в слиянии одинаковых согласных не происходит. Рас
смотрим это на отдельных глагольных формах:

а) В формах без слитных местоимений перед нуном 
усиления, огласовка меняется на фатху, однако, это не 
повлияет на слияние одинаковых согласных.

Например: 9 •1 ) '  * > 1 ' 
у ч  -> й у ч ,  о у ±

б) В форме со слитным местоимением именительного

падежа *•_  ̂ при присоединении нуна усиления

долгота [й],  как и в правильных глаголах, пропадает, 
однако это не отразится на слиянии одинаковых согласных:

- 9 + • -
С я у >  -> й у ->. О У *

в) В формах, которые имеют слитное местоимение

двойственного числа именительного падежа £ — <-Л1,

долгота \.а ] сохраняется. В слиянии одинаковых согласных 
никаких изменений не произойдет. “Легкий” нун к этим 
формам не присоединяется.

. *
. 1* * . 1* ' * и' у *  -> о э*1,

г) В формах, которые имеют слитное местоимение 

именительного падежа А__с.и»аЛ ^  (например, ( jJ J —*>),
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долгота [.у], как и в правильных глаголах, пропадает, 
однако это не отразится на слиянии одинаковых согласных:

'. • >'*ÜJ -> Ü , OJ*±
д) В формах, имеющих слитное местоимение имени-

* л %
тельного падежа S j j i , слияние одинаковых согласных
не происходит, и “тяжелый” нун присоединяется в соот
ветствии с общими правилами образования усиленных 
форм. “Легкий” нун к этим формам не присоединяется:

-  •  -  *  +9 *. % в - . \ . * • +

3.5.2. Императив

Образование всех усиленных форм императива 
осуществляется по общим правилам (ПГ, 1.11), кроме 
формы единственного числа мужского рода, которая в 
удвоенных глаголах требует отдельного анализа, т. к. 
представлена двумя вариантами:

> • { '( іи ^

При образовании усиленной формы от первого

варианта ( ^ — ’■*) перед “тяжелым” или “легким” нуном
конечная флексия в соответствии с правилами образования 
усиленных форм (ПГ, 1.11,2а) и (ПГ, 1.11 .За) заменяется на 
фатху:

*
С “тяжелым” нуном: <jj*

•
С “легким” нуном: (j j *
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При образовании усиленной формы от второго вариан

та также необходимо заменить конечную флексию
на фатху:

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
' * 1 J J -*

t ш
Ù J J - 1і • * • U  J J - 1

В полученных формах вторая из двух одинаковых 
согласных приобрела гласную (фатху) и в соответствии с 
Общими правилами должно произойти слияние одинаковых 
согласных, при этом огласовка первой из них перейдет на 
место сукуна (УГ, 3.2.2.1):

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
* - , .  * • - і
U J J - ' ü j IH

і ;
". * > (
UJ-*1 U

В полученных формах первая коренная буква 
приобрела гласную (дамму) и надобность в соединительной 
хамзе отпала:

а Р r f P

і і
* * 

Ù J *
.* > UJ*

Таким образом, усиленные формы в обоих вариантах 

(от > - *  и ) совпали,и в дальнейшем эта форма всегда 

будет представлена одним вариантом.
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В остальных формах императива присоединение 
‘̂ тяжелого” и “легкого” нуна осуществляется так же как и в 
правильных глаголах (ПГ, 1.11.2) и (ПГ, 1.11.3).

3.6. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

3.6.1. Общая характеристика

Большинство удвоенных глаголов в перфекте имеют 

исходную модель В имперфекте у них типовая гласная

“у”, реже “и”. К исключению следует отнести глагол чла.

(а/а) “обманывать” и глагол £>а__е. (а/а) “кусать, хватать

зубами” [51-31], которые, как видно из их характеристики 
имеют типовую гласную “а”.

На втором месте по количеству находятся глаголы

модели <-Ы Известно, что правильные глаголы этой модели
имеют, чаще всего, типовую гласную “а”, в редких случаях 
“и”. Это положение остается справедливым и для 
удвоенных глаголов.

Однако, УГ этой модели, в отличие от правильных 
глаголов, могут, кроме этого, иметь, правда, в редких 
случаях, типовую гласную “у”.

Например:
£ *

(и/у) “разгораться, давать яркое пламя”;

^  (и/а,у) “быть горячим”.
Наличие такого исключения из общих правил можно 

объяснить тем, что огласовка средней коренной перфекта 
(кясра) в исходной форме не видна, и связь с этой формой 
фактически утратилась; а поскольку большинство УГ в 
имперфекте имеют типовую гласную “у”, то и в некоторых 
глаголах этой модели стали употреблять дамму.
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Глаголы модели сЗ— т. е. с характеристикой (у/у),
среди правильных глаголов самые малочисленные, а среди 
удвоенных практически не встречаются. В арабско-русском

словаре X. К. Баранова имеется только один такой глагол £  
(у/у) “высыхать, засыхать”, к которому можно добавить еще 

один рь (у/у) “достигать глубокой старости” [51 -  42], что
можно считать исключением.

Таким образом, большинство УГ имеют характеристи
ку (а/у), далее следуют глаголы с характеристикой (а/и) и на 
третьем -  с характеристикой (и/а). УГ с другим набором 
типовых гласных (а/а), (и/и), (и/у) также встречаются, но
исчисляются единицами, и нет необходимости 
рассматривать каждый из них в отдельности.

Важно также отметить, что переходные глаголы всегда 
имеют характеристику (а/у), а непереходные, как правило, 
относятся к типу (а/и).

От удвоенных корней образуются все производные
породы, кроме IX, однако в IX породе, образованной от
правильных корней, предполагается в соответствии с фор-

• •
мулой самой породы (сМ ) удвоение последней коренной,
которая при дальнейшем спряжении полностью подчиня
ется правилам слияния одинаковых согласных, что обязыва
ет рассматривать этот глагол вместе с удвоенными.

В этом же разделе рассматривается также IV порода
четырехбуквенного глагола, в котором в соответствии с ее 

* •
формулой (За— также происходит удвоение последней

коренной, которая при спряжении подчиняется правилам 
слияния одинаковых согласных.

Таким образом, глаголы IX породы трехбуквенного 
корня и IV породы четырехбуквенного корня рассматрива
ются в данном разделе в таком же объеме, как и удвоенные. »' 

Общая классификация удвоенных глаголов дана на 
схеме № 6.
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3 .6 .2 . І  п о р о д а ,
* -

глагол типа (а/у) Дмі “закрывать”

3.6.2,1. П е р ф е к т

Действительный залог Страдательный залог
ІЇУі'.у

л • ~ ф

\jjuiu
Л ф

лі ОЛ.и
Л ф

л фі -
ЦАХІ-І

и
Г»”і >У. „

- •
с іт іл

•
СГ.ьУЗІ-

и• л л  

Л ф

Л ф

- •. л

•
Спл, у

< % - « З и . « Й і , ( і ) ^
- • + •, л

В глагольных формах^ происходит слияние 
одинаковых согласных, при этом выпадает огласовка 
(фатха в д/з и кясра -  в с/з) первой из двух одинаковых 
согласных (УГ, 3.2.2.2). В остальных формах слияние не 
происходит, т. к. вторая из двух одинаковых согласных 
имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).__________________________

З.6.2.2. И м п е р ф е к т

Действительный залог
Ь  1

• V * 

( 1 > ' ^

V *Л ч і і  

"  « і  '

" .  ' і  л  -
^  и ^

( 1 ) '  - .  1* Л ' V  '

Страдательный залог
і- \Л . ц 1 и

'. Л г і  

(і г . * - . :у ' ( У П и Г )

і  *  іЛщ|
л

". * '  * 

О)'.* • ’
№ 4

лііГі

і '  л  
«•

і- і
Лчі\

В формах^ слияние не происходит, т. к. вторая из
двух одинаковых согласных имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).
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В остальных формах слияние происходит, при этом 
огласовка первой из них (дамма в д/з и фатха в с/з) 
переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1).

З.6.2.З. У с л о в н о е  н а к л о н е н и е  
В действительном залоге

Условное наклоне
ние образуется по двум 
вариантам, описанным в 
п. (УГ, 3.3) с учетом того, 
что “тяжелое окончание 
облегчается” заменой су
куна на любую гласную из 
трех (дамму, кясру или 
фатху), т. к. типовой 
гласной в д/з является “у”.

В страдательном залоге
В с/з замена огласовки префикса на дамму не влияет на

образование форм 
условного наклоне
ния или слияние оди
наковых согласных, а 
замена типовой глас
ной (даммы на фатху) 
приводит к тому, что 
“тяжелое окончание 
облегчается” заменой 
сукуна на любую 

гласную (фатху или кясру) из двух (УГ, 3.3.1).

З.6.2.4. И м п е р а т и в

Формы императива образуются по двум вариантам, ,<
рассмотренным в п. (УГ, 3.4) с учетом следующих
особенностей:

л  »  л  *' , '•  , Лиіі -ІЗІУІ

1 > ь і
+  ф л

Л  Ф л  
Л  '  +  '  ф +

л0 -  И
^•Ьои

І ' І * ' Ф  л  Ал.и.)

'  • л
Л Ф лв'  ̂ ^1 ̂  ч

' .  - •  '  А л ,  . Ліои "4 і  { * л  ф {

• Іи У  ~ ~ Л Л и 4 і

І Л и и
„ V '  (^Лии

і  Л  '  * Л ф '

«■ •
і  •  "  ̂ * V ••
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-  После отбрасывания префикса <-1і от форм II лица в 
соответствии с ППН оставшаяся часть слова будет

Например:

( _ і ) .

Следовательно, не
обходимо добавить со
единительную хамзу, от
пасованную даммой, 
т. к. типовая гласная в 
данном глаголе “у”.

-  При “облегчении тяжелого окончания” сукун 
заменяется на любую из трех огласовок (дамму, кясру или 
фатху), т. к. типовой гласной является “у”.

З.6.2.5. У с и л е н н ы е Ф о р м ы

З.6.2.5.1. Имперфект в д/з

Усиление форм имперфекта осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1).

При этом присоединение “тяжелого” или “легкого” 
нуна не влияет на слияние одинаковых согласных:

начинаться с сукуна.
'Л* 9 »А {Лт Літі

' * >. ( і «ІД4І

Отрицательные формы

У

А 9 *
±ий у  

</ліІУ

С “тяжелым” №уном
*,** • • 1  

цДУ
* ч ;

*

* і Л „

СЙ^
*
• V -

* Лл *

Сй*У
«

, * Л '

сй*у
*

• V '

С “легким” нуном
• *

Л  ,

СЙ*>-і
\ * л ; ш *

• V -

-
• <• 

СЙ**
* І Л  -

-
•

і  л  '

Сй*ч

- -
• ^

• V •
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Замена огласовки префикса (фатхи на дамму) и типо
вой гласной (даммы на фатху) не влияет на присоединение 
“тяжелого” или “легкого” нуна или на характер слияния 
одинаковых согласных:

З.6.2.5.2. Имперфект в с/з

С “легким” щтом
• л

І '  . * . * '  {

•.V -

-

• л* -  „

• Л

Сй**
* 4 -  л

< У ^
•

і  '  Л

Сй*ч
• л

ф

С “тяжелым” нуном
* л

Сй**
’ »' {

* і

* *• л

)̂Ц|̂ ЛыУ

* л

і  л
• V -

* л  * '  „О̂ -оУ

4̂ ЛтУ
*

|)ЛнП

* I лІ̂ЛаУ
* л 

^ЛиУ

1
С й * * £
* л  .V и

З.6.2.5.З. Императив
Усиление форм императива осуществляется в соот

ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом 
в форме ед. ч. муж. рода вместо двух вариантов в результате 
преобразований, описанных в п. (УГ, 3.5.2), сохранится 
один. В остальных формах присоединение “тяжелого” или 
“легкого“ нуна не повлияет на слияние одинаковых 
согласных:

С “тяжелым” нуном
‘ *> 
Сй**

* л

С р & Л

#
»* л

ОІ-Ьл *
* л

Сй^
Отрицательные формы

С “легким” нуном
* і л

•
в> ЛСй*. Сй*>

•
# л

Сй*>
Отрицательные формы

У
•  *

« 1  V »Сй** V
-

•  -
* Л  -  V »

і
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З.6.2.6. П р и ч а с т и я  
*

В д/з (Л-Ц) происходит слияние одинаковых соглас
ных, при этом пропадает огласовка первой из них. Встреча 
двух неогласованных букв в этом случае сохраняется 
(УГ, 3.2.2.3).

> *
■иНи —> лСл.

В с/з ((_)_$*£•) слияния одинаковых согласных не про
исходит, т. к. между ними долгий звук (УГ, 3.2.1.2):

Л »  -

3.6.3.1 порода,« -
глагол типа (и/а) Л* “оставаться“

З.6.З.1. П е р ф е к т

Действительный залог
> • *
■ -.ПЬ

и хд а с Л к

■ -.пи

<!> д а

ї ж м 'с к

Страдательны!! залог
Ш і

л • л
.-.ни

и Лд а
л• л

ї д а

Л» л
1кШк

>.пи

.-.пи(1)д а
X« Л

l~.nL « й ь < 1 У к

В глагольных формах происходит слияние одинако
вых согласных, при этом в обоих залогах выпадает огласов
ка кясра (УГ, 3.2.2.2).

В остальных формах слияние не происходит, т. к. 
вторая из одинаковых согласных имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).
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Дополнительные замечания по спряжению глаголов
“> ".

типа <Л»(и/а) в перфекте см. (УГ, 3.2.3.1).

З.6.З.2. И м п е р ф е к т

Действительны! залог
г г :
Л * &

X £х X

(1 > д а

£ X X

оД*2
і X

(1> д а с Р & ІІЗаа

Страдательный залог
1 . I
(_ЗАаЗ ‘М

— ;— г  ,

(1> д а

0 X Л
і х Л

• л *

цЛаЗ

д а * Л-а
« X Л * X л

Л *

„  х (1)В глагольных формах слияния одинаковых соглас
ных не происходит, т. к. вторая из одинаковых согласных 
имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

В остальных формах слияние происходит, при этом 
огласовка первой из них (фатха) переходит на место сукуна 
(УГ, 3.2.2.1).

З.б.З.З. У с л о в н о е н а к л о н е н и е

В действительном залоге$ X X • X* XЛ аі ~ Л -к & ї -  д а------------а_ ---------1 Л к) «XX д а - д аІХІ X ! * к *х X'иШаСд а д а <-1к» ”  Л к»«XX д а  ~ д а
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Формы условного наклонения образуются по двум 
вариантам, рассмотренным в п. (УГ, 3.3) с учетом того, что 
типовой гласной данного глагола является “а”.

Следовательно, при “облегчении тяжелого окончания” 
сукун заменится на любую из двух гласных (фатху или 
кясру).

В страдательном залоге

В с/з типовая гласная (фатха) сохранится, а замена 
огласовки префикса (фатхи на дамму) не повлияет на 
слияние одинаковых согласных:

З.6.З.4. И м п е р а т и в

Формы императива образуются по двум вариантам, 
рассмотренным в П. (УГ, 3.4) с учетом того, что при типовой 
гласной “а” соединительная хамза огласовывается кясрой, а 
“тяжелое окончание облегчается” заменой сукуна на любую 
из двух гласных (фатху или кясру):

с
|у к

У Ш

* * 
*]ь

а к  -  д а

л
Отрицательные формы

V

у и а ?

У а  V -  V

д а *

ззо

З.6.З.5. У с и л е н н ы е ф о р м ы  

З.6.З.5.1. Имперфект в д/з

В имперфекте “тяжелый” и “легкий” нун присоеди
няются в соответствии с методикой, изложенной в 
п. (УГ, 3.5.1). Никаких изменений в слиянии одинаковых 
согласных при этом не происходит.

С “тяжелым” нуном

д а у Уд а
д а к

* * * * д ад ад а
'с Р Щ

> $ , 
УЯ1у 
* * - * 
У>1к

У Ч

У к

С “легким” щ/номв- ^
У к уЫ
У к

-
У к

У к

У Ч _ УЧ
У к

3.6.3.5.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном

№ да!
У к> и«/* л

д а к
* * * % 
у к

в- Лд а
** лд а

УЧ
д а ч

2  * +

у*ч «« , 1 
У*к

д ад а

С “л е г к и м ”  Н1/ном
^ * 

д а уУ
^ я

У к
-

^ > 
д а

у к

УЧ “ д а
У к

Замена огласовки префикса (фатхи на дамму) не 
повлияет на слияние одинаковых согласных.

1 1
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З.6.З.5.З. Императив

Усиление форм императива осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом 
в форме единственного числа мужского рода вместо двух 
вариантов в результате преобразований сохранится один.

В остальных случаях образование усиленных форм не 
влияет на слияние одинаковых согласных.

С “тяжелым” щ/НОМ

ОІЖ 1

* « ~ ‘цШ

ё &

Отрицательные <юрмы

ёА^У

о ь ш у

У
9 4  *  *

ёА^У 
*ёА& У

С “легким” щ/ном

уііа
-

•ц1ІІ

у ь
Отрицательные формы

З.6.З.6. П р и ч а с т и я  
* /

В д/з происходит слияние одинаковых соглас
ных, при этом пропадает огласовка первой из них 
(УГ, 3.2.2.3). Встреча двух неогласованных букв (алифа 
долготы и первой из одинаковых согласных) сохраняется 
(УГ, 3.2.2.3):

* •
В с/з ((_Ь*1*) слияния одинаковых согласных не про

исходит, т. к. между ними долгий звук (УГ, 3.2.1.2):
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3.6.4. I порода, глагол типа (а/и) <-Іа  “высыхать”

З.6.4.1. П е р ф е к т
Действительный залог Страдательный залог
«1

1
Л а ̂ а̂

1
л а
1

л** 

л» * ІУіІіу

«• а 
£ -<00̂

а о

>•а .. * .4^ її а >
і*4 „..4

ёЯ“ *-
іУУ>

0 а
£ ** іаоУ.

а
1 * '«оё.

(1)1 ^
(1)‘*- *■> (1)1 А о>ик (1)‘ ., ч  »->

ёА*?-
(1)\*.- а

ёАй»
(І)*.*-

В глагольных формах*1) происходит слияние оди
наковых согласных, при этом в д/з выпадает фатха, а в 
с/з -  кясра (УГ, 3.2.2.2). В остальных формах слияние не 
происходит, т. к. вторая из одинаковых согласных имеет 
сукун (УГ, 3.2.1.1).__________________

З.6.4.2. И м п е р ф е к т

Действительны# залог Страдательный залог
4

с. а>і и і
4 л 
С 1

,  4  ,

(і)-.*.- ; 
іУ л^ і

ё№*а » -

.  4  л

(1К‘ -  - г<ул*->

4 ;
> > 

ёя*Аз
" 4

й У р  
(1 К * - -■

4
ёМ н

ёМ?^

Ї
и-йди• а
1 '  * 
иіаи

- і
й у* 4 

о  к * - ,
ёЯ4*^

ф ы
4 4

4 4С й> \
4  4
с-Жаи

В глагольных формах^1* слияния одинаковых соглас
ных не происходит, т. к. вторая из одинаковых согласных 
имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

В остальных формах слияние происходит, при этом 
огласовка первой из них (кясра в д/з и фатха -  в с/з) 
переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1).-
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З.6.4.З. У с л о в н о е  н а к л о н е н и е  
В действительном залоге

Формы условно
го наклонения обра
зуются по двум ва
риантам, согласно 
п. (УГ, 3.3) суметом 
того, что типовой 
гласной данного гла
гола является “и”.

Следовательно, 
“тяжелое окончание 

облегчается” заменой сукуна на фатху или кясру.

В  страдательном залоге

Замена типовой 
гласной на фатху и 
огласовки префикса 
на дамму не влияет 
на слияние одинако
вых согласных.

Формы императи
ва образуются по двум 
вариантам, изложен
ным в п. (УГ, 3.4) с 
учетом того, что типо
вой гласной данного 
глагола является “и”.

Следовательно, 
“облегчение тяжелого

1 $  •

| * (— Ь ь  -  >■ и % 1

• й э . Л

Отрицательные формы

1 V V с ^  — с ас*"ч.*< ^

\ о-у*

$ я • * л , . *• , с а-х-  ̂—1 \ ‘ ( ‘ • - ( г>1 — (. м>1
2 я

* Л
® л • * Л• '  + • •* И1 «у 1 1 айч. ^

« - я л  л", • «• 
о 44?-1

11 » 
1 у у ; 1^4

в • »Л . й л1 \ —с 1
• -' • «• Л * Л щ , Л •' + * *• *• с «-у < —1 аа-̂ . ^

З.6.4.4. И м п е р а т и в

й * ш * • • • •« , с д-у < —с ао«*. * ‘ . ( • {  С 1>1 —С И>|

1
• *

* *
* X в• # * •* Ис < —с аа-̂ . 1

2
I

* * •
с а̂ . 1 —с аа-у <• I*

•" . «• " 
О44̂

»  ̂ •• .* . •• И1 * —г аа-ч. ^
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окончания” осуществляется заменой сукуна на любую из 
двух гласных (фатху или кясру), а соединительная хамза 
огласовывается кясрой.

З.6.4.5. У с и л е н н  ы е Ф о р м ы

З.6.4.5.1. Имперфект в д/з

В имперфекте “тяжелый” и “легкий” нун присоеди
няются в соответствии с методикой, изложенной в 
п. (УГ, 3.5.1), при этом никаких изменений в слиянии одина
ковых согласных не происходит.

С “тяж елым” нуном С “легким” Н1 2о5.

> - 
*•; • о»?-|

в - • • _
Л !

*  ̂ ' 

>«•>*)

л « „
• .

и 4*-»
Л -

* . 
о 4?-1

-

* - 
‘ц Ц ^

л ,

2* . ' л ъ
С Ь *  
* * *

о 4̂

Ь4̂

7 в• * - 
о 4̂

* *
о 4̂

З.6.4.5.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном
* лв •- .цЦи . д  {

и 4*'!
4  Л*. *" ••

Л *В, Л
^1аМаи

л е я
« л

*' А -О4?-1
л  л* •' + 

( 1 ^
4« и ^ л « л4 Л

1>Н
л * л * л

С “легким” №У'НОМ
4 Л

о**-* о 4̂ '
4  л

-

б я  

л я•. X' ^
3• я

е

*
•  я

* л*. •' иО**-!

335



Замена огласовки префикса (фатхи на дамму) и 
типовой гласной (кясры на фатху) не повлияет на слияние 
одинаковых согласных.

З.6.4.5.З. Императив

С “тяжелым” щ/ном
1« .

О** * «
*« . 

*0 .

Отрицательные <юрмы

* . 
и ' V

V
* * *

С “легким” щг'НОМ
ъ

о**
- • •

Отрицательные формы

В усиленных формах императива в единственном 
числе мужского рода после преобразований остается 
только один вариант (УГ, 3.5.2). В остальных случаях 
образование усиленных форм не влияет на слияние 
одинаковых согласных.

З.6.4.6. П р и ч а с т и я  
* ~

В д/з (сЬ-1л) происходит слияние одинаковых соглас
ных, при этом пропадает огласовка первой из них 
(УГ, 3.2.2.2). Встреча двух неогласованных букв (алифа 
долготы и первой из двух одинаковых согласных) при этом 
сохраняется (УГ, 3.2.2.3):

.  I

* •
В с/з ( J уйФ) слияния одинаковых согласных не про

исходит, т. к. между ними долгий звук (УГ, 3.2.1.2):

* *• й '
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3.6.5. I порода, глагол типа (у\у) £  “высыхать”

З.6.5.1. П е р ф е к т
В формах^ происходит 

слияние одинаковых соглас
ных, при этом выпадает огла
совка (дамма) первой из них 
(УГ, 3.2.2.2).

В остальных формах слия
ние не происходит, т. к. вторая 
из одинаковых согласных име
ет сукун(УГ, 3.2.1.1).

З.6.5.2. И м п е р ф е к т
В формах^ слияния одина

ковых согласных не происходит, 
т. к. вторая из них имеет сукун 
(УГ, 3.2.1.1).

В остальных формах слия
ние происходит, при этом огла
совка первой из одинаковых 
согласных (дамма) переходит на 
место сукуна (УГ, 3.2.2.1).

З.6.5.З. У с л о в н о е  н а к л о н е н и е

Формы условного на
клонения образуются по 
двум вариантам (УГ, 3.3), 
при этом “тяжелое оконча
ние облегчается” заменой 
сукуна на любую из трех 
гласных, т. к. типовой , 
гласной данного глагола 
является “у”.

~ • • ' Ф  -Ф

дзФ Ф
-.  * *• • • -

ЬФ
д̂ Ф

Ф
ф

* • •

". * * • • '

ф
оФ

('ГаФ йФ ф
ъФ

оФ  
тоФ.

иФ  
иФ

Ф
Ф

* а д
'А #

иа д а да д
оФ

(1)*^
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З.6.5.4. И м п е р а т и в

Формы императива образуются по двум вариантам, 
рассмотренным в п. (УГ, 3.4). Типовой гласной данного 
глагола является “у”. Следовательно, “облегчение тяжелого 
окончания” произойдет заменой сукуна на любую из трех 
гласных (дамму, фатху или кясру), а присоединяемая соеди
нительная хамза огласовывается даммой:

А
>  -  у А

От|рицательные формы

'с О и * *
1*.£ V

А  V -  V

З.6.5.5. У с и л е н н ы е Ф о р м ы  

З.6.5.5.1. Имперфект

В имперфекте “тяжелый” и “легкий” нун присоеди
няются по методике, изложенной в п. (УГ, 3.5.1).

Никаких изменений в слиянии одинаковых согласных 
не происходит.

С “тяжелым” нуном
» Л * 
№

* * *

* А*'
о А

иЧз!̂ АА
* л -
о А
» л *
й А

оА
Р У А

ЪА
А А

о А
* л *
о А

С “легким” и /ном

АА №
АА

-

• лоА
•  Л *оА

'оА оА
* л ,йА
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З.6.5.5.2. Императив

С “тяжелым” нуном

АА
* •  лсРУА АА

*  Л

в  лйА
Отрицательные формы

’оАч V

АА « л,03* V

С “легким” нуном

АА
-

•  лйА
•  лйА

Отрицательные формы

А А ч
• л «
й А ^

2 ^ v

В усиленных формах императива в единственном 
числе мужского рода после преобразований остается 
только один вариант (УГ, 3.5.2). В остальных случаях 
образование усиленных форм не влияет на слияние одина
ковых согласных.

З.6.5.6. П р и ч а с т и я
*

Д\з не образуется по традиционной формуле (ЗсЦ, т . к.

начальная модель глагола с!---- *4 Прилагательное со
* -

значением причастия д/з образовано по формуле (3*а, при
этом происходит слияние одинаковых согласных и пропа
дает огласовка первой из них (УГ, 3.2.2.2):

* ' ' , -
(вместо “сухой, ссохшийся”.

3.6.6. Особенности 
глаголов I породы других типов

а) Глагол типа (а/а), например, “принимать ванну”,
в перфекте будет иметь такие же формы, как и глагол типа «' 
(а/у), т. к. их типовые гласные перфекта совпадают, см. п.
(УГ, 3.6.2.1).
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В имперфекте, императиве, условном наклонении и 
усиленных формах глагол имеет такие же формы, как и 
глагол типа (и/а), т. к. их типовые гласные имперфекта 
совпадают (УГ, 3.6.3.2 -  3.6.3.5.3).

б) Глагол типа (и/и), например, (J-----л. ’’быть
разрешенным”, в перфекте имеет такие же формы, как и 
глагол типа (и/а), т. к. их типовые гласные перфекта 
совпадают, см. п. (УГ, 3.6.3.1).

В имперфекте, императиве, условном наклонении и 
усиленных формах данный глагол имеет такие же формы, 
как и глагол типа (а/и), т. к. их типовые гласные имперфекта 
совпадают, см. п. (УГ, З.6.4.2. -  3.6.4.5.3).

в) Глаголы типа (и/у), например “разгораться” в
перфекте будут иметь такие же формы, как и глагол типа 
(и\а), см. п. (УГ, 3.6.3.1).

В имперфекте, императиве, условном наклонении и 
усиленных формах данный глагол будет иметь такие же 
формы, как и глагол типа (у/у), т. к. их типовые гласные 
имперфекта совпадают, см. п. (УГ, 3.6.5.2 -  3.6.5.5.2).

3.6.7. III порода,*
глагол JИ» “делиться тайной”

В 1П породе (<_1с.1л) происходит слияние одинаковых 
согласных, при этом огласовка первой из них пропадает, а 
долгота [а ] перед ташдидом сохраняется, т. е. сохраняется 
встреча двух неогласованных букв (УГ, 3.2.2.3):

* , ,
^лл (вместо ^11«).

Глаголов этой группы немного и они неактивны. В 
качестве примера можно привести следующие:

340

(ЗЬ (вместо (3$Ь) “проявлять точность“;
*
<_Й-* (вместо (_>*иЛ1«) “соприкасаться“;
*

(вместо -х£») “тянуть“.

3.6.7,1. П е р ф е к т
В действительном залоге

В формах^ слия
ние одинаковых соглас
ных не происходит, т. к. 
вторая из них имеет 
сукун (УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах слия

ние одинаковых соглас
ных происходит, при 
этом выпадает огласовка 

(фатха) первой из них, и сохраняется встреча двух 
неогласованных букв. Подробнее об этом в п. (УГ, 3.2.2.3).

залоге

В формах^ вто
рая из одинаковых со
гласных имеет сукун, 
и поэтому их слияние 
не п р о и с х о д и т  
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах сли

яние одинаковых со
гласных происходит, 
при этом выпадает 

огласовка (кясра) первой из них. Встреча двух 
неогласованных букв сохраняется. Подробнее об этом в 
п. (УГ, 3.2.2.3).

В страдательном

(1)Г/ . ОУ-' '

(1>? ' 

(1К-* '
(1),-Г »

(1)'- * ' 

О ).*  '

(2), '  • 

(!)'.* '

(2).\ ' 
и з “

<2)к, '

(2)* - 

( 2 У ‘ '

(1,& >
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3.6.7.2. И м п е р ф е к т

В  действительном залоге

В формах^ сли
яние одинаковых со
гласных происходит, 
при этом выпадает ог
ласовка (кясра) пер
вой из них, и сохра
няется встреча двух 
неогласованных букв 
(УГ, 3.2.2.3).

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не 

происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

В страдательном залоге

В формах^ слия
ние одинаковых соглас
ных происходит, при 
этом выпадает огласовка 
(фатха) первой из них, и 
сохраняется встреча двух 
неогласованных букв 
(УГ, 3.2.2.3).

(2)
В формах слияние 

одинаковых согласных не происходит, т. к. вторая из них 
имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

Таким образом, обнаруживается полное совпадение по 
внешнему виду большинства глагольных форм д/з и с/з 
(кроме форм мн. ч. жен. р.).

3.6.7.3. У с л о в н о е н а к л о н е н и е
Условное наклонение образуется по двум вариантам 

(УГ, 3.3).

< » > (

<2)̂ (1> ^ и

(1) '.  '  г  '

(2) \*  ' г  * < у ^

(2)Г г  -

0)̂
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В действительном залоге

<3>:.,рьа

■

(3>ь ч

<3> 0 ^

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах происходит слияние одинаковых соглас

ных, при этом выпадает огласовка первой из них (кясра), а 
“тяжелое” окончание (ташдид с сукуном) ’’облегчается” 
заменой сукуна на одну из двух возможных огласовок 
(фатху или кясру), т. к. типовой гласной является “и” 
(УГ, 3.3.1).

^  Слияние одинаковых согласных происходит, при 
этом выпадает огласовка первой из них (кясра), и сохра
няется встреча двух неогласованных букв (УГ, 3.2.2.3). 
Отбрасывание конечной флексии (р) в соответствии с пра
вилами образования условного наклонения не отражается на 
слиянии одинаковых согласных.

В страдательном залоге

Замена огласовки средней коренной (кясры на фатху) 
не влияет на слияние одинаковых согласных или на 
характер устранения “тяжелого окончания”, и глагол будет 
иметь следующие формы:
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З.6.7.4. И м п е р а т и в

При образовании императива в конце слова проис
ходят такие же преобразования, что и в условном наклоне
нии, поэтому окончательные формы императива целесо
образно образовать от условного наклонения (УГ, 3.4.4).

При анализе глагольных форм II лица в соответствии с 
ППН следует отметить, что после отбрасывания префикса 

1 оставшаяся часть слова не начинается с сукуна ни в 
одной из форм:

*  Л

Следовательно, начальная соединительная хамза не 
требуется. В отрицательных формах префикс сохранится, и 
общая таблица императива будет иметь следующий вид:

2 * •
3** ~

- » \3 ^ *
СмЗ**

Отрицательные формы

1 ̂  V *  Л У-  ) )1 1 и у
+  •  л 1 А 1 а У * л

У У
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З.6.7.5. У с и л е н н ы е  ф о р м ы

З.6.7.5.1. Имперфект в д/з

Усиление форм имперфекта осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1), при этом 
присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных:

С “легким” нуном
е * Л

С )3 ^
• 4 л

й З ^ и
-

•  * л

О33**
• л л

оЗ***
• 4 ^

о Р Р - о М

- -
• 0 л

оЗ**>

С “тяжелым” щ/ном

1: \ шг Ао р * '
* 4 л

&3***
0 л

^33**

0  й л

3  3***

0 0  л

оЗ***
0 0 л

оЗ***

с М

см

3  З Р
0  0  л

3

0 0
о М
0  0 л

З.6.7.5.2. Имперфект в с/з

Замена типовой гласной (кясры на фатху) не повлияет 
на слияние одинаковых согласных:

С “тяжелым” нуном
0 0 л

оЗР*
*  1  л

Ор***
* -• - л

сР^Р>&

0 0 Л

0  0 Л 

>  > <

о я 33*4
* *
а Я

0 д 0 0 Л

о!
* # *

С “легким” нуном
• 0  л

•  4  >

-

•  0 л

Ор***
• 0  л

О р ы й

•  4

-
•  0

дЗ*4

- -
• 0 л

оЗ***
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З.6.7.5.З. Императив

Усиление форм императива осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом 
в форме единственного числа мужского рода вместо двух 
вариантов в результате преобразований сохранится один, а 
присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных:

С “тяжелым” нуном
*  * 

* - •

*  * 

3

*  «

си*" 
*  *

Отрицательные формы* * %
V

*  * . 
V

о О н а  V

«  «  %

І 9 %
V

З.6.7.6. П р и ч а с т и я

С “легким” нуном
•  і

-

•  *
иЗ-*
• 9
иЗ^*

Отрицательные формы— • * > 
о З - ^  V

- V

В д/з (сЗр '-ь») происходит слияние одинаковых соглас
ных, в результате чего выпадает огласовка (кясра) первой из 
них, и сохраняется встреча двух неогласованных букв
(УГ, 3.2.2.3):

(вместо ^ И м ).
0 *

с/з ( с № )  отличается от д/з тем, что первая из двух 
одинаковых согласных будет огласована фатхой, которая 
также пропадает с сохранением двух неогласованных букв 
подряд (УГ, 3.2.2.3):

 ̂  ̂ 0 *
(вместо _^Иал).

Таким образом, огласовки, которыми один залог отли
чался от другого (кясра в д/з и фатха -  в с/з), выпали и
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формы причастий обоих залогов в окончательном виде 
полностью совпали.

З.6.7.7. М а е  д а р

а) В масдаре, образованном по формуле ЯЗсш», про
исходит слияние одинаковых согласных и выпадение огла
совки (фатхи) первой из них, при этом две неогласованные 
буквы рядом сохраняются (УГ, 3.2.2.3):

0* 0' ** ^
6 (вместо »

0
б) В масдаре, образованном по формуле <_Л*?, между 

двумя одинаковыми согласными оказывается долгота, поэ
тому слияние не происходит (УГ, 3.2.1.2):

3.6.8. IV порода, глагол “готовить”

З.6.8.1. П е р ф е к т

В действительном залоге

В формах^ слия
ние одинаковых соглас
ных не происходит, т. к. 
вторая из них имеет 
сукун (УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах слия

ние одинаковых соглас
ных происходит, при 
этом огласовка первой «' 

из них (фатха) переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1).

< ^ 1
<2>іУ
(2)йьі

®зь!
<2>^1
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РРС.1 —> рс.1, 1 -> I

В страдательном залоге

В формах^1 ̂  сли
яние одинаковых со
гласных не происхо
дит, т. к. вторая из них 
огласована сукуном 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах 

слияние одинаковых 
согласных происхо

дит, при этом огласовка первой из них (кясра) переходит на 
место сукуна (УГ, 3.2.2.1).

Например:

ррё.

Например:

(1> ^ (

< • > ^ 1 " > о ^ |

<2> М <2> У

<2> ' ^ (

З.6.8.2. И м п е р ф е к т

В  действительном залоге

В формах^ слия
ние одинаковых соглас
ных происходит, при этом 
огласовка первой из них 
(кясра) переходит на 
место сукуна (УГ, 3.2.2.1). 

Например:
*

•  *  I  %

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не

происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

(1)^ ( « у

(1,о ^  
(2г * . :

(,>0 ^
(IV * » 

й_Я*чг
(2)'.*

(1>с А ч

(,)р | *

" У

< " У
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В  страдательном залоге

В формах  ̂ слияние 
одинаковых согласных про
исходит, при этом огласовка 
первой из них (фатха) 
переходит на место сукуна 
(УГ, 3.2.2.1).

Например:
1>РРаи —> Раи

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не про

исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

З.6.8.З. У с л о в н о е  н а к л о н е н и е

Условное наклонение образуется по двум вариантам 
(УГ, 3.3).

В действительном залоге

(1 ) -у  _ ( 1 ) у |

(1)о ^
<3> !^ (3) - :ц̂ Раи

<3>1_& 

(IV * • 9 <3> ^

(2) * 1 (1) * •»

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из одинаковых согласных имеет сукун 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)В формах происходит слияние одинаковых соглас
ных, при этом выпадает огласовка первой из них (кясра),

7

< ч у

<2> о ^
< » р ^

( ,,о А

<2> 0 ^

(1> о ^

(1>р1^

0 ) ^И

(1)''- 4 Раи
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а “тяжелое” окончание (ташдид с сукуном) “облегчается” 
заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. типовой гласной 
для IV породы является “и” (УГ, 3.3.1).

(3)
Отбрасывание конечной флексии (^) в “глагольной 

пятерке” в соответствии с правилами образования услов
ного наклонения не отражается на слиянии одинаковых 
согласных.

Например:

-> I V

В страдательном залоге

Замена типовой гласной (кясры на фатху) в с/з не 
влияет на слияние одинаковых согласных или характер 
устранения “тяжелого окончания”, и глагол будет иметь 
следующие формы:

З.6.8.4. И м п е р а т и в

Формы императива можно образовать от форм услов
ного наклонения II лица (УГ, 3.4.4) заменой префикса во 
всех формах в соответствии с ППН на разделительную 
хамзу, отпасованную фатхой. В отрицательных формах 
префикс сохраняется. Таким образом, формы императива 
будут следующими:
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1
( V

V  -

Отрицательные формы

V

04*3 V
I V  V

V  V - .lV  V 

< /^  V

З.6.8.5. У с и л е н н ы е  Ф о р м ы

З.6.8.5.1. Имперфект в д/з

С “тяжелым” №/ном
* л* • * . {

сР*-1
# л 'с &

6 л  й „
04?-»
* л  * + (_р*1

* 1* л
й'-^ч

'с &

* * л

0 л  й „
СУ**

С “легким” нуном
• л

* Л '
сР*-»

-

• л

• л

9 4 л
сЯгч -

• * >

- -

Усиление форм имперфекта осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1), при этом 
присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных.

З.6.8.5.2. Имперфект в с/з

Замена огласовки средней коренной (кясры на фатху) 
не влияет на слияние одинаковых согласных. Других 
изменений при этом не происходит.
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С “тяжелым“ нуном
б * б ' .О*о

б 3

* +• * о ' ^ • >

* * ■ 
сЯЧ Ъ ч

б
и*ч

5 ^ 4 0 ^ 3
б >
• V * и-1*-1

С “легким“ нуном
• *б -

* і 
и ^

• >б - „
0^»о

— • %• *1 «• О*«-!
* Л' а
и*ч -

•. * - * 
0*4

- - *. V іО*о

З.6.8.5.З. Императив
Усиление форм императива осуществляется в 

соответствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при 
этом в форме единственного числа мужского рода вместо 
двух вариантов в результате преобразований сохранится 
один, а присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не 
повлияет на слияние одинаковых согласных.

С “тяжелым” нуном

‘с &

Л > !
Отрицательные формы

б >

С “легким” нуном

-
•* .1

Отрицательные формы

- Э й  V

З.6.8.6. П р и ч а с т и я  
* * >

В д/з происходит слияние одинаковых соглас
ных, в результате чего огласовка первой из них (кясра) 
переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1):

(вместо 2̂*-»).
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С/з (с*Л) отличается от д/з тем, что первая из двух 
одинаковых согласных будет огласована фатхой, которая 
также перейдет на место сукуна (УГ, 3.2.2.1):

(вместо **ь»).

Таким образом, причастие одного залога отличается от 
другого только огласовками, как и в причастиях от правиль
ных корней.

З.6.8.7. М а е  д а р * •
В масдаре, образованном по формуле с)1*4), слияние 

одинаковых согласных не происходит, т. к. между двумя 
одинаковыми согласными появляется долгота (УГ, 3.2.1.2):

*

3.6.9. VI порода,
б  -

глагол £*** “секретничать”

3.6.9.1. П е р ф е к т

В действительном залоге

В формах^ сли
яние одинаковых со
гласных не происхо
дит, т. к. вторая из них 
огласована сукуном 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах 

слияние одинаковых с 
согласных происхо-

( і ) \ в - г ;

(і)* і *' :  
г и / ““

(1)^

<1> с ^

<2> |_ ^ і

(і)'. * ' г :

<2> 1 ^

<2> і І и і <2> ^
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дит, при этом выпадает огласовка (фатха) первой из 
одинаковых согласных, и сохраняется встреча двух 
неогласованных букв (УГ, 3.2.2.3).

В страдательном залоге

В формах^ вторая из одинаковых согласных имеет 
сукун, следовательно, слияния одинаковых согласных не

будет (УГ, 3.2.1.1).
В формах^ 

происходит слияние 
одинаковых соглас
ных, при этом выпа
дает огласовка (кяс- 
ра) первой из них и 
сохраняется встреча 
2-х неогласованных 
букв (УГ, 3.2.2.3).

З.6.9.2. И м п е р ф е к т

В  действительном залоге

В формах^ сли
яние одинаковых со
гласных происходит, 
при этом выпадает 
огласовка (фатха) пер
вой из них, а встреча 
двух неогласованных 
букв сохраняется 
(УГ, 3.2.2.3).

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не

происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

т о ^

(2№

(2)и ^ ^

(1)й ( М

(1)о ^ (10 ^

(1)г.* - : (!)'-•
•ЧАА»““

(1>;*

а к г  * -
(IV -

а ) .*ЫАА»-* 
(1 ) . ' ^

(2)| '  >Л 
'и***

(1)'.*

с2)»* /А  

(2),:* - :

(2)* >1 

(2)*.*
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В с/з замена огласовки префикса (фатхи на дамму) не 
повлияет на слияние одинаковых согласных:

В  страдательном залоге

Л
А »дц * 1 1

. 4 +%

 ̂ ^
* **

(̂ 1

*

*

- Л * 

 ̂  ̂ «. с **

4 -
А Л\)

*

З.6.9.З. У с л о в н о е  н а к л о н е н и е

Условное наклонение образуется по двум вариантам 
(УГ, 3.3).

В действительном залоге

<3> 1 _ ^

( ,№ ' <3)̂

(3)№ ,э> | ^

( ,№

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из одинаковых согласных имеет сукун 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах происходит слияние одинаковых 

согласных, при этом выпадает огласдвка первой из них
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(фатха), а “тяжелое окончание” (ташдид с сукуном) 
“облегчается” заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. 
типовой гласной в VI породе является “а” (УГ, 3.3.1).

^  Отбрасывание конечной флексии (£) в 
соответствии с правилами образования условного 
наклонения не повлияло на слияние одинаковых согласных.

Например:

В  страдательном залоге

Замена огласовки префикса (фатхи на дамму) в с/з не 
влияет на слияние одинаковых согласных:

* -3  • -  ^

3 б ^

б —  ) )(ы Ш

< • х 1 А і. аТ| б

J lu L U

б б -  •  ̂ ^

\JCuZ
/ і  ^ ^ б +% • * ,3

.„ И

З.6.9.4. И м п е р а т и в

При образовании императива в конце слова происхо
дят такие же преобразования, что и в условном наклонении, 
поэтому окончательные формы императива целесообразно 
образовать от форм условного наклонения (УГ, 3.4.4).

При анализе глагольных форм II лица в соответствии с 
ППН следует отметить, что после отбрасывания префикса 

ни одна из форм не начинается с сукуна:
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1 б ,  ,

Следовательно, начальная соединительная хамза не 
требуется. В отрицательных формах префикс сохранится, и 
общая таблица императива будет иметь следующий вид:

------т~—:
1 ) ;Гш~| б

б • -

1 б

Отрицательные формы

1_^ИйУ б У -* ^ и І5 У
+ * * *

У

З.6.9.5. У с и л е н н ы е  ф о р м ы

3.6.9.5.1. Имперфект в д/з

Усиление форм имперфекта осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1), при этом 
присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных:

С “легким” нуном
• б

(Х>
• 3

-

• б

• б
^ИдШ

• і - •
-

• б ..

- -
• б

С “тяжелым” нуном
б б
1̂ыШ

і  3

б - ~
б б

б б 

б б

3  3

б б

б б

б б
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З.6.9.5.2. Имперфект в с/з

Замена огласовки префикса (фатхи на дамму) не вли
яет на слияние одинаковых согласных:

С “тяжелым” нуном
*  *  ^

в  *  ^

* * +% 
J J L i Ш

* 9 * 4  

J ^  ш " |

9 9 ~Л 

<  »  . 4

9 і
и* J^LJJ

*  *

*  * $  І

С “легким” нуном
• »

• *

-

і < -д 

* » -д

• і .»
-

• *

- -
• і -Д

З.6.9.5.З. Императив

Усиление форм императива осуществляется в соответ
ствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом в 
форме единственного числа мужского рода вместо двух 
вариантов в результате преобразований сохранится один. 
Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных.

С  “ т я ж е л ы м ”  н у н о м

і  . .  .

J J L l O

*  б

^ 1  J ^ i l U

9 9
j J l l i l J  

• »

Отрицательные формы

V У у

У
#  *

J  ̂.»Т і

9 *

с̂ іІ іш У

С “легким” нуном
• і

-

• І

Отрицательные формы
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3-6.9.6. П р и ч а с т и я  
»* ^

В д/з (<_5с.1*х») происходит слияние одинаковых соглас
ных, в результате чего выпадает огласовка (кясра) первой из 
них, а встреча двух неогласованных букв (алифа долготы и 
первой из двух одинаковых согласных) сохранится 
(УГ, 3.2.2.3).

Например:
< - «
JlIlUA (вместо jjL.il»).

* - -

С/з ( -----а1») отличается от д/з тем, что первая из
двух одинаковых согласных огласована фатхой, которая 
также пропадает с сохранением рядом двух неогласованных 
букв.

Например:
* - -

(вместо JJlLl»).

Таким образом, огласовки, которыми один залог 
отличался от другого (кясра в д/з и фатха -  в с/з), выпали и 
формы причастий обоих залогов полностью совпали.

З.6.9.7. М ае  д а р
■* ++

а) В масдаре (с^^З) происходит слияние одинаковых 
согласных и выпадение огласовки (даммы) первой из них, 
при этом сохранится встреча двух неогласованных букв 
(УГ, 3.2.2.3):

* * >
JliaJ (вместо JJliiU).

«
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* - •3.6.10. VII порода, глагол “присоединяться’

3.6.10.1. П е р ф е к т

В  действительном залоге

В формах^
слияние одинаковых 
согласных не проис
ходит, т. к. вторая из 
двух одинаковых со
гласных имеет сукун 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах

слияние одинаковых 
согласных происходит, при этом огласовка первой коренной 
(фатха) пропадает (УГ, 3.2.2.2).

Например:

В страдательном залоге

В формах^ сли
яние одинаковых со
гласных не происхо
дит, т. к. вторая из 
них имеет сукун. 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах 

слияние одинаковых 
согласных происхо

дит, при этом огласовка первой из них (кясра) пропадает 
(УГ, 3.2.2.2).

(1 ) \.1_ДААк-ви|

и*

1

<2> 1 ^ | <2> ^

<2> ^ ; <2> ^ ;

Ч 1)

(1)Ь ^ '

<2>1 ̂ <2> 1 ^ 1 <2> ^ |

<2> 1 ^ 1 <2> ; ^ |
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Например:

3.6.10.2. И м п е р ф е к т

В  действительном залоге

(IV '.

(1)'.

а к - < * > 0 ^ (IV.

(1)'. 

(2К-
<1>0 1 И 4

(1)- -. 

(IV-. -

В формах сли
яние одинаковых
согласных происхо
дит, при этом огласов
ка первой из них 
(кясра) пропадает 
(УГ, 3.2.2.2).

Например:

VВ формах слияние одинаковых согласных не 
происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

В страдательном залоге

(1)* .V.fi .Au

(2К-". -ОАЛЛ4Л13 ак.у.г.«(_Д»<*!<*> II
(1)'.

(2К*" .  V,
(1)й ^ (IV . V 

(IV '. -

В формах  ̂ сли
яние одинаковых сог
ласных происходит, при 
этом огласовка первой 
из них (фатха) пропа
дает (УГ, 3.2.2.2).

Например:

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не

происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).
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3.6.10.3. У с л о в н о е  н а к л о н е н и е
Условное наклонение образуется по двум вариантам 

(УГ.З.З).

В  действительном залоге

(2) (1).
а >. 1 3 ----  ̂ ^

(3),

(1К- <3> 1 ^ (3)

(3).1

(1К* ' .V
и - л л ы л х ь

(2)»- . ( 1 ) .  - .V
А1|

(2 )^ .  и  (1).

В формах^ слияние одинаковых согласных не 
происходит, т. к. вторая из одинаковых согласных имеет 
сукун (УГ, 3.2.1.1).

В формах^ происходит слияние одинаковых 
согласных, при этом выпадает огласовка первой из них 
(кясра), а “тяжелое окончание” (ташдид с сукуном) 
“облегчается” заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. 
типовой гласной в VII породе является “и” (УГ, 3.3.1).

Например:

Отбрасывание конечной флексии (^) в “глагольной 
пятерке” в соответствии с правилами образования услов
ного наклонения не отражается на слиянии одинаковых 
согласных.

Например:
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В  страдательном залоге

В с/з огласовка префикса меняется на дамму, а 
огласовка средней коренной -  на фатху. Эти преобра
зования не повлияют на слияние одинаковых согласных или 
характер устранения “тяжелого окончания”.

( 2 ) . - . ’/. ( І ) - " . ' . ' .

(3), (2). - . а ) . - .

<3> 1 ^ (3)
V і' 1"

(3)| ^ <3> 1 ^ 9
(2) (1) —  .

<3> 1 ^ (2) * - . _ (і) .

3.6.10.4. И м п е р а т и в

Императив можно образовать от форм условного 
наклонения II лица (УГ, 3.4.4) отбрасыванием префикса

После отбрасывания префикса все формы будут 
начинаться с сукуна:

Следовательно, в соответствии с ППН требуется 
добавить начальную соединительную хамзу, которую огла- 
совать кясрой, т. к. типовой гласной в VII породе является 
“и”. В отрицательных формах префикс сохранится.

В результате выполненных преобразований, формы 
императива будут следующими:
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3.6.10.5.1. Имперфект в д/з

Усиление осуществляется по методике, изложенной в 
п. (УГ, 3.5.1), при этом присоединение “тяжелого” или “лег
кого” нуна не влияет на слияние одинаковых согласных:

С  “ т я ж е л ы м ”  н у н о м С  “ л е г к и м ” н у н о м

*  •  "  .  . .
1І

•  «•
•  *  -  .  . . • . *  ' .  * {

^АіА\\
9 ,
^ 1  \л л\ л ї ї

9 6 *'л\ Ї І

•  + 

•  -

, и

- • *
(JAi.Au

* .  * ' .  
и - * * - * 1 1 -1

9  ̂ • •

-

•
•  *  '  ,  

о - * “ " 1, 1

9 -  •

^ 1  \»лк А п

9 ^

- -

•  <•
•  *  '  .  . . .  (jAt.Au

3 . 6 . 1 0 . 5 . 2 .  И м п е р ф е к т  в  с / з

С  “ т я ж е л ы м ”  н у н о м С  “ л е г к и м ” н у н о м

•  *6 й -  ,  , , ^АхА іі
•  і
. . (Уйл̂ зи)

«  1 -  .  ^

9 ~ •>
^ 1  \ллкАи

Л ^  • >  

п

• л
J A . U 1 . 1 1

• л
^АхА\)

•

-

• л
^аьА\)

• л
•  #  .  м*

*  *  -  .  \»
л и

•* * ' . ,л •  ^  ^ -

•

ОАх А П

9 * ш
• ,1  '  '  |  л% (̂ УЇААіА п

*

< ^ і ' |

•  л. « • - -
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Замена в с/з огласовок префикса (фатхи на дамму) и 
средней коренной (кясры на фатху) не повлияет на слияние 
одинаковых согласных.

3.6.10.5.3. Императив

Усиление форм императива осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом 
в форме единственного числа мужского рода вместо двух 
вариантов в результате преобразований сохранится один. 
Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных.

С “тяжелым” нуном
'іОЛытя

9 * •
(̂ 1 ІД Д1 <П *)|

 ̂ в •
д і <-» ІІ

*. *". *1 ОАіАІ]•
.1

Отрицательные формы

(JAi.AU У 
» , •. 
^ІІдааІош У

У

рГд^г,

С “легким” нуном
.1

-

•.1^JA^uau)
•
*1

Отрицательные формы

у

3.6.10.6. П р и ч а с т и я

В д/з происходит слияние одинаковых соглас
ных, в результате чего огласовка первой из них (кясра) 
пропадает (УГ, 3.2.2.2).

Например:

(вместо

С/з (Л— ^ £ )  отличается от д/з тем, что первая из 
двух одинаковых согласных будет огласована фатхой, 
которая в результате слияния одинаковых согласных также 
пропадает (УГ, 3.2.2.2):
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(вмеСТО ^ <>> і ід).

Таким образом, причастие одного залога по внешнему 
виду полностью совпадает с причастием другого залога.

3.6.10.7. М ас  д ар
* »

В масдаре, образованном по формуле (3-*^', слияние 
одинаковых согласных не происходит, т. к. между двумя 
одинаковыми согласными появляется долгота (УГ, 3.2.1.2):

3.6.11. VIII порода, глагол “происходить”

3.6.11,1. П е р 6  е к т

В  действительном залоге

В формах^ сли
яние одинаковых со
гласных не происхо
дит, т. к. вторая из 
двух одинаковых со
гласных имеет сукун 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах сли

яние одинаковых со
гласных происходит, при этом огласовка первой из них 
(фатха) пропадает (УГ, 3.2.2.2).

Например:

-> J i . i l ;

(1>ІЖ ІІ

< ^ 1

(1)^ £ а
(1)и і £ і і

м г с їїа

м .-яГ -ц

(1> о ^

(2>& іі

<2> & м

« £ я
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В  страдательном залоге

В формах сли
яние одинаковых со
гласных не происхо
дит, т. к. вторая из 
них имеет сукун. 
(УГ, 3.2.1.1).

В формах^ 
слияние одинаковых 
согласных происхо- 
них (кясра) пропадает

«••V  М  М—> (_5Аи1;

1 зІ£иіІ -> 1 jiS.il.

М ы (1)1 і і£ і і

М -Ї& А
< » и 5 £ а

Я Г У ф л

М с £ А

<2>і $ £

(2У £ іІ

дит, при этом огласовка первой из 
(УГ, 3.2.2.2).

Например:

3.6.11.2. И м п е р ф е к т

В действительном залоге

В формах^ слия
ние одинаковых соглас
ных происходит, при 
этом огласовка первой из 
них (кясра) пропадает 
(УГ, 3.2.2.2).

Например:

•**> «•-

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не про

исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

( і ) '- л :

<2> ^

(і)'-:*»:( 3 ^

(IV.

(2^

« А (і)4-:*»'

(і)4- : \ :( 3 ^
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В  страдательном залоге

В формах слия
ние одинаковых соглас
ных происходит, при 
этом огласовка первой 
из них (фатха) пропа
дает (УГ, 3.2.2.2). 

Например:
9 I «-•

Л ^ “У —>

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

3.6.11.3. У с л о в н о е н а к л о н е н и е
Условное наклонение образуется по двум вариантам 

(УГ, 3.3).

(1)'£мЛ “1'

(1> и ^

^ а
(1)'. - 

<2> ^

« А <Л“У
(х У л 'Л3 ^

В  действительном залоге

<3) | _ £ *

(1 )- .--: \: (3> 1 ^
<з>

(3) | ^ % щ
(3)1& £

(2)

(2) (1 )’ . . ; \ ;

В формах^ слияние одинаковых согласных не
происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах происходит слияние одинаковых соглас

ных, при этом выпадает огласовка первой из них (кясра), а 
“тяжелое” окончание (тащцид с сукуном) ’’облегчается”
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заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. типовой гласной в 
VIII породе является “и” (УГ, 3.3.1).

^  Отбрасывание конечной флексии (о) в “глагольной 
пятерке” в соответствии с правилами образования 
условного наклонения не отражается на слиянии 
одинаковых согласных.

Например:

15Ии.

В страдательном залоге

Замена огласовок префикса (фатхи на дамму) и 
средней коренной (кясры на фатху) не повлияет на слияние 
одинаковых согласных и характер устранения “тяжелого” 
окончания.

(2) (1)ЧГИ

<3> | ^ (2) ч;\; (1)-/-:ч;
<3>1^ о) чч:

<3> г & «• (2)Ч;ч> _(1)Ч:;Ч>

(1>.х 7̂ йа%Л| (3>&~ ( 2 ) ( 1 )^  1..п — ^0 н.и

3.6.11.4. И м п е р а т и в

Императив можно образовать от форм условного 
наклонения II лица (УГ, 3.4.4) отбрасыванием префикса I 
в соответствии с ППН. После отбрасывания префикса все 
формы будут начинаться с сукуна:

' л Ц —
• +Л - < 4 - 4

< зЦ —1

У И - 4
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Следовательно, в соответствии с ППН требуется на
чальная соединительная хамза, огласованная кясрой, т. к. 
типовой гласной для VIII породы является “и”:

гг.
м 1.1 (̂ ЯцЬиу)

м •V М

Отрицательные формы
1 уьй V ба - У

)г.л-. V и

3.6.11.5. У с и л е н н ы е Ф о р м ы :

3.6.11.5.1. Имперфект в д/з

Усиление форм имперфекта осуществляется в 
соответствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1). При 
этом присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не вли
яет на слияние одинаковых согласных:

С “тяжелым” нуном
*-• - *'• <

* -V

и «>• >•
* «.* ..

* -«•

*, *>/
* 6.1
й
* 6.1 X -г> М^1ия 1

С “легким” нуном
в

££иМ

*. г> >-/ (имь)

- *. •> »И/ 1° *ь *
4̂а

- •. «V

- - •. 2- и ^1Ья1

3.6.11.5.2. Имперфект в с/з

Замена огласовок префикса (фатхи на дамму) и сред
ней коренной (кясры на фатху) не влияет на слияние одина
ковых согласных:
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С “тяжелым” нуном
* .2 * *  *  * 
^ и ш

* -•  4

Л*ф 4

1

* % 
^ 1  . у .

#  * -•  4

6 . «  4

1 ) 8 А 1 л 1

* -•  4
® . • >  > -  
/ \SUU j L )

4 ^ «
б  И и  1,4

Ц Ч - У

4 б „ 6 . «
* ,  Г >  I.-*
/

б  у * б . *  4
4 .  ^  » И
/ .  ■* 1

С “легким” нуном
6.1 4

• >. у £ У
1.» 4

У15и
-

4
(̂ Тиш

4
*. •?- *- 
>̂ия1

•  ̂« ,4 -
6.«

. у и у

- -
4

3.6.11.5.3. Императив

Усиление форм императива осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом 
в форме единственного числа мужского рода вместо двух 
вариантов сохранится один. Присоединение “тяжелого” или 
“легкого” нуна не повлияет на слияние одинаковых 
согласных.

С “тяжелым” щ/ном С “легким” нуном
4^«

4  б ^ |

б«1
^£1иб1

4.1
*. ^  б|

4.«
у и ; |

-

6.1
*. ^  >1

Отрицательные ( >ормы Отрицательные формы
г г ;*ч * У  »•* V I

‘ДУ|Д*> у

V
« 6.1 - 
^\дГиа1

б.» .»
®* ^  V )

V
4.1 .

*. *• 4 -  V »мДГиаД л

4.1 .
!уИиИ У

-
(^***>»1 у  

у а л у

3.6.11.6. П р и ч а с т и я  
*

В д/з ( J ---- л2а-») происходит слияние одинаковых
согласных, при этом пропадает огласовка (кясра) первой из 
них (УГ, 3.2.2.2):
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*■ < . .--

С/з (сі— л^и) отличается от д/з огласовкой (фатхой 
вместо кясры), которая также пропадает (УГ, 3.2.2.2):

* Ї *»•
•••V _ -и

Таким образом, причастие одного залога по внешнему 
виду полностью совпадает с причастием другого залога.

3.6.11.7. М а с  д ар
* •

В масдаре, образованном по формуле слияние 
одинаковых согласных не происходит, т. к. между ними 
появляется долгота (УГ, 3.2.1.2):

й - • .
3.6.12. IX порода, глагол “краснеть”

Примечание: IX порода глагола не имеет форм с/з.

3.6.12.1. П е р ф е к т

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ,3.2.1.1).

(2)
В формах слияние одинаковых согласных происхо

дит, при этом огласовка первой из них (фатха) пропадает 
(УГ, 3.2.2.2).

Например:

->  у ы , ->
"  ~ х  #
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В результате перечисленных выше преобразований 
таблица спряжения примет вид:

П К " " *  1 ( 1 ) /  " .  ,

а ) .*  —  | (2)^ |

<2> ^ 1  • 

<2> ^ 1

3.6.12.2. И м п е р ф е к т

3.6.12.2.1. Изъявительное наклонение

В формах^ слия
ние одинаковых соглас
ных происходит, при 
этом огласовка первой из 
них (кясра) пропадает 
(УГ, 3.2.2.2).

Например:

* - I - .  -
J J ЛSЧ  -*

( I V -

(1) '. * - • :

(2 ) .* 
с и я ^

(і) :
0 ) ^

НК * - . :  
а г я 3-1

(1) '. •*.  - 
О З Я Ч

(2) '. ' -  ' 
О Л Я Ч

(І)..»  -  - 
и 'Я Ч

( і ) .,—  :

(1)< -• - 
Я Ч

( I V - . : 
я ^

(2)В формах слияние одинаковых согласных не 
происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

3.6,12.2.2. Сослагательное наклонение

В формах^ замена даммы на фатху не влияет на 
слияние одинаковых согласных:
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В формах “глагольной пятерки” отбрасывание 
конечной флексии о  не влияет на слияние одинаковых 
согласных. Например:

O J J л^  ->

Л (3)Формы по наклонениям не изменяются, и в них 
никаких изменений не произойдет (ПГ, 1.10.1):

(2)

О)« - 
J л* л

(2), ' - • ;  

(3)'.*
(2)і* - • ..

(2) » ' • :

(2), - (2).* - • - О). - .  -

(3)'.' (2),*' .: (і)* -• ^

3.6.12.2.3. Условное наклонение

Условное наклонение образуется по двум вариантам 
(УГ, 3.3).

(2) (1)* (2) - ' - ї _ а >* - і  у - * 1
(3), ; 

ОМ***

(3 ) ,* '.;
(2)- - • ;  _ ( і)*-  JJЖVJ

(3)

(3), і ' .  - (3),.-. -

(3)і* - • , 1

(2) «-• - (1)* - 

(2). - . ;  (іу ' . :

В формах слияние одинаковых согласных не
происходит, т. к. вторая из одинаковых согласных имеет
сукун(УГ, 3.2.1.1).
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В формах происходит слияние одинаковых соглас
ных, при этом выпадает огласовка первой из них (кясра), а 
“тяжелое” окончание (ташдид с сукуном) “облегчается” 
заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. типовой гласной в 
IX породе является “и” (УГ, 3.3.1).

^  Отбрасывание конечной флексии (&) в “глагольной 
пятерке” в соответствии с правилами образования условно
го наклонения не отражается на слиянии одинаковых со
гласных.

Например:

U JJЖЧ  'J J ЛЛЧ

3.6.12.3. И м п е р а т и в
Императив может быть образован от форм условного 

наклонения II лица (УГ, 3.4.4) в соответствии с ППН отбра
сыванием префикса О. После отбрасывания префикса все 
формы будут начинаться с сукуна:

(2)

Следовательно, в соответствии с ППН необходимо 
добавить начальную соединительную хамзу, которую 
огласовать кясрой, т. к. типовой гласной для IX породы 
является “и”:

> 1  -  ^
«• •

Отрицательные формы

^  у - ^ ^  у

Оиуй“ 3 V
1 У

У
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3.6.12.4. У с и л е н н ы е ф о р м ы

3.6.12.4.1. Имперфект

Усиление форм имперфекта осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1). При этом 
присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не влияет на 
слияние одинаковых согласных:

С “легким” нуном
•  «»

О У ^
•  -. * '  •  »  

О У ^

-
•  о
. *  '  •  *  

о у *^
* *  -  .  -  

СМ*** -
а

ОУ=Ч

- - ' • : 
О У ^

С “тяжелым” нуном
£ Ъ ' • ,
О У * -1

• {

‘  і  '

* .1
и ^ у ^

*
и]у ^

£ £ '  • „ 
и у = ^
£
й у ^

* £ £ - • " 
й У Ч

• ». 1* ' • * 
О 'у 3̂

£
и у ^

3.6.12.4.2. Императив

С “тяжелым” нуном
<

* Ъ у *\

£

£, 0 '  • 1

Отрицательные формы

0 ^ 2  V V

£
. * '  • -  чу

. 1* '  • «
5 ^ 3  V

С “легким” нуном
* 1  -  а ,

-

•
о*уь\

6у *\
Отрицательные формы

•  «■

- С ^ 2 ^

Усиление форм императива осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом 
в форме единственного числа мужского рода вместо двух 
вариантов в результате преобразований сохранится один. 
Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных.
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3.6.12.5. П р и ч а с т и е
*  а

В д/з (<_)-,£»*«) происходит слияние одинаковых со
гласных, в результате чего огласовка первой из них (кясра) 
пропадает (УГ, 3.2.2.2):

'  • * 1 *

3.6.12.6. М ас  д а р

В масдаре, образованном по формуле
40 * •

—*а1, слияние одинаковых согласных не
происходит, т. к. между ними появляется долгота 
(УГ, 3.2.1.2).

3.6.13. X порода, глагол продолжать

3.6.13.1. П е р ф е к т

В действительном залоге

В формах^ 
слияние одинако
вых согласных не 
происходит, т. к. 
вторая из них 
имеет сукун 
(УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах 

слияние одинако
вых согласных происходит, при этом огласовка первой из 
них (фатха) переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1). 

Например:

(і)г: -  іЬJJлjbм) ( « V  .

(і> :‘ ,

(1)*. ^ 1 <_Я

(і)'.<—І̂ -̂оІІииаІ

( і ) і

(2)1‘̂ 1

(2)1 ^ 1

(2)* '  у  |

( 2 ) 4 * ^  і
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В страдательном залоге

В формах^ 
слияние одинако
вых согласных не 
происходит, т. к. 
вторая из них 
имеет сукун. 
(УГ, 3.2.1 Л).

(2)
В формах 

слияние одинако
вых согласных происходит, при этом огласовка первой из 
них (кясра) переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1). 

Например:

(1)г: . ; (1)\ * (

о)«.:* ;Су  JJAllу||

(1)\* ; 

а ) /  ;

(2). * ; 

а ).*  •

(2)* ^ ; 

(2)4* '-1

, 3 3 % >• I „ * -• I

3.6.13.2. И м п е р ф е к т

В действительном залоге

В формах^ 
слияние одинако
вых согласных 
происходит, при 
этом огласовка 
первой из них 
(кясра) переходит 
на место сукуна 
(УГ, 3.2.2.1).

(1)- ^ :

(1)'. * : • :  
ОЗ-к®-*“0

(2).*
(1). ,* :• : 

о ’

(И' : • :  л***
ОК * : • :(JJJAluLI

(1Г. * -  

(2)'.*

(1) .1* +• ' 
и 1 Js<UJ-У

(1). ,* :• ; О ' J !Д̂XUJ

(1)' : • '  

(1)' :• :

Например:
® -• '

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не про

исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).
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В  страдательном залоге

(1)\у;,„{ул!ыЛ

и г . * : 

(2у :  . . . :
(1). Iе -

(1>- - ^ : 

НК * :ĴІJ ЛЫD

0)'. '  -  ' 

(2)'.’ - • ^ *

О )..* -:. >и 1 J AЛJJІІ 

(1)’. ,* - ^ :

(1)<' ;• * О̂1*ои

(1>- - ̂ ;

В формах сли
яние одинаковых со
гласных происходит, 
при этом огласовка 
первой из них(фатха) 
переходит на место 
сукуна (УГ, 3.2.2.1).

Например:

..(2)

' • *

В формах' ’ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

3.6.13.3. У с л о в н о е н а к л о н е н и е

Условное наклонение образуется по двум вариантам 
(УГ, 3.3).

В  действительном залоге

(2). (1)- . (2). ( _(1)* {

(3), * :• ; 

О)'.’ и
(3)*в и *\jA\bA\

(2). ; (1)* о  ; 

(3) «̂ <нт
(3), * '*» '  

(1)'. •

(3),- - 

(3),* ;\jA\kA\

(2)* - (1)- 

(2 )» .^ ;.  - (!)•  :

В формах^ слияние одинаковых согласных не 
происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах происходит слияние одинаковых 

согласных, при этом выпадает огласовка первой из них
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(кясра), а “тяжелое” окончание (ташдид с сукуном) “облег
чается” заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. типовой 
гласной в X породе является “и” (УГ, 3.3.1).

(3)
Отбрасывание конечной флексии (О) в “глагольной 

пятерке”, что является показателем условного наклонения, 
не влияет на слияние одинаковых согласных.

Например:
. * »• - I * '

В страдательном залоге

В с/з огласовка префикса меняется на дамму, а средней 
коренной -  на фатху. Эти преобразования не повлияют на 
слияние одинаковых согласных или устранение “тяжелого” 
окончания:

(2) * - (1 ^ (2) * - ̂  { (1 У ' - * \

(3). :
ljjal.ii)

О)'.* '•> '
(зъ чи:1̂о1ии

(2).-;.: а)*-.;.;JAi.ll> --- а > . Ч >

(3) :
JaJuuU

(3). < ,

(1 г :  - - и »

и  J J Л J U Л І

(3).в - ̂  *

(з ь ^ :

(2)*'  ̂ > (1 
Jaiuи —

^  А  \ ь И > --- 1

3.6.13.4. И м п е р а т и в

Формы императива можно образовать от форм 
условного наклонения II лица (УГ, 3.4.4) отбрасыванием 
префикса О  в соответствии с ППН. После отбрасывания 
префикса все формы будут начинаться с сукуна:

3)
> • > 4 - 4
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Следовательно, в соответствии с ППН требуется 
присоединить начальную соединительную хамзу, которую 
огласовать кясрой, т. к. типовой гласной для X породы 
является “и”. В отрицательных формах префикс сохранится.

Таким образом, в результате перечисленных преобра
зований формы императива примут вид:

»> 1 ^

\ j j t S J
* * •  1 •  1 

—  j j - 4 - . i l

~ ^
.  • - •  1

1 ^ в И и | |
*  * *  1(J J J Л U i l l

Отрицательные формы
ІJJ г̂ІJJ У

1* »• - V)
— ̂ <̂аГ1Г..иГд V

* • - *■ 
(JJJлU*J у

| -у
У

3.6.13.5. У с и л  е н н ы е  Ф о р м ы

3.6.13.5.1. Имперфект в д/з

Усиление форм имперфекта осуществляется в соот
ветствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1), при этом 
присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не влияет на 
слияние одинаковых согласных:

С “тяж елым“ нуном
$ ,  , 
. * А* . *.» -• 1

* 4 '

2 ~ - 
и>-) J Ja iittJ

* , . 
^1 JAlJuU

* -  ̂
.* -• И

си**“
* - «. • * И

$ Л „• -

. 1 • •#* '

*. 1* И* '

*  ̂ , 
.1* -* - (^)^аии 1

* * „• -

* - 
• ® •• 

иЭг‘и*л'

С  “легким“ нуном
• ^ « 

. * . 
( J J A U l U ( J J A U . l l

* .<  ;
•  « /  

, ® и

-
• -

1ь >и

- -
•

, *  и» '

- -
• +  ,  

. * . •  -
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3.6.13.5.2. Имперфект в с/з

Замена огласовок префикса (фатхи на дамму) и 
средней коренной (кясры на фатху) не повлияет на слияние 
одинаковых согласных:

С “легким“ нуном
• »

'й* .QJAluO

> :
-

« . і

O J * 1“11
• *  а

-
• -
. * ' *• *

- - *.*'-• - (JJAAMÜ

С “тяжелым“ нуном
6 + % 

•
( J J A b A ) U J A b j t \

*  .  '  3 
( J j A À b J Ü

* * ■ * 

j l j  j J â L ô

• .  1  

( j l  ^ Л 1 ы и

s. -  >
^  и

«  ,  * 

J J A A x a Ü

* *•

j j b

*

( J  J A . l u ü  

* ,  > 

q ] J Â U A , \

t

J J A l b A i

* * *

3.6.13.5.3. Императив

С “тяжелым” нуном
I(Jj!4-*“" 

j û  j jU ijI

*. * 1 (JJAUjI
«

«*• 1

Отрицательные формы
і -
.* - V-y

H * *
(jljJjVûaJ V

У
* , , , 1* -• и
(J'

! & - s i  У 

ù V & i У

C “легким” нуном
*. * «• 1

-

• ^.* -* t

\*  :• J

Отрицательные формы

j  jaiuÛ y
-

• / - 
ù j ^ y

J j ^ i y

Усиление импе
ратива осуществля
ется в соответствии с 
методикой, изложен
ной в п. (УГ, 3.5.2), 
при этом в форме 
единственного числа 
муж. рода вместо 
двух вариантов в ре
зультате преобра
зований сохранится 
один.

Присоединение 
“тяжелого” или “лег
кого” нуна не повли
яет на слияние одина
ковых согласных.
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3.6.13.6. П р и ч а с т и я

В д/з ( J»ijІ*«) происходит слияние одинаковых соглас
ных, в результате чего огласовка первой из них (кясра) 
переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1):

* .
J J A \ kA A  - »  J A U A A .

* * '  > *
С/з отличается от д/з тем, что первая из двух

одинаковых согласных огласована фатхой, которая также 
переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1):

« , .'  ■ < t - Ь—> ^AluL*.

Таким образом, причастие одного залога по внешнему 
виду отличается от другого только огласовкой, как и в 
правильных корнях.

3.6.13.7. М а с д ар

В масдаре, образованном по формуле
•а •
JI*«j— 1-І, слияние одинаковых согласных не 

происходит, т. к. между ними долгота (УГ, 3.2.1.2).

j\ ̂ л±иі\

3.6.14. IV порода четырехбуквенного корня,*
глагол “исчезать”

3.6.14.1. Перфект

В  действительном залоге

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

В формах^ слияние одинаковых согласных про- *
исходит, при этом огласовка первой из них (фатха)
переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1). -
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Например:

д 1 >»1 > I -̂.1 —̂ I

< » > 1 ^ 1

а д е л - . * ( ^ ' Л К ' /  и!

^ - л К ' /  и1

(2) |  г  - •  . 1 <2> к ^ 1 <2> ^ |

В  страдательном залоге

(1), 'Л ^ ^ ^

<2>| ̂ <2> ^

<2> и ^ | Ю м ы

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из них имеет сукун. (УГ, 3.2.1.1).

(2)
В формах слияние одинаковых согласных про

исходит, при этом огласовка первой из них (кясра) пере
ходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1).

Например:

(3]Ч л 1 ;

| _> |
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3.6.14.2. И м п е р ф е к т

3.6.14.2.1. Изъявительное наклонение

В действительном залоге

В формах^ 
слияние одинако
вых согласных про
исходит, при этом 
огласовка первой из 
них (кясра) перехо
дит на место сукуна 
(УГ, 3.2.2.1).

Например:
я 4

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не про

исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

(1)^
О)'. \ 

(2>.;г
(1)а ^

ч̂<* -■
О)'. (1)^

(1)а ^(2>.*,г

В  страдательном залоге

В формах^ 
слияние одинако
вых согласных про
исходит, при этом 
огласовка первой из 
них (фатха) перехо
дит на место сукуна 
(УГ, 3.2.2.1).

Например:
I . ***•'•,* ** - • # %

(2)
В формах слияние одинаковых согласных не

происходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

(1)'с5к^(

(1).^-02\ТкЛк<П\

(1) . Г ' • . * О) ,N1
«*

(2K.it V...'
^  ••

ш «•

385



3.6.14.2.2. Сослагательное наклонение

В  действительном залоге

(1)а ^ (1)^ !

(2)| > ^ з

(зк;,г_ V
(2)^, (1)а ^

(2)| ^ (2)‘м
- •>

(3> .зг . <2> Ч ^ (1)1 ^- I»

В формах^ замена даммы на фатху не влияет на
слияние одинаковых согласных. Например:

’ . ,  1 '  *
(_]]•/■« 1 —> (_]л̂ а1̂ аи ; (_1Г-у —> (_5л_а1̂ и.

В формах “глагольной пятерки”^  отбрасывание 
конечной флексии £  не влияет на слияние одинаковых 
согласных. Например:

. * 4
«>4У) —>

Л О)Формы по наклонениям не изменяются, и в них 
никаких изменений не произойдет (ПГ, 1.10.1).

В  страдательном залоге

Замена огла
совки префикса 
(фатхи на дамму) и 
средней коренной 
(кясры на фатху) 
не повлияет на 
слияние одина
ковых согласных.

* > 

(_)Ч А  к «*1*1 «а!

1« л

£ % 
‘Д \

£м ' '  • . *
■У И

• «*
'ИГ '  • • *

* л £ л

СЬУ.Х*!
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3.6.14.2.3. Условное наклонение

Условное наклонение образуется по двум вариантам 
(УГ, 3.3).

В действительном залоге

<3> к ^(1)-.*,г (з» ^
(3),;

(1К'»г • ' <3> ^ (2) 1 1 з ^ з - (1) ‘л к ^ а

В формах^ слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из них имеет сукун (УГ, 3.2.1.1).

В формах^ происходит слияние одинаковых соглас
ных, при этом выпадает огласовка первой из них (кясра), а 
“тяжелое окончание” (ташдид с сукуном) “облегчается” 
заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. типовой гласной 
в данном глаголе является “и” (УГ, 3.3.1).

^  Отбрасывание конечной флексии (£) в “глагольной 
пятерке”, что является показателем условного наклонения, 
не влияет на слияние одинаковых согласных.

Например:
.  4  4

В страдательном залоге

Замена огласовок префикса (фатхи на дамму) и 
средней коренной (кясры на фатху) не влияет на слияние 
одинаковых согласных и характер устранения “тяжелого 
окончания”.
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(2)’ г О ) ’ ' ‘ и-

о),  г - . . :  

(ihVr • - <3> k ^

(3), і- (2) jK v .

(lKVr <3>’̂ (2) JV-1aV {1)

3.6.14.3. И м п е р а т и в

Формы императива могут быть образованы от форм 
условного наклонения II лица (УГ, 3.4.4) отбрасыванием 
префикса <-—• в соответствии с ППН. После отбрасывания 
префикса все формы будут начинаться с сукуна:

Следовательно, в соответствии с ППН требуется 
присоединить начальную соединительную хамзу, которую 
огласовать кясрой т. к. типовой гласной в данном глаголе 
является “и”:

bLalajJal
J

Отрицательные формы

y - J 3 4 V , у
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3.6.14.4, У с и л е н н ы е ф о р м ы  

3.6.14.4.1. Имперфект в д/з

С “тяжелым” нуном
4*. \ .

4  ■ ; 
t  "  • .  -

, * \ ^  a  .  л  \ #  4

* «  

t  "  e • -

*  -• * 
t * A A  l  V l

*
* .  t  "  • .  -. » l - v  А і Л І
U '

4

* .  t  '  
/ U J l k  A s < ^  *

»  *

l*

4
4  k "  • , "
г A l ^ »  1

w  ^  «• W -  "  «• 

»  4

A l i o

W  "  «• 

*
* .  t  ' •  .  *

А 1 Л  »
W  "  ••

C  “ л е г к и м ’ н у н о м
4

( j V > A l  > » l

4
• .  t  '  * • -. »1^. Л .  Л 1 *. \ "  •  .  -  W  -А І  А-» 1

_ s
• .  t  .  И
u >

4
*. t  '  * • '

*
• . І  '

_ _ *
• .  \ '  •  .  -  А І Л  \

Усиление форм имперфекта осуществляется в 
соответствии с методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.1), при 
этом присоединение “тяжелого” и “легкого” нуна 
происходит в соответствии с общими правилами и не влияет 
на слияние одинаковых согласных.

3.6.14.4.2. Имперфект в с/з

С “тяжелым” нуном
4 4

oLiiJbf
4  4*. Г '  • . - » * >

4 4*. Г ' • . -
К і
J-.UWV.V,

4 4*. r  " • * -
A i A l

34 к « • t 1

»4 4

44# k- ' • t 4
U J

jT tK v .u ’
4 4». r  '  • . *

A l A l

С “легким” нуном
4  4 

• »  t "  '  *  « • 
j b u M f t i

4  4

-

4  4  

4  4

•. Г ' *  •  -
t• К  '  •  ,  ^

___

4• К  '  •  ,  ^

И U j
4  4

• .  r  "  •  .  «•

Замена огласовок префикса (фатхи на дамму) и первой 
из двух одинаковых согласных (кясры на фатху) не влияет 
на слияние одинаковых согласных. *
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3.6.14,4.3. Императив

Усиление императива происходит в соответствии с 
методикой, изложенной в п. (УГ, 3.5.2), при этом в форме 
ед. ч. муж. рода вместо двух вариантов сохранится один. 
Присоединение “тяжелого” или “легкого” нуна не повлияет 
на слияние одинаковых согласных:

С “тяжелым” нуном

* 0 ^ 1
Отрицательные формы

1 <*г> V * * >Г| V
2 «* #

'ИV А1!п) У о 1 > '^  у

С “легким” нуном

-
.  >|| 

1 .  д|

Отрицательные формы

-
V

‘ц К  л‘‘ >Г| V

3.6.14.5. П р и ч а с т и я  
* • •

В д/з (сй5**л) происходит слияние одинаковых соглас
ных, в результате чего огласовка первой из них (кясра) 
переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1):

*  ^ 28

* «
С/з (сЗ-...Ц»&) отличается от д/з тем, что первая из двух

одинаковых согласных будет огласована фатхой, которая
также переходит на место сукуна (УГ, 3.2.2.1):
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Таким образом, причастие одного залога по внешнему 
виду отличается от другого залога только огласовкой, как и 
в правильных глаголах.

3.6.14,6. М а е  д а р
«I - • •

В масдаре (<_ГД*з1) слияние одинако
вых согласных не происходит, т. к. между 

ними появляется долгота (УГ, 3.2.1.2).

3.7. ВЫВОДЫ ПО УДВОЕННЫМ ГЛАГОЛАМ

3.7.1. В первой породе подавляющее большинство 
глаголов имеют характеристику (а/у), намного меньше гла
голов с характеристикой (а/и) или (и/а). Глаголы с другими 
типовыми гласными следует считать исключением.

С практической точки зрения целесообразно считать, 
что все удвоенные глаголы имеют характеристику (а/у). Для 
других глаголов их характеристику следует запоминать.

3.7.2. Слияние одинаковых согласных не происходит 
только в тех формах, в которых к глагольной основе 
присоединяется слитное огласованное местоимение 
именительного падежа. В перфекте это все формы I и II 
лица, а также формы III лица мн. ч. жен. рода.

В имперфекте -  формы мн. ч. жен. рода.
В остальных формах слияние одинаковых согласных 

происходит.
3.7.3. В условном наклонении и императиве, в тех 

формах, в которых произошла замена флексии “даммы” на 
“сукун” (формы, в которых отсутствуют явные слитные 
местоимения именительного падежа) образуется два 
варианта: один по типу правильного глагола, а другой -  по 
типу неправильного. В глагольных формах, в которых 
сформировалось “тяжелое” окончание замена сукуна на



гласные происходит в зависимости от типовых гласных. С 
практической точки зрения можно во всех случаях 
использовать фатху, как наиболее сильную гласную, 
присутствующую во всех формах.

3.7,4. Совпадение глагольных Форм.
► В имперфекте изъявительного наклонения происхо

дит полное совпадение форм обоих залогов (кроме форм 
множественного числа женского рода):

Тип место
имения в 

форме
Характер совпадений

Местоиме
ние скрытое

^  ^  л  Л ,
(вместо ^ ^ - * 4  В д/з ИЛИ в с/з)

а  і і г і '  Ч .  « . Ь

* > , * *

(вместо в д/з или В с/з)

А с Л  ■»■*.'1 J І J

' ^  ^  '  л  л - % + л

й _ и ^  (вместо 0 3 ^ ^  в д/з ИЛИ й З _ и 1-и в с/з)

<— І І І

й Л -  Л Л

и1 (вместо о' в д/з или с ) в с/з)

► В условном наклонении в обоих залогах совпадают 
формы с “тяжелым” окончанием.

Действительный залог Страдательный залог
6  л  * **

(вместо —> і~ и ) (вместо » ^ )

3.7.5. Совпадение причастий. Причастия обоих залогов 
совпадают в III, VI, VII и VIII породах.

III
----- 5 -------------"  -------------------

(вм есто ^ И ь » в д / з  или в с /з)

VI
 ̂" Г  ̂ Г ~  х

JLлL* (вм есто В д /з ИЛИ в с/з)

VII * л  +  '  * л *
(вм есто В д /з  ИЛИ в с/з)

VIII (вм есто В д /з ИЛИ в с/з)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая книга стала первым подробным исследова
нием вопросов спряжения сильных глаголов. В книге разра
ботана методика спряжения хамзованных и удвоенных гла
голов, которая практически реализована в многочисленных 
таблицах спряжения глаголов во всех возможных формах. 
Однако, данная методика может быть использована и при 
работе с именами, образование которых в арабском литера
турном языке осуществляется по различным формулам.

Рассмотрение формул образования различных имен от 
удвоенных и хамзованных корней может стать следующим 
этапом исследования, предназначенным для того, чтобы 
существенно пополнить изложенную в данной книге 
методику.

Несмотря на то, что хамзованным и удвоенным 
глаголам было уделено немало внимания на страницах этой 
книги, основную трудность при изучении глагольной систе
мы арабского языка представляют все-таки не они, а другие, 
не менее сложные по составу и употреблению глаголы, 
которые получили название слабых. Для исследования 
слабых глаголов предназначена вторая книга, в которой 
будет предложена авторская методика спряжения слабых 
глаголов на основе правил превращения слабых звукосоче
таний. Заключительным этапом изучения глагольной систе
мы может стать исследование вдвойне неправильных 
глаголов, в которых удвоение коренной буквы или наличие 
хамзы усложняется превращением слабых звукосочетаний. 
Такие глаголы традиционно считаются самыми сложными, 
и для их спряжения чаще всего пользуются многочислен
ными таблицами и справочниками. Освоение изложенной 
здесь и в следующей книге методики работы с сильными и 
слабыми глаголами может значительно облегчить выполне
ние этой задачи.
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60

61

61

61

62
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1.8.8. V порода, глагол >*п У  “рассказывать” 62

1.8.9. VI порода, глагол “сотрудничать” 62

1.8.10. VII порода, глагол ( .3 ^ ' “отправляться” 63

1.8.11. VIII порода, глагол £±£»1 “воздерживаться” 63

1.8.12. X порода, глагол “делать вывод” 
1.8.13.1 порода четырехбуквенного корня,

64

глагол “переводить”
1.8.14. II порода четырехбуквенного корня,

64

глагол ^  «У “собираться” 65

1.9. Образование страдательного залога
1.9.1. Общие принципы и формулы образования

65

страдательного залога 65
1.9.2. Спряжение глаголов в с/з 68

1.9.2.1.1 порода, глагол “бить” 68
*  & *

1.9.2.2. II порода, глагол “формировать” 68

1.9.2.3. III порода, глагол “сражаться” 69

1.9.2.4. IV порода, глагол ^  “убеждать” 69

1.9.2.5. V порода, глагол Змз “осматривать” 69

1.9.2.6. VI порода, глагол сЗЗЧи “сотрудничать” 70

1.9.2.7. VII порода, глагол “отправляться” 70

1.9.2.8. VIII порода, глагол “участвовать” 70

1.9.2.9. X порода, глагол <*3^41 “использовать” 71
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1.9.2.10.1 порода четырехбуквенного корня,

глагол “переводить” 71

1.9.2.11. II порода, глагол £  jA.il “катиться” 72

1.9.2.12. IV порода, глагол с5ал1о1 “рассеяться” 72

1.10. Наклонения арабского глагола 73
1.10.1. Общая характеристика 73
1.10.2. Спряжение глаголов в сослагательном

и условном наклонениях 76

1.10.2.1.1 порода, глагол « - н ( и )  “бить” 78
~ Я*

1.10.2.2. II порода, глагол (-»1̂  “поручать” 78

1.10.2.3. III порода, глагол “встречать” 79

1.10.2.4. IV порода, глагол “убеждать” 80

1.10.2.5. V порода, глагол “рассказывать” 80

1.10.2.6. VI порода, глагол “сотрудничать” 81

1.10.2.7. VII порода, глагол “открываться” 82
»•

1.10.2.8. VIII порода, глагол “участвовать” 82

1.10.2.9. X порода, глагол (».Wu.il “использовать” 83
1.10.2.10.1 порода четырехбуквенного корня,

глагол у  “переводить” 84
1.10.2.11. II порода четырехбуквенного корня,

• «•
глагол “трястись” 85

1.11. Усиленные формы глагола 85
1.11.1. Общая характеристика 85
1.11.2. Присоединение “тяжелого” нуна 86
1.11.3. Присоединение “легкого” нуна 91
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1.11.4.1.1 порода, глагол (а) “идти” 94
$

1.11.4.2. II порода, “обучать” 94

1.11.4.3. III порода, глагол “обгонять” 95

1.11.4.4. IV порода, глагол “убеждать” 95
б -

1.11.4.5. V порода, глагол “учиться” 95

1.11.4.6. VI порода, глагол 1_ии1£
“соответствовать друг другу” ^

1.11.4. Спряжение усиленных форм глагола 93

1.11.4.7. VII порода, глагол “быть сломанным” 96
^  м і

1.11.4.8. VIII порода, глагол <—аІіа.1 “отличаться” 96

1.11.4.9. X порода, глагол (»ааьлі “использовать” 97
1.11.4.10.1 порода четырехбуквенного корня,

глагол у ь у  “переводить” 97
1.11.4.11. II порода четырехбуквенного корня,

глагол “собираться” 98

1.12. Имя действия 98

1.13. Причастия 106

1.14. Спрягаемость арабского глагола 108

1.15. Выводы по правильным глаголам 111

Р а з д е л  2.  Хамзованные глаголы 114

2.1. Происхождение хамзы 114

2.2. Характеристика хамзованных глаголов 118«'

2.3. Общие правила правописания хамзы 120
2.3.1. Основные правила ' 120
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2.3.1.1. В начале слова 120
2.3.1.2. В середине слова 120
2.3.1.3. В конце слова 121
2.3.2. Особенности начальной хамзы 121
2.3.2.1. Соединительная хамза 122
2.3.2.2. Разделительная хамза 127
2.3.2.3. Двуххамзовое начало 129
2.3.2.3.1. Вторая хамза с сукуном 129
2.3.2.3.2. В повелительном наклонении 130
2.3.2.3.3. Обе хамзы огласованы 131
2.3.2.4. После хамзы долгота [о] 132
2.3.2.5. Присоединение слитных частиц 132
2.3.3. Особенности срединной хамзы 133
2.3.3.1. Два алифа подряд 134
2.3.3.1.1. Алиф долготы -  первый 134
2.3.3.1.2. Алиф - подставка -  первый 135
2.3.3.1.3. Второй алиф -  местоимение 135
2.З.З.2. Две буквы J  подряд 137
2.3.3.2.1. После хамзы долгота [у ] , а перед ней

буква не имеет соединения слева 137
2.3.3.2.2. После хамзы долгота [у ], а перед ней

буква имеет соединение слева 138
2.3.3.2.3. Сохранение двух букв J  138
2.3.3.3. Три буквы J  подряд 140
2.3.3.4. “Полусрединная хамза” 141
2.3.3.4.1. После буквы, имеющей соединение слева 141
2.3.3.4.2. После буквы, не имеющей соединение слева 141
2.3.3.5. Хамза перед та-марбутой 142
2.3.3.5.1. Буква перед хамзой -  сильная 142
2.3.3.5.2. Буква перед хамзой -  слабая 142
2.3.4. Особенности конечной хамзы 143
2.3.4.1. Танвинное окончание 143
2.3.4.1.1. Хамза после долготы [я ]  143
2.3.4.1.2. Хамза на алифе 143
2.3.4.2. Особенности окончания *1— 143
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2.З.4.2.1. Хамза -  коренная 144
2.З.4.2.2. Хамза -  показатель женского рода 144
2.З.4.2.З. Другие случаи 144
2.3.5. Примечания 145
2.3.5.1. Усиление хамзы 145
2.З.5.2. Хамза над соединительной линией 146

2.4. Произносительные уровни хамзы 146

2.5. Спряжение глаголов начальной хамзы 153

2.5.1.1 порода, глагол типа сїЦі -  ,

“надеяться” 156

2.5.1.1. Перфект 156
2.5.1.2. Имперфект 156
2.5.1.3. Императив 157

2.5.1.3.1. Глагол ^ 157

2.5.1.3.2. Глаголы 4».!, ^ 157

2.5.1.4. Причастие 159

2.5.2. I порода, глагол типа &&,

’’брать, захватывать в плен” 159

2.5.2.1. Перфект 159
2.5.2.2. Имперфект 160
2.5.2.З. Императив 160
2.5.2.4. Причастие 161

2.5.3. I порода, глагол типа -  сМ ,

(«І “испытывать боль” 161

2.5.3.1. Перфект 161
2.5.3.2. Имперфект 162
2.5.З.З. Императив 162
2.5.З.4. Причастие 163 »
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2.5.4.1 порода, глагол типа J

“укореняться” 163
2.5.4.1. Перфект 163
2.5.4.2. Имперфект 164
2.5.4.3. Императив 164
2.5.4.4. Причастие 164

2.5.5. II порода, глагол “влиять” 165
2.5.5.1. Перфект 165
2.5.5.2. Имперфект 165
2.5.5.3. Императив 166
2.5.5.4. Причастие 166
2.5.5.5. Масдар 166
2.5.6. III порода, глагол “упрекать, порицать” 167
2.5.6.1. Перфект 167
2.5.6.2. Имперфект 167
2.5.6.3. Императив 168
2.5.6.4. Причастие 168
2.5.6.5. Масдар 168

2.5.7. IV порода, глагол j j ! “предпочитать” 169
2.5.7.1. Перфект 169
2.5.7.2. Имперфект 169
2.5.7.3. Императив 170
2.5.7.4. Причастие 170
2.5.7.5. Масдар

* f"
170

2.5.8. V порода, глагол j i u  “задерживаться” 171
2.5.8.1. Перфект 171
2.5.8.2. Имперфект 171
2.5.8.3. Императив 171
2.5.8.4. Причастие 172
2.5.8.5. Масдар 172
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2.5.9. VI порода, глагол “устраивать заговор” 172

2.5.9.1. Перфект 172
2.5.92. Имперфект 173
2.5.9.З. Императив 173
2.5.9.4. Причастие 174
2.5.9.5. Масдар 174

2.5.10. VIII порода, .

глагол “образовывать коалицию” 174

2.5.10.1. Перфект 174
2.5.10.2. Имперфект 176
2.5.10.3. Императив 177
2.5.10.4. Причастие 177
2.5.10.5. Масдар 177

2.5.11. VIII порода,

глагол 4аи1 “предпринимать” 178

2.5.11.1. Перфект 179
2.5.11.2. Имперфект 179
2.5.11.3. Императив 180
2.5.11.4. Причастие 180
2.5.11.5. Масдар 180

2.5.12. X порода, глагол “возобновлять” 180

2.5.12.1. Перфект 180
2.5.12.2. Имперфект 181
2.5.12.3. Императив 181
2.5.12.4. Причастие 181
2.5.12.5. Масдар 181

2.5.13. Выводы по глаголам начальной хамзы 182

2.5.13.1. Перфект 182
2.5.13.2. Имперфект 183
2.5.13.3. Императив 183
2.5.13.4. Причастие 184
2.5.13.5. Внешние различия и совпадения 184
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2.6. Спряжение глаголов срединной хамзы 186t •  * *
2.6.1.1 порода, глагол типа « И - л » ,

<j*ij “возглавлять” 187
2.6.1.1. Перфект 187
2.6.1.2. Имперфект 188
2.6.1.3. Императив 188
2.6.1.4. Причастие 189

% • *
2.6.2. I порода, глагол типа

(а) “быть печальным” 190
2.6.2.1. Перфект 190
2.6.2.2. Имперфект 190
2.6.2.3. Императив 191
2.6.2.4. Причастие 191

2.6.3. I порода, глагол типа
* ß

(у) “быть слабым” 192
2.6.3.1. Перфект 192
2.6.3.2. Имперфект 192
2.6.3.3. Императив 192
2.6.3.4. Причастие 193

2.6.4. II порода, глагол o J j  “назначать главой” 193
2.6.4.1. Перфект 193
2.6.4.2. Имперфект 194
2.6.4.3. Императив 194
2.6.4.4. Причастие 194
2.6.4.5. Масдар 195

2.6.5. III порода, глагол “соответствовать” 195
2.6.5.1. Перфект 195
2.6.5.2. Имперфект 196
2.6.5.3. Императив 197
2.6.5.4. Причастие 197
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2.6.5.5. Масдар 197

2.6.6. IV порода, глагол “вызывать скуку” 198

2.6.6.1. Перфект 198
2.6.62. Имперфект 198
2.6.6.3. Императив 199
2.6.6.4. Причастие 199
2.6.6.5. Масдар 199

2.6.7. V порода, глагол “возглавлять” 199

2.6.7.1. Перфект 199
2.6.12. Имперфект 200
2.6.7.З. Императив 200
2.6.1 А. Причастие 200
2.6.7.5. Масдар 201

2.6.8. VI порода, глагол <3*Ш“быть оптимистом” 201

2.6.8.1. Перфект 201
2.6.8.2. Имперфект 202
2.6.8.З. Императив 202
2.6.8.4. Причастие 202
2.6.8.5. Масдар 203

2.6.9. VIII порода, глагол “грустить” 203

2.6.9.1. Перфект 203
2.6.9.2. Имперфект 204
2.6.9.3. Императив 204
2.6.9.4. Причастие 204
2.6.9.5. Масдар 205

2.6.10. X порода, глагол “сплачиваться” 205

2.6.10.1. Перфект 205
2.6.10.2. Имперфект 205
2.6.10.3. Императив 206
2.6.10.4. Причастие 206
2.6.10.5. Масдар 206
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2.6.11.1. Перфект
2.6.11.2. Имперфект
2.6.11.3. Императив
2.6.11.4. Причастие

2.7. Спряжение глаголов конечной хамзыР » * *
2.7.1.1 порода, глагол типа <Я^ -

“читать”, (1*3 “искать убежище”)
2.7.1.1. Перфект
2.7.1.2. Имперфект
2.7.1.3. Императив
2.7.1.4. Усиленные формы
2.7.1.4.1. Имперфект в д/з
2.7.1.4.2. Имперфект в с/з
2.7.1.4.3. Императив
2.7.1.5. Причастие

Р • * *
2.7.2.1 порода, глагол типа

1РЛ “быть невиновным”, < г ^  “ошибаться”)
2.7.2.1. Перфект
2.12.2. Имперфект
2.7.2.3. Императив
2.7.2.4. Усиленные формы
2.7.2.4.1. Имперфект в д/з
2.7.2.4.2. Имперфект в с/з
2.7.2.4.3. Императив
2.7.2.5. Причастие

Р •  * +
2.7.3.1 порода, глагол типа -  (3*А,

2 ^  “медлить”, “быть смелым”)
2.7.3.1. Перфект
2.12.2. Имперфект

2.6.11. Выводы по глаголам срединной хамзы

207
207
208 
208

209

207

211
211
212
213
214 
214 
216
217
218

218
218
218
220
220
220
221
221
222

222
222
223
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2.7.3.3. Императив
2.7.3.4. Усиленные формы 
2.12А Л. Имперфект
2.7.З.4.2. Императив
2.7.3.5. Причастие

2.7.4. II порода, глагол “прятать”,

(1 “расчленять”)
2.7.4.1. Перфект
2.7.4.2. Имперфект
2.7.4.3. Императив
2.7.4.4. Усиленные формы
2.7.4.4.1. Имперфект в д/з
2.7.4.4.2. Имперфект в с/з
2.7.4.4.3. Императив
2.7.4.5. Причастие
2.7.4.6. Масдар

2.7.5. III порода, глагол 1*14 “застигать

врасплох”, №  “начинать первым”)
2.7.5.1. Перфект 
2.12.2. Имперфект
2.1.52. Императив
2.7.5.4. Усиленные формы
2.7.5.4.1. Имперфект в д/з
2.7.5.4.2. Имперфект в с/з
2.7.5.4.3. Императив
2.1.52. Причастие
2.12.6. Масдар

2.7.6. IV порода,

глагол “гасить, тушить”, (1^1 “исцелять”)
2.7.6.1. Перфект
2.1.62. Имперфект
2.1.62. Императив
2.1.6А. Усиленные формы

224
225 
225
225
226

226
226
227
229
229
229
230
230
231 
231

232
232
233
234
235 
235
235
236
236
237

237

237
238 ,,
239
240
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2.7.6.4.1. Имперфект в д/з
2.7.6.4.2. Имперфект в с/з
2.7.6.4.3. Императив
2.7.6.5. Причастие
2.7.6.6. Масдар

2.7.7. V порода, глагол ^  “предсказывать”,

(1 “делиться на части”)
2.7.7.1. Перфект
2.1.12. Имперфект
2.1.12. Императив
2.7.7.4. Усиленные формы
2.7.7.4.1. Имперфект в д/з
2.7.7.4.2. Имперфект в с/з
2.7.7.4.3. Императив
2.1.1.5. Причастие
2.1.1.6. Масдар

2.7.8. VI порода,

глагол “быть равным”, (1^43 “ссориться”)
2.7.8.1. Перфект 
2.12.2. Имперфект
2.7.8.3. Императив
2.7.8.4. Усиленные формы
2.7.8.4.1. Имперфект в д/з
2.7.8.4.2. Имперфект в с/з
2.7.8.4.3. Императив
2.7.8.5. Причастие
2.7.8.6. Масдар

2.7.9. VII порода, глагол “потухать”,

(1^121 “быть разделенным”)
2.7.9.1. Перфект
2.1.9.2. Имперфект
2.7.9.3. Императив
2.1.9А. Усиленные формы

240
240
241
241
242

242
242
243
244
245
245
246
247 
247 
247

248
248
249
250
251
251
252
252
253 
253

253
253
255
256 
256
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2.7.9.4.1. Имперфект в д/з 256
2.7.9А2. Имперфект в с/з 257
2.7.9.4.З. Императив 257
2.7.9.5. Причастие 258
2.7.9.6. Масдар 258

2.7.10. VIII порода,

глагол “прятаться”, (1-^1 “начинаться”) 258

2.7.10.1. Перфект 258
2.7.10.2. Имперфект 260
2.7.10.3. Императив 261
2.7.10.4. Усиленные формы 261
2.7.10.4.1. Имперфект в д/з 261
2.7.10.4.2. Имперфект в с/з 262
2.7.10.4.3. Императив 262
2.7.10.5. Причастие 263
2.7.10.6. Масдар 263

2.7.11. X порода, глагол Х р и  “осведомляться”,

“исследовать”) 263

2.7.11.1. Перфект 263
2.7.11.2. Имперфект 265
2.7.11.3. Императив 266
2.7.11.4. Усиленные формы 266
2.7.11.4.1. Имперфект в д/з 266
2.7.11.4.2. Имперфект в с/з 267
2.7.11.4.3. Императив 267
2.7.11.5. Причастие 268
2.7.11.6. Масдар 268

2.8. Склонение причастий, масдаров и отдельных
имен с конечной хамзой 269

2.8.1. Причастие д/з I породы

(жен. р. -  , Ц Я ) 269

2.8.1.1. В единственном числе « 269
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2.8.1.2. В двойственном числе
2.8.1.3. Во множественном числе

2.8.2. Причастие с/з I породы 
* » * ^ ^  • 

(жен. р. -  4*
2.8.2.1. В единственном числе
2.8.2.2. В двойственном числе
2.8.2.3. Во множественном числе

2.8.3. Причастие с/з II породы

(жен. р. -  і% аїл, і\‘& їл)
2.8.3.1. В единственном числе
2.8.3.2. В двойственном числе
2.8.3.3. Во множественном числе

2.8.4. Масдары V и VI пород с конечной хамзой

2.8.4.1. В единственном числе
2.8.4.2. В двойственном числе
2.8.4.3. Во множественном числе

* # л р
2.8.5. Имена “бремя”, fja^ “часть”,

“полный”, Ьі “новость”
2.8.5.1. В единственном числе
2.8.5.2. В двойственном числе

* >* *
2.8.6. Имена “выступ”, “обращение”, 

“блондинка”, 9-\у5&  “слепая верблюдица”
2.8.6.1. В единственном числе
2.8.6.2. В двойственном числе
2.8.6.3. Во множественном числе

2.9. Выводы по глаголам конечной хамзы

2.9.1. Перфект
2.9.2. Имперфект
2.9.3. Императив

270
270

271
271
271
272

273
273
274
275

276
276
277 
277

278
279
280

281
281
282
283

284

284
285
286
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Г
2.9.4. Усиленные формы
2.9.5. Причастие

Раздел  3. Удвоенные глаголы

3.1. Общая характеристика
3.2. Общие правила слияния одинаковых 

согласных
3.2.1. Слияние не происходит
3.2.1.1. Сукун над второй из одинаковых согласных
3.2.1.2. Долгота между одинаковыми согласными
3.2.1.3. Таит лид над первой из одинаковых согласных
3.2.1.4. Четырехбуквенные корни
3.2.1.5. В начале слова

1
3.2.1.6. Устойчивые модели
3.2.1.7. Слитные местоимения

3.2.1.8. Две буквы ил в VIII породе
3.2.1.9. Две буквы в конце слова
3.2.2. Слияние происходит
3.2.2.1. Сукун перед одинаковыми согласными
3.2.2.2. Краткая гласная перед одинаковыми 

согласными
З.2.2.З. Долгота перед удвоением
3.2.3. Особенности употребления некоторых 

глаголов и форм
3.2.3.1. Глаголы с типовой гласной перфекта “и”
З.2.З.2. Глаголы с типовой гласной имперфекта “и”
З.2.З.З. Слияние коренной буквы с некоренной
З.2.З.З.1. Буква Сл в конце корня
З.2.З.З.2. Буква (II в начале корня
З.2.З.З.З. Буква йъ  конце корня
З.2.З.4. Слияние после ассимиляции
З.2.З.4.1. Буквы <>», 4, -1ав конце корня
З.2.З.4.2. Буквы ^ ^ , За и -1а в начале корня
З.2.З.4.З. Ассимиляция по нейтральному звуку
З.2.З.4.4. Буква ^ в начале корня

286
287

288 

288

292
292
292
292
293 
293
293
294
294
295
295
296 
296

296
297

299
299
300
300
301 
301
301
302 
302
302
303
303 *'
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3.2.3.4.5. Ассимиляция и  с (» 303
3.2.3.4.6. А с си м и ля ц и я  о  и  ^ с <_) и  J  304
3.2.3.4.7. Удвоение О  в V и VI породах

трехбуквенного корня и II породе 
четырехбуквенного корня 304

З.2.З.5. Исключения 305

3.3. Особенности образования условного
наклонения 306

3.3.1. Вариант первый
(как от неправильного глагола) 306

3.3.2. Вариант второй (как от правильного глагола) 308
3.3.3. Сравнительный анализ 309
3.3.4. Особенности глаголов с типовой гласной

имперфекта “а” 310
3.3.5. Особенности глаголов с типовой гласной

имперфекта “и” 311

3.4. Особенности образования императива 312
3.4.1. Как от правильного глагола 312
3.4.2. Как от неправильного глагола 314
3.4.3. Сравнительный анализ 315
3.4.4. Образование императива

на основе условного наклонения 315
3.4.5. Особенности глаголов типа и/а и а/и 316

3.5. Образование усиленных форм 319

3.5.1. Имперфект 319
3.5.2. Императив 320

3.6. Спряжение глаголов 322
3.6.1. Общая характеристика 322

3.6.2.1 порода, глагол типа (а/у) 4м “закрывать” 324
3.6.2.1. Перфект 324
3.6.2.2. Имперфект 324
3.6.2.3. Условное наклонение 325
3.6.2.4. Императив 325
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3.6.2.5. Усиленные формы 326
3.6.2.5.1. Имперфект в д/з 326
3.6.2.5.2. Имперфект в с/з 327
3.6.2.5.3. Императив 327
3.6.2.6. Причастия 328

« -
3.6.3.1 порода, глагол типа (и/а) еРй “оставаться” 328

3.6.3.1. Перфект • 328
3.6.3.2. Имперфект 329
3.6.3.3. Условное наклонение 329
3.6.3.4. Императив 330
3.6.3.5. Усиленные формы 331
3.6.3.5.1. Имперфект в д/з 331
3.6.3.5.2. Имперфект в с/з 331
3.6.3.5.3. Императив 332
3.6.3.6. Причастия 332

3.6.4.1 порода, глагол типа (а/и) <-•*> “высыхать” 333
3.6.4.1. Перфект 333
3.6.4.2. Имперфект 333
3.6.4.3. Условное наклонение 334
3.6.4.4. Императив 334
3.6.4.5. Усиленные формы 335
3.6.4.5.1. Имперфект в д/з 335
3.6.4.5.2. Имперфект в  с/з 335
3.6.4.5.3. Императив 336
3.6.4.6. Причастия 336

3.6.5.1 порода, глагол типа (у\у) £  “высыхать” 337
3.6.5.1. Перфект 337
3.6.5.2. Имперфект 337
3.6.5.3. Условное наклонение 337
3.6.5.4. Императив 338
3.6.5.5. Усиленные формы 338
3.6.5.5.1. Имперфект 338 '
3.6.5.5.2. Императив 339
3.6.5.6. Причастия » 339
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3.6.6. Особенности глаголов I породы других типов 339

3.6.7. III порода, глагол “делиться тайной” 340
3.6.7.1. Перфект 341
3.6.7.2. Имперфект 342
3.6.7.3. Условное наклонение 342
3.6.7.4. Императив 344
3.6.7.5. Усиленные формы 345
3.6.7.5.1. Имперфект в д/з 345
3.6.7.5.2. Имперфект в с/з 345
3.6.7.5.3. Императив 346
3.6.7.6. Причастия 346
3.6.7.7. Масдар 347

3.6.8. IV порода, глагол “готовить” 347
3.6.8.1. Перфект 347
3.6.8.2. Имперфект 348
3.6.8.3. Условное наклонение 349
3.6.8.4. Императив 350
3.6.8.5. Усиленные формы 351
3.6.8.5.1. Имперфект в д/з 351
3.6.8.5.2. Имперфект в с/з 351
3.6.8.5.3. Императив 352
3.6.8.6. Причастия 352
3.6.8.7. Масдар 353й

3.6.9. VI порода, глагол “секретничать” 353
3.6.9.1. Перфект 353
3.6.9.2. Имперфект 354
3.6.9.3. Условное наклонение 355
3.6.9.4. Императив 356
3.6.9.5. Усиленные формы 357
3.6.9.5.1. Имперфект в д/з 357
3.6.9.5.2. Имперфект в с/з 358
3.6.9.5.3. Императив 358
3.6.9.6. Причастия 359
3.6.9.7. Масдар 359
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3.6.10.1. Перфект 360
3.6.10.2. Имперфект 361
3.6.10.3. Условное наклонение 362
3.6.10.4. Императив 363
3.6.10.5. Усиленные формы 364
3.6.10.5.1. Имперфект в д/з 364
3.6.10.5.2. Имперфект в с/з • 364
3.6.10.5.3. Императив 365
3.6.10.6. Причастия 365
3.6.10.7. Масдар 366

3.6.11. VIII порода, глагол “происходить” 366
3.6.11.1. Перфект 366
3.6.11.2. Имперфект 367
3.6.11.3. Условное наклонение 368
3.6.11.4. Императив 369
3.6.11.5. Усиленные формы 370
3.6.11.5.1. Имперфект в д/з 370
3.6.11.5.2. Имперфект в с/з 370
3.6.11.5.3. Императив 371
3.6.11.6. Причастия 371
3.6.11.7. Масдар 372

3.6.12. IX порода, глагол “краснеть” 372
3.6.12.1. Перфект 372
3.6.12.2. Имперфект 373
3.6.12.2.1. Изъявительное наклонение 373
3.6.12.2.2. Сослагательное наклонение 373
3.6.12.2.3. Условное наклонение 374
3.6.12.3. Императив 375
3.6.12.4. Усиленные формы 376
3.6.12.4.1. Имперфект 376
3.6.12.4.2. Императив 376
3.6.12.5. Причастие 377
3.6.12.6. Масдар 377

3.6.10. VII порода, глагол “присоединяться” 360
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3.6.13.1. Перфект 377
3.6.13.2. Имперфект 378
3.6.13.3. Условное наклонение 379
3.6.13.4. Императив 380
3.6.13.5. Усиленные формы 381
3.6.13.5.1. Имперфект в д/з 381
3.6.13.5.2. Имперфект в с/з 382
3.6.13.5.3. Императив 382
3.6.13.6. Причастия 383
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