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ВСЕ слова в арабском языке делятся
на две категории: слова с изменяемой

флексией и слова с неизменя-
емой флексией . Ни одно сло-
во не может быть вне этих категорий или
одновременно относиться к двум.

Примеры:
Слово  “лев” относится к словам с из-

меняемой флексией, т.к. при воздействии
на него различных управляющих факторов
оно изменяется по падежам с изменением
конечных флексий .

Слово  “где” относится к словам с
неизменяемой флексией, т.к. при воздей-
ствии на него различных управляющих
факторов его конечная флексия фатха не
изменится.

При характеристике слов с из-
меняемой флексией о них говорят

или и указыва-
ют на его конечную флексию, например:

–  – в именительном паде-
же с даммой (для глагола: в изъявительном
наклонении с даммой);

–  – в винительном паде-
же с фатхой (для глагола: в сослагательном
наклонении с фатхой);

–  – в родительном падеже
с кясрой;

–  – в условном наклоне-
нии с сукуном.

О слове с неизменяемой флексией не
принято говорить, что оно находится в
именительном (родительном, винитель-
ном) падеже или изъявительном (сосла-
гательном, условном) наклонении. О нем
говорят, что по месту его употребления, по
выполняемой им роли оно находится, на-
пример, в состоянии именительного паде-

жа , а при описании, напри-
мер, конечной флексии даммы принято го-
ворить , т. е. с неизменяемой

флексией на дамму. Употребление термина
(вместо ) в данном случае арабские

грамматисты считают принципиально важ-
ным. Таким образом, для описания слов с
неизменяемой флексией употребляются
следующие термины:

– – с неизменяемой флек-
сией на дамму;

–  – с неизменяемой флек-
сией на кясру;

–  – с неизменяемой флек-
сией на фатху;

–  – с неизменяемой
флексией на сукун.

К словам с изменяемой флексией отно-
сятся:

а) глаголы в имперфекте (кроме форм
множественного числа женского рода) при
условии, если к ним не присоединен уси-
лительный нун ;

б) все имена за редким исключением.
К словам с неизменяемой флексией

 относятся:
а) все частицы;
б) все формы перфекта и императива

глагола;
в) формы имперфекта множественного

числа женского рода, а также те, к которым
присоединен усилительный нун;

г) отдельные имена.

I – Слова с изменяемой флексией
Конечные флексии арабских слов опре-

деляются в соответствии с концепцией
управления , которая занимает клю-
чевое место в арабской лингвистической
традиции. Об этом свидетельствует хотя
бы тот факт, что для обозначения синтак-
сиса наряду с термином  исполь-
зуют и  [Рыбалкин 2000, 180].
Термину , активно употребляемому
в арабской грамматической традиции,
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сложно найти равнозначный эквивалент
не только в русском, но и в других евро-
пейских языках. Используемые для этого
такие варианты перевода, как “синтаксис
окончаний” [Sasy Silvestre de. 1810, 1831,
186], “флектирование” [Flügel 1862, 15] и
другие передают в целом суть обозначае-
мого понятия, но с трудом могут быть ис-
пользованы для описания всей совокупно-
сти проблем, связанных с этим понятием.
В данной статье для обозначения этого по-
нятия предлагается использовать термин
“характеристика конечных флексий”.

Характеристика конечных флексий сло-
ва представляет собой процесс,  который
можно условно разделить на четыре по-
следовательных этапа:

а) оценка управляющих факторов, кото-
рые влияют на слово;

б) определение флективного состояния,
в котором оказывается слово под влиянием
этого фактора;

в) определение конечной флексии,
 которая соответствует данному типу слова
в этом состоянии;

г) оформление характеристики конеч-
ных флексий.

1.Управляющие факторы
Все слова в предложении находятся в

определенной взаимосвязи. Любое слово в
предложении выполняет возложенную на
него функцию, которую можно разделить
на две: семантическую и синтаксическую.
Первая связана со значением слова, а вто-
рая определяет связь этого слова с другими
словами предложения, т.е. какие слова и
как не него воздействуют, и на какие слова
и как влияет само это слово. При характе-
ристике конечных флексий нас интересует
только синтаксическая функция слова. С
этой точки зрения слово может находиться
под воздействием внешних управляющих
факторов или оставаться вне такого вли-
яния. Управляющий фактор может быть
словесным  или смысловым

. Словесный фактор представ-
лен конкретным словом, которое влияет на
другое слово и ставит его в определенное

флективное состояние. Смысловой управ-
ляющий фактор, как правило, представ-
лен ролью, которую выполняет это слово
в предложении. Выполнение им этой роли
и определяет его флективное состояние.
Рассмотрим это на следующем примере.

“Это боль-
шой город на севере страны”.

Слово  является подлежащим имен-
ного предложения. Управляющий фактор
для него является смысловым, т.е. вы-
полнение им роли подлежащего. Именно
этот фактор определяет его флективное
состояние, т.е. падеж (именительный), в
котором находится это слово. Определен-
ное влияние на сказуемое  оказывает
подлежащее , однако нельзя сказать,
что подлежащее влияет на падеж именно-
го сказуемого, которое всегда также как и
подлежащее находится в именительном
падеже. Тем не менее согласно установив-
шейся в арабской грамматике традиции
принято считать, что для сказуемого имен-
ного предложения управляющим факто-
ром всегда является подлежащее. Слово

 является согласованным определени-
ем. На его состояние влияет определяемое

, которое и является для него управ-
ляющим фактором, т.к. определение всег-
да согласуется в падеже с определяемым.
Слово  находится под влиянием пред-
лога , который ставит его в родительный
падеж. Слово является вторым членом
идафы. На него влияет первый член ида-
фы, который и ставит его в родительный
падеж, т.е. является для него управляющим
фактором. Единственным словом, кото-
рое в данном предложении оказалось вне
влияния управляющих факторов  является
предлог .

2. Флективное состояние слова
Под флективным состоянием понимает-

ся состояние, в котором оказывается слово
под воздействием управляющих факторов
и показателем которого является его ко-
нечная флексия. Если на слово действуют
какие-либо управляющие факторы, то оно
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является определенным членом предложе-
ния (главным или второстепенным) и нахо-
дится в значимом флективном состоянии.
В арабской грамматике такое состояние
определяется как . Если
на слово не действуют никакие управля-
ющие факторы (например, предлог  в
рассмотренном выше примере), то о нем
можно сказать, что оно находится в ней-
тральном флективном состоянии, которое
в арабской грамматике определяется как

. Для имени флектив-
ное состояние выражается падежом (име-
нительным, винительным, родительным),
а для глагола – наклонением (изъявитель-
ным, сослагательным, условным).

В традиционной арабской грамматике
при анализе состояния слов их не принято
делить на имена, глаголы и частицы. Все
они характеризуются по единой систе-
ме, в которой имеется четыре состояния:

.
Состояние  соответствует име-

нительному падежу для имени или изъ-
явительному наклонению для глагола. Они
объединены тем, что основной конечной
флексией в обоих случаях является дамма.

Состояние  соответствует вини-
тельному падежу для имени или сослага-
тельному наклонению для глагола. Они
объединены тем, что основной конечной
флексией в обоих случаях является фатха.

Состояние  может быть только у
имени и соответствует родительному па-
дежу, основным показателем которого яв-
ляется кясра.

Состояние может быть только у
глагола и соответствует условному накло-
нению, основным показателем которого
является сукун.

3. Типы конечных флексий
Все конечные флексии, которые получает

слово в том или ином состоянии, делятся на
три типа: огласовки, буквы и отбрасывание.

К огласовкам относятся дамма, фатха, кясра.
Буквами, которые могут выступать в каче-

стве конечных флексий, являются алиф, .

Отбрасывание , выступающее в
качестве конечной флексии, происходит
одним из трех следующих способов: от-
брасывание огласовки , при
этом конечной флексией становится сукун,

отбрасывание последней буквы

и отбрасывание буквы .
Для каждого из состояний определе-

на основная флексия, которая чаще всего
встречается в данном состоянии, и второ-
степенные флексии, которыми характери-
зуется состояние отдельных групп слов.

Рассмотрим типы конечных флексий
для каждого из состояний.

Для состояния  основной конечной
флексией является дамма, например:

  “тетрадь”,  “он пишет”.
В качестве второстепенных конечных

флексий в этом состоянии выступают:
– буква  (в форме правильного мно-

жественного числа мужского рода имени-
тельного падежа и в “именной пятерке”),
например:

 “преподаватели”, “его
отец”;

– буква алиф (в форме двойственного
числа именительного падежа), например:

 “две комнаты“;
– буква  (в “глагольной пятерке”), на-

пример:
 “они оба пишут”,  “ты (ж.р.)

читаешь”.
Примечание.
К “именной пятерке”

относятся имена  “отец”,  “брат”,
“тесть, свекор”,  “рот”,  “имеющий, об-
ладающий.

К “глагольной пятерке”
относятся те формы имперфекта, в соста-
ве которых имеются неогласованные слит-
ные местоимения именительного падежа

, , , , .
Для состояния  основной конеч-

ной флексией является фатха, например:
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 “Я хочу читать книгу”.
Глагол  находится под влиянием ча-

стицы , которая поставила его в сослага-
тельное наклонение. Имя  является
прямым дополнением, т.е. находится под
влиянием глагола , который поставил
его в винительный падеж. Конечной флек-
сией в обоих случаях является фатха.

Второстепенными конечными флексия-
ми в этом состоянии могут быть:

– алиф в “именной пятерке”, например:
 ُ“Я увидел его отца”;

– буква  в косвенных падежах имен
двойственного числа и правильного множе-
ственного числа мужского рода, например:

 “Я взял две книги”,
 “Я увидел инженеров”;

– кясра в формах правильного множе-
ственного числа женского рода, например:

 “Я прочитал статьи”;
– отбрасывание буквы  в “глагольной

пятерке”, например:

“Студенты пытались перевести эти статьи”.
В глагольной форме “они пере-

водят” под воздействием частицы  про-
изошло отбрасывание :

.
Для состояния , в котором может

находиться только имя, основной конеч-
ной флексией является кясра. Например:

 “в городе”.
Имя находится под воздействием пред-

лога , который поставил его в родитель-
ный падеж. Конечной флексией в данном
случае является кясра.

Другими (второстепенными) конечны-
ми флексиями в родительном падеже мо-
гут быть:

– буква  в косвенных падежах форм
двойственного числа и правильного мно-
жественного числа мужского рода, а также
в “именной пятерке”, например:

 “в двух тетрадях”,
 “об инженерах”,

 “о его отце”;

– фатха в именах ограниченного скло-
нения неопределенного состояния, кото-
рые в арабской грамматике обозначаются
термином , например:

 َ“на зеленых улицах”.
Для состояния , которое относится

только к глаголу, основной конечной флек-
сией является отбрасывание огласовки, т.е.
сукун, например:

 “Он не слышал”.
Глагол находится под воздействием ча-

стицы , которая относится к частицам,
ставящим глагол в условное наклонение.

К второстепенным конечным флексиям
в этом состоянии относятся:

– отбрасывание последней буквы, что
имеет место в недостаточных по корню
глаголах, например:

 “Он не пригласил”
;

– отбрасывание буквы , происходящее
в “глагольной пятерке”, например:

 “Они не писали”.

4. Оформление характеристики конеч-
ных флексий

Определение конечной флексии слова
является основной целью всего процесса
характеристики, однако этот процесс был
бы незавершенным, если результат про-
деланной работы не оформить в том виде,
который традиционно используется араб-
скими языковедами.

При характеристике конечных флексий
в арабской грамматической системе принят
определенный порядок ее оформления. При
самом простом описании в начале сообща-
ются роль слова в предложении или управ-
ляющие факторы, которые влияют на сло-
во, затем флективное состояние, в котором
оказывается слово под воздействием этих
факторов или выполняемой им роли, и, на-
конец, конечная флексия, характерная для
данного типа слов в указанном флективном
состоянии. Незначительные отклонения от
этого правила диктуются удобством изло-
жения какой-либо информации, которую
также необходимо сообщить.
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Примеры:
 “Город красивый”

 “ В комнате”

II – Слова с неизменяемой флексией
Как было отмечено выше, к словам с

неизменяемой флексией относятся все ча-
стицы, некоторые имена и большая часть
глагольных форм.

1. Частицы
В частицах конечной флексией может

быть любая огласовка или ее отсутствие, т.е
сукун. Примеры:

– с конечной флексией на фатху:
 “и” (союз);

– с конечной флексией на дамму:
 “тому назад, со времени”;

– с конечной флексией на кясру:
(предлог, выражающий принадлеж-

ность);
– с конечной флексией на сукун:

  “если” (условная частица).
В предложении частицы, как отмеча-

лось ранее, всегда находятся в нейтральном
флективном состоянии, т.е. они не могут
быть самостоятельным, значимым членом
предложения. Характеристика их конечных
флексий оформляется следующим образом
(характеристика для имен и глаголов будет
рассмотрена в других статьях).

1 –  “Делегация прибыла?”

2 – . “Делегация не прибыла”

3 –  “Я написал это  красной ручкой”

4 – “Действительно, Мохаммед ученый”

.
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К именам, которые считаются словами
с неизменяемой флексией, относятся сле-
дующие:

– личные местоимения;
– указательные местоимения;
– относительные местоимения;
– глагольные имена;
– вопросительные местоимения;
– имена условия;
– комбинированные имена;
– имя при видовом отрицании  (в не-

которых позициях);
– обращение (в некоторых позициях);
– отдельные имена.
Каждый тип перечисленных здесь имен

имеет свои особенности, которые необ-
ходимо учитывать при характеристике
их конечных флексий. Из перечисленных
выше типов имен в данной статье дается
подробная характеристика только личным
местоимениям. Характеристику других
групп имен предполагается дать в отдель-
ной статье.

Личные местоимения
Личные местоимения  в араб-

ской грамматике, также как и в русской,
могут быть I,  II или  III лица, однако их
не принято обозначать римскими цифра-

ми, как в русском языке. Для обозначения
местоимений I лица используется тер-

мин  “говорящий”, для обозначения
местоимений II лица используется тер-
мин  “тот, к которому обращают-
ся”, и для обозначения III лица использу-
ется термин  “отсутствующий”, что
очень наглядно иллюстрирует категорию
лица, обозначаемую в русском языке
цифрами.

Кроме классификации по лицам араб-
ские личные местоимения делятся на яв-
ные и скрытые (см. схему 1).

Явные местоимения могут быть раз-
дельными и слитными. Раздельные место-
имения могут находиться в именительном
или винительном падеже, а слитные – в
любом (именительном, родительном, ви-
нительном).

Скрытые местоимения делятся в свою
очередь на полностью скрытые и частично
скрытые.

Раздельных местоимений, находящихся
всегда в именительном падеже, всего 12.
К ним относятся:

.
Характеристика конечных флексий для

них описывается следующим образом.

Пример первый:

 “Я преподаватель”

Пример второй:
“Вы студентки”

Среди раздельных местоимений име-
нительного падежа следует особо остано-
виться на разделительных местоимениях

, которые по своей функции
предназначены для того, чтобы отделить
подлежащее от сказуемого в именном
предложении. Такое разделение необхо-

димо в тех случаях, когда сочетание под-
лежащего и стоящего рядом сказуемого
может быть воспринято как согласованное
определение.

Примеры:
. “Верующий –

это тот, который верит в Аллаха.”
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Схема 1. Классификация личных местоимений

. “Ты – лучше их
всех.”

. “Я считал его лучшим
из них.”

Для разделительных местоимений мо-
жет быть дано два разных варианта харак-
теристики конечных флексий. В первом
случае разделительное местоимение не
рассматривается в качестве какого-либо

члена предложения, т.е. находится в ней-
тральном флективном состоянии. Во вто-
ром случае оно имеет значимое флектив-
ное состояние, т.е. является определенным
членом предложения.

Рассмотрим их на следующем примере:

“Мохаммед – это студент, который учится
в нашем университете”.

 Вариант первый:

 Вариант второй:
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Характеристика конечных флексий для них может быть следующей.
Пример первый:

 “Тебе мы поклоняемся”

Пример второй:
 “Я его имею в виду”

Схематично место разделительного местоимения в общей структуре предложения по
второму варианту можно представить следующим образом:

Раздельных местоимений, находящихся всегда в винительном падеже, также 12.
К ним относятся:

Как видно из приведенной выше ха-
рактеристики, в раздельных местоиме-
ниях винительного падежа непосред-
ственно местоимением считается , а
присоединяемое к нему местоимение
всего лишь частицей–показателем со-
ответствующего лица, рода и числа.

Однако, среди арабских грамматистов
встречается и иное мнение, которое за-
ключается в том, что упомянутые ме-
стоимения считаются единым словом,
не подлежащим делению. В этом случае
характеристика конечной флексии будет
следующей.

Для первого примера:

Для второго примера:
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Слитные местоимения могут быть в
именительном, родительном или вини-
тельном падежах.

К слитным местоимениям именитель-
ного падежа относятся следующие:

–  – в глагольных формах

;

–  – в глагольной форме ;

–  – в глагольных формах

;
– – в глагольной форме

;

–  – в глагольных формах

;
–  – в глагольных формах

.
Таким местоимениям дается следую-

щая характеристика конечных флексий.

Пример первый:
 “Я написал письмо”

Пример второй:
“Они ушли домой”

Важной особенностью слитных место-
имений именительного падежа является
то, что они в глагольном предложении
всегда являются подлежащим.

К слитным местоимениям винительно-
го падежа относятся местоимения, присо-
единяемые к глагольным формам (в этом
случае они являются прямым дополнени-
ем) или к частицам  (в этом слу-
чае они являются подлежащим).

При присоединении к глагольным формам
эти местоимения будут иметь следующий вид
(на примере глагола  “он навестил”):

,

.
При присоединении этих местоиме-

ний к частицам  они будут
иметь следующий вид (на примере ча-
стицы :

.
Таким местоимениям дается следую-

щая характеристика конечных флексий.
Пример первый:

 “Меня навестил мой друг”

Пример второй:

 “Вы студентки”
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2. Имена
Скрытое местоимение  не

имеет обозначения на письме, однако оно
подразумевается при употреблении неко-
торых глагольных форм.

Например:
“Пиши!”  “Она написала”.

В первом примере подразумевается
личное местоимение  “ты”, а во вто-
ром –  “она”.

Суть полностью скрытого местоиме-
ния заключается в том, что на его месте не

Особо следует остановиться на присо-
единении местоимения I лица единствен-
ного числа . При присоединении
этого местоимения к именам конечная
флексия имени становится кясрой, т.к. она
должна быть однородной присоединяе-
мому местоимению (
“моя книга”). Глагольные формы, глаголь-
ные имена и некоторые частицы группы

, которые по ряду причин счи-
таются частицами, похожими на глагол

, не допускают та-
кой замены и поэтому для их сохранения
используется так называемый защитный
нун , который защищает их от
 кясры.

Например:
 “Он спросил меня”,  “Они

поняли меня”.
В частицах  допускаются оба

варианта: с использованием защитного
нуна и без него:

.

Защитный нун, как правило, употребля-
ется с частицей   и не употребляется с

частицей , например:
 “О, если

бы я был с ними, то одержал бы великую
победу!”

 “Возможно, я поеду в
Египет”

В редких случаях (например, в поэзии)
защитный нун может употребляться с час-
тицей  и не употребляться с .

Защитный нун употребляется также
всегда с предлогами  и :

“от меня”,  “обо мне”.
К слитным местоимениям родительно-

го падежа относятся те же местоимения,
которые перечислены в качестве слитных
местоимений винительного падежа, одна-
ко присоединяются они или к предлогам,
которые ставят их в состояние родитель-
ного падежа, или являются вторым членом
идафы, который, как известно, также дол-
жен быть в родительном падеже.

Пример первый:
 “Мой университет”

Пример второй:

 “Я пошел к ним”

 может оказаться явное имя, в то время как
на месте частично скрытого местоимения
может оказаться явное имя. Рассмотрим
это на следующих примерах.

Первый пример:
 “Ахмед пишет”

В глагольной форме  имеется под-
лежащее , выраженное частично скры-
тым местоимением  “он”, относящимся
к подлежащему именного предложения

. Мы можем изменить это предложение
на . При этом смысл предложе-
ния не изменится, а на месте подлежащего

 оказалось явное имя .

.
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Второй пример:
 “мы пишем”

В данной глагольной форме подлежа-
щее выражено полностью скрытым ме-
стоимением  “мы”, т. к. мы не можем
на его место поставить явное имя, как в
предыдущем примере. Если мы попро-
буем сделать это и скажем , то
нарушится структура арабского предложе-
ния. Если мы поставим на место подлежа-
щего явное имя (например, местоимение

 и скажем , то такое предложе-
ние хотя и имеет право на  существование,

однако слово  не стало подлежащим,
как в первом примере – оно является
лишь средством усиления подлежащего

.
Таким образом, если скрытое местоиме-

ние содержится в глагольной форме I или
II лица, то оно будет полностью скрытым,
а если оно содержится в глагольной форме
III лица, то оно будет частично скрытым.

Оформление характеристики конечных
флексий скрытым местоимениям осущест-
вляется следующим образом.

Пример первый:
 “Студент прочитал”

Пример второй:
 “Мы любим нашу Родину”

Скрытое местоимение содержится в
следующих глагольных формах:

.
В других глагольных формах место-

имение является явным и обозначается
на письме, их подробное описание дано

в  монографии “Глагольная система араб-
ского литературного языка. Книга первая:
сильные глаголы” [Рыжих 2002, 37–48].

Характеристика конечных флексий, из-
ложенная в данной статье, является осно-
вой при анализе синтаксических связей
любого арабского предложения.
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